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УДК 947

К М  БОНДАРЕНКО

“СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА”: 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ИДЕОЛОГИЯ, ПРОГРАММА

Накануне и в первые месяцы революционных событий 1905 г., монархическое 
движение представляло собой хотя и широко разветвленную, но разобщенную, 
слабо организованную силу, не способную в должной мере вести успешную борь
бу против левых революционных течений. Тогда, особенно осенью 1905 г., поме- 
щичье-дворянской реакции необходима была массовая политическая организа
ция, способная прикрыть ее классовую сущность и цели демагогическими лозун
гами, внешним демократизмом.

Такой массовой политической партией помещиков и дворян, получившей под
держку царя и придворных кругов стал созданный 8 ноября 1905 года в Петербур
ге “Союз русского народа", 28 ноября 1905 г. вышел первый номер официального 
печатного органа Союза -  газеты "Русское знамя”, а с 1908 г. по 1917 г. издавался 
“Вестник Союза русского народа” [1, с. 159, 340]. Руководство Союзом осуществ
лял Главный совет, в состав которого входили 12 постоянных членов и 18 канди
датов. Председателем Главного совета, а следовательно партии в целом, стал 
действительный статский советник, доктор медицины Александр Иванович Дубро
вин. Товарищами (заместителями) председателя: были избраны Владимир Митро
фанович Пуришкевич и Александр Иосифович Тришатный. Местом пребывания 
Главного Совета был определен Петербург. В организационную структуру Союза 
входили губернские, городские, уездные отделы и сельские подотделы. Высшим 
органом СРН было совместное собрание членов-учредителей и Гпавного Совета.

Общую численность Союза русского народа определить нелегко, ибо в раз
личные периоды количество отделов и подотделов то росло, то серьезно умень
шалось. Их учет стал серьезно вестись Главным Советом только с 1907 года. 
Согласно сообщениям, помещенным в “Русском знамени”, и архивным докумен
там, с 1905 по 1917 гг. (поданным Л.М. Спирина) Главный Совет Союза русского 
народа вел переписку с 600 отделами и подотделами, хотя такое число местных 
организаций никогда не существовало одновременно [1, с. 165,166].

Пик черносотенного движения совпал по времени с поражением первой 
русской революции. К концу 1907 г. крайне правые монархические организа
ции действовали в 66 губерниях и областях причем, более половины их сосре
доточивалось в 15 губерниях Европейской России, т.н. “черте еврейской осед
лости”. Союз русского народа имел 2124 отдела (включая союзнические обще
ства и группы), другие самостоятельные монархические союзы -1 0 5  отделов. 
Общая численность черносотенцев поданным Департамента полиции, МВД на 
конец 1907-начало 1908 гг. достигла 410 тыс. чел., [2, с.64] (с учетом уточне
ний Кирьянова Ю.И. -  399,5 тыс.) [3, с.31].

Характерным является тот факт, что в районах со сплошным этнически рус
ским населением черносотенцы не пользовались успехом и их организации в этих 
губерниях исчислялись единицами. Практически полностью они отсутствовали в 
регионах, где русское население составляло незначительное меньшинство (Фин
ляндия, Средняя Азия, Кавказ и т. д.). И, наоборот, наибольшую активность чер
носотенные союзы проявляли в районах со смешанным населением, с крайне 
разношерстным национальным составом и наличием различных религиозных кон
фессий. Примером тому могут служить земли, входящие тогда в состав Северо-
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Западного Края. Здесь самой массовой и влиятельной организацией крайне пра
вых в годы первой русской революции был, безусловно Союз русского народа. 
Отделы и подотделы этой партии, сформированные в основном в ходе избира
тельных компаний в Государственную думу России I-III созывов, насчитывали в 
своих рядах 29464 членов и действовали в 36 населённых пунктах Виленской, 
Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний, т. е. практически на 
всей тогдашней территории Беларуси [3, с.62].

Анализ социального состава черносотенных организаций показывает, что в це
лом по России, главные силы их были представлены крупным и средним, по владе
нию землей, поместным дворянством, против которого и было направлено обществен
ное движение в стране. В поддержку монархистов выступала и незначительная часть 
буржуазии, заинтересованная в сохранении патриархальных привилегий на ряде от
сталых производств, где эксплуатация рабочих носила почти крепостнический харак
тер. Значительную роль в Союзе и других партиях монархистов играли представите
ли гражданской и военной бюрократии. Функции народных “агитаторов" выполняли 
представители духовенства, которые нередко являлись и руководителями местных и 
центральных органов. В качестве идеологов и руководителей черносотенных союзов 
выступали интеллигенты. Союзу русского народа удалось привлечь в свои ряды и 
незначительную часть крестьянства, особенно сторонников старых традиций и иму
щих. Вместе с тем Союз русского народа проводил активную целенаправленную 
политику по вовлечению в монархическое движение фабрично-заводских рабочих, 
имеющих высокую квалификацию и теряющих на забастовках значительную часть 
заработной платы. Основную же массу рядовых членов монархических организаций 
составляли средние слои города и деревни -  мелкие лавочники, торговцы, владель
цы и персонал пивных, трактиров, гостиниц, постоялых дворов, мелкие клерки различ
ных частных учреждений, дворники, извозчики, домашняя прислуга и т. д.

Наиболее полное представление о сущности, характере и политической на
правленности партий дают их программы. Однако нам нет надобности проводить 
анализ программных документов всех монархических организаций, так как они вы
текали из идеологических установок “Русского собрания”, Союза русских людей и 
Русской монархической партии, но в наиболее концентрированном, обобщенном 
виде основные требования черносотенцев получили свое закрепление в программе 
Союза русского народа. Первой политической программой Союза явилась его изби
рательная платформа в I Государственную думу, в которой 7 из 14 пунктов были 
дословно позаимствованы из программы “Русского собрания”. В январе 1906 г. Союз 
принял устав (в августе 1906 г. новый устав), а затем “Основоположения союза 
русского народа”, в которых излагались взгляды на ход исторического развития 
страны и как цель провозглашалось возвращение к допетровским порядкам на Руси 
[4, с.440-445]. Новый, полный текст программы Союза русского народа под назва
нием “Русскому народу” был принят первым Всероссийским съездом уполномо
ченных отделов партии в Петербурге 2 сентября 1906 г.

Конечная цель определялась введением в стране строгого, прочного правово
го порядка на основе единства и нераздельности Российской империи и незыбле
мости царской власти, основанной на единении царя с народом, т.е. идеологичес
ким стержнем программы Союза были: православие, самодержавие и народность.

Православие признавалось основой всей русской жизни и господствующей в 
стране верой.

Самодержавие рассматривалось незыблемым и после 17 октября, а царь ос
тавался высшей правдой, законом и силой.

Русская народность признавалась державной народностью. Не случайно 
членами союза, могли быть “только природные русские люди обоего пола, всех
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сословий и достояний”. В программе содержался пункт о единстве и неделимости 
России. Все попытки расчленить Россию должны решительно устраняться, ни о 
какой автономии не могло быть и речи [4, с.448-449].

Союз русского народа проповедовал такой неприкрытый антисемитизм, кото
рый не снился ни одной другой политической партии. “Союз..., -  говорилось в 
программе, -  будет всеми мерами стремиться, чтобы его представители в Госу
дарственной думе прежде всего выдвинули вопрос об образовании еврейского 
государства, о содействии их выселению в это государство, каких бы материаль
ных жертв такое выселение не потребовало от русского народа" [5, с.34].

Значительное место в программе отводилось аграрному вопросу. В основе ле
жала мысль о неприкосновенности всякой частной собственности, в том числе и зе
мельной. Предусматривалась продажа государственной земли крестьянам на “вы
годных условиях”, покупка государством у частных владельцев добровольно прода
ваемых ими земель и продажа их крестьянам “по доступным ценам”. Крестьянам 
предоставлялось право выхода из общины и закрепления земли в частную собствен
ность, а также продажи своей земли. Союз обещал помощь крестьянам в переселе
нии (реформа Столыпина). Здесь Союз шел в Н017 с консервативными буржуазными 
партиями. Особое внимание монархисты уделяли казачеству. Партия, за заслуги его 
перед Россией, признавала необходимым добиваться улучшения быта казаков в зе
мельном и денежном отношениях, привлекать их на свою сторону [5, с.36-37].

Рабочему вопросу было посвящено всего несколько строк. Говорилось о воз
можности сокращения рабочего дня, государственном страховании, упорядоче
нии условий труда, учреждении банка для облегчения создания рабочих и про
мышленных артелей и товариществ на основе дешевого кредита [5, с. 37-38].

В области торговли, промышленности и финансов Союз призывал к борьбе с 
еврейским и иностранным капиталом, упорядочению и укреплению системы наци
ональной валюты, уничтожению частных земельных банков и образованию обще
государственного земельного банка, предоставлению русским предпринимателям 
исключительного права на получение казенных заказов, особенно в оборонной 
промышленности, к ужесточению контроля за внешней торговлей со стороны на
циональных учреждений [5, с.37-38].

Вынужденно признавая несовершенство существующей в России судебной 
системы, основной программный документ монархистов ограничивал реформиро
вание правосудия требованиями всемерного ужесточения уголовной ответствен
ности к тем, кто своими действиями, в той или иной мере, подрывал устои само
державного режима. Подобные “революционные” преступления, по мнению чер
носотенцев..., должны караться смертной казнью” [5, с.38-39].

Кроме того, программные документы Союза русского народа содержали и 
другие идеологические постулаты русского монархизма как политического дви
жения. Среди них особое место занимало противопоставление западной цивили
зации всему, что было характерно для тогдашней России. Буржуазная демокра
тия рассматривалась черносотенцами в качестве ужасного зла, которое противо
речит православной духовности русского народа, подрывает устои самодержав
ной власти и ведет к разобщению русской народности. В связи с этим, они отри
цательно относились к демократическим свободам, не признавали представитель
ные учреждения, считая их чуждыми русскому народу, исповедующему принцип 
единоличной власти царя. Одной из зловещих опасностей, в очередной раз на
грянувших в русские земли с Запада, являлось, с “точки зрения черносотенцев, 
всеобщее увлечение социализмом, идеей социальной революции. Не случайно 
борьба с революционным движением стала квинтэссенцией всей деятельности 
крайне правых монархических организаций.
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