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Политические партии ХХ.



Партия – это 
Политическая организация, объединяюща
я наиболее активных представителей 
какого-либо класса или социального слоя, 
выражающая и защищающая 
его интересы, руководящая им в 
достижении каких-либо целей. 

Определение слова “партия”



Политические партии XX века



ЭСЕРЫ – члены российской Партии социалистов-революционеров. 
Партия сформировалась путем объединения народнических групп 

как левое крыло демократии в конце 1901– начале 1902.

Что такое партия “ Эсеры”



В целом члены партии были сторонниками 
демократического социализма, который виделся им как 
общество хозяйственной и политической демократии. Их 
основные требования отразила Программа партии, 
составленная  В.  М. Черновым и принятая на Первом 
учредительном съезде партии в конце декабря 1905 – 
начале января 1906.

Суть партии



Как защитники интересов крестьянства и 
последователи народников, эсеры требовали «социализации 

земли» (передачи ее во владение общин и установления 
уравнительно-трудового землепользования), отрицали 

социальное расслоение, не разделяли идеи установления 
диктатуры пролетариата, активно пропагандировавшейся в 
то время многими марксистами. Программа «социализации 

земли» должна была обеспечить мирный, эволюционный 
путь перехода к социализму.



В Программе эсеровской партии содержались требования введения в 
России демократических прав и свобод – созыва Учредительного 
собрания, установления республики с автономией областей и общин 
на федеральным началах, введения всеобщего избирательного права 
и демократических свобод (слова, печати, совести, собраний, 
союзов, отделения церкви от государства, всеобщего бесплатного 
образования, уничтожения постоянной армии, введение 8-часового 
рабочего дня, социального страхования за счет государства и хозяев 
предприятий, организации профсоюзов.

Программа партии



Считая главными предпосылками социализма в России 
политическую свободу и демократию, они признавали 
значение массовых движений в их достижении. Но в 
вопросах тактики эсеры оговаривали, что борьба за 

выполнение программы будет осуществляться «в формах, 
соответствующих конкретным условиям русской 

действительности», что предполагало использование 
всего арсенала средств борьбы, в том числе 

индивидуального террора.



Отсутствие идейного единства стало одним из главных 
факторов, объясняющих организационную слабость 
эсеровской партии в обстановке политической реакции 
1907–1910. Ряд видных деятелей и прежде всего Б.В.
Савинков, пытались преодолеть тактический и 
организационный кризис, возникший в партии после 
разоблачения провокаторской деятельности Е.Ф.Азефа в 
конце 1908 – начале 1909. 

Проблемы и кризис партии



Кризис партии усугублялся столыпинской аграрной 
реформой, укреплявшей в крестьянах чувство 
собственников и подрывавшей основы эсеровского 
аграрного социализма. В обстановке кризиса в стране и в 
партии многие ее деятели, разочаровавшись в идее 
подготовки терактов, почти целиком сосредоточились на 
литературной деятельности. Ее плоды публиковали 
легальные эсеровские газеты – «Сын Отечества», 
«Народный вестник», «Трудовой народ».



Октябрьская революция 1917 осуществлялся при 
активном содействии левых эсеров. Декрет о земле, 
принятый большевиками на II съезде Советов 26 октября 
1917 узаконил то, что было сделано Советами и 
земельными комитетами: изъятие земель у помещиков, 
царского дома и зажиточных крестьян. Его текст 
включал Наказ о земле, сформулированный левыми 
эсерами на основании 242 местных наказов («Частная 
собственность на землю отменяется навсегда. Все земли 
передаются в распоряжение местных советов»). 
Благодаря коалиции с левыми эсерами, большевики 
смогли быстро утвердить новую власть в деревне: 
крестьяне поверили, что большевики и есть те самые 
«максималисты», которые одобряют их «черный 
передел» земли.



После разгона Учредительного собрания эсеры приняли решение 
отказаться от заговорщицкой тактики и вести открытую борьбу с 
большевизмом, последовательно отвоевывая массы, принимая 
участие в деятельности любых легальных организаций – Советов, 
Всероссийских съездов земельных комитетов, съездов женщин-
работниц и т.п. После заключения Брестского мира в марте 1918 одно 
из первых мест в пропаганде эсеров заняла идея восстановления 
целостности и независимости России



В годы Второй мировой войны часть эсеров-
эмигрантов выступала за безоговорочную 

поддержку Советского союза. Некоторые деятели 
эсеровской партии участвовали во французском 

движении сопротивления, погибли в 
концентрационных фашистских лагерях. Другие – 
например, С.Н.Николаев, С.П.Постников – после 
освобождения Праги согласились вернуться на 
родину, но, получив «сроки», вынуждены были 

отбывать заключение до 1956.

Завершение существования партии



В годы войны парижская и пражская группы эсеровской 
партии перестали существовать. Ряд лидеров перебрался 
из Франции в Нью-Йорк (Н.Д.Авксентьев, В.М.Зензинов,

В.М.Чернов и др.). Там образовался новый центр 
эсеровской эмиграции. В марте 1952 появилось 

обращение 14 русских социалистов: трех партийцев-
эсеров (Чернов, Зензинов, М.В.Вишняк), восьми 

меньшевиков и трех беспартийных социалистов. В нем 
говорилось о том, что история сняла с порядка дня все 

спорные вопросы, разделявшие социалистов и 
выражалась надежда, что в будущей 

«послебольшевистской России» должна быть одна 
«широкая, терпимая, гуманитарная и свободолюбивая 

социалистическая партия».



⚫ Конституционно-демократическая партия, или Партия народной 
свободы (второе название) представляла левый фланг российского 
либерализма. Кадетов еще уважительно называли «профессорской 
партией», имея в виду высокий образовательный и культурный уровень 
рядовых членов и созвездие имен в руководстве партии. 
Конституционные демократы предложили России проверенные 
конституционные решения и либеральные ценности, давно привившиеся 
в парламентских государствах. Однако эти ценности и идеалы оказались 
невостребованными, что явилось трагедией российского либерализма.

Кадеты



⚫ Владимир Дмитриевич Набоков и Андрей Иванович 
Шигарев.

Основатели кадетской партии



Главная партия контрреволюционной либерально-
монархической буржуазии в 

России. Оформилась в ходе Революции 1905‒07 в России,1-
й учредительный съезд К., принявший 

программу и устав партии, состоялся в Москве 12‒18 октября 1905. Со
зданию партии предшествовала деятельность либерально-

буржуазного «Союза освобождения» и «Союза земцев-
конституционалистов», которые и составили её ядро. 

Что собой представляет партия



Главной целью кадеты провозгласили введение в 
стране демократической конституции. 
Неограниченная монархия, согласно их программе, 
должна была быть заменена парламентарным 
демократическим строем (кадеты обходили вопрос о 
том, будет ли это монархия или республика, но 
идеалом их была конституционная монархия 
английского типа).

Цели партии



Они выступали за разделение властей на 
законодательную, исполнительную и судебную, за 
создание ответственного перед Государственной 
думой правительства, за коренную реформу 
местного самоуправления и суда, за всеобщее 
избирательное право, свободу слова, печати, 
собраний, союзов, за строгое соблюдение 
"гражданских и политических прав личности".



В целом, программа кадетов была направлена на 
развитие России по западному буржуазному образцу. 
Они мечтали создать такое "идеальное" общество, в 
котором не будет непреодолимых классовых 
конфликтов, установятся гармоничные социальные 
отношения, будут созданы оптимальные условия для 
всестороннего развития личности.



В третьеиюньский период партия переживала состояние кризиса 
и развала. По признанию Милюкова, Кадеты 
перестали существовать как организационное целое. На 5-
м съезде они отказываются от самостоятельной 
разработки законопроектов и становятся на путь «серьёзной крит
ики» проектов правительства и «внесения в 
них улучшений». Съезд постановил пойти в 3-
й Думе на союз с октябристами и дать «решительный отпор» 
левым, если они будут срывать работу в Думе. Свою роль в 3-
й Думе, куда они вошли меньшинством (54депутата), К. определи
ли словами «ответственная оппозиция» 
(в отличие от оппозиции «безответственной» ‒ социал-
демократах, использовавших Думу в агитационных целях). 

Кризис и проблемы партии



После разгрома белогвардейцев и интервентов большая часть верху
шки К. бежала за границу. На 
состоявшемся в Париже в мае 1921 съезде член ЦК партии К. произо
шел раскол. Во главе так называемой 
«демократической группы» К. встал Милюков, считавший, что «нов
ая тактика» должна состоять в подрыве 
диктатуры пролетариата изнутри. В 1924 группа Милюкова оформил
ась в «республиканско-демократическое 
объединение». Др. часть К. во главе с Гессеном и Каминкой, оставав
шаяся на позиция «вторжения извне», 
группировалась вокруг газеты «Руль». Партия К. как единая полити
ческая организация окончательно прекратила своё существование.

Завершение существования партии



«Сою́з ру́сского наро́да» (СРН) — массовая 
черносотенная монархическая организация, 
действовавшая в Российской империи с 1905 
по 1917 гг.



Союз русского народа (СРН) был создан в ноябре 1905 
года. В опубликованном воззвании к русским людям, 
программе и уставе СРН определялись организационное 
строение Союза, его цель и задачи во имя прочного 
объединения русских людей всех сословий и состояний 
для общей работы на пользу единой и неделимой России. 
Особо подчеркивалось, что благо Родины - в незыблемом 
сохранении самодержавия, православия и народности, в 
единении царя с народом

Образование и состав партии



Членами союза являлись крупные домовладельцы, 
мелкие лавочники, чины полиции, духовенство, 
городские мещане помещики и кулаки. 
Председателем совета союза был А. И. Дубровин, его 
заместителями В. М. Пуришкевич и А. И. 
Тришатный. Для борьбы с революцией Союз создал 
охранные дружины, прозванные "черными сотнями".



Верховной целью Союза было развитие национального русского 
самосознания и прочное объединение русских людей всех сословий и 
состояний для общей работы на благо Отечества — России единой и 
неделимой. В программе Союза провозглашалось, что благо Родины — в 
незыблемом сохранении Православия, русского неограниченного 
Самодержавия и Народности. Русский народ, говорилось в программных 
документах Союза, — народ православный, а потому Православной 
Христианской Церкви, которая, по мнению членов Союза, должна быть 
восстановлена на началах соборности и состоять из православных, 
единоверцев и воссоединенных с ними на одинаковых началах 
старообрядцев, должно быть предоставлено первенствующее и 
господствующее в государстве положение.

Цели партии



В документах Союза специально подчеркивалось, что 
члены Союза не отождествляют царскую власть и 
современный бюрократический строй, который 
заслонил светлую личность русского царя от народа и 
присвоил себе часть прав, составляющих исконную 
принадлежность Русской самодержавной власти. При 
этом члены “Союза” стояли на той точке зрения, что 
изменения действующего строя должны совершаться не 
путем ограничения прав царской власти в форме каких 
бы то ни было конституционных или учредительных 
собраний, а посредством создания Государственной 
Думы как органа, осуществляющего связь между 
державной волей царя и национальным сознанием 
народа. 



Русской народности (объединяющей великороссов, 
белорусов и малороссов), собирательнице земли Русской, 
создавшей великое и могущественное государство, 
принадлежит первенствующее значение в 
государственной жизни и в государственном 
строительстве. Все учреждения Российского государства 
объединяются в прочном стремлении к неуклонному 
поддержанию величия России и преимущественных прав 
русской народности, но на строгих началах законности, 
“дабы множество инородцев, живущих в нашем 
Отечестве, считали за честь и благо принадлежать к 
составу Российской Империи и не тяготились бы своей 
зависимостью”.



По рабочему вопросу “Союз Русского Народа” стремился 
всеми мерами способствовать облегчению труда и 
улучшению быта рабочих, сокращению рабочего дня, 
страхованию рабочих на случай смерти, увечий, болезни 
и старости. “Союз” настаивал на необходимости 
организации Русского государственного промышленного 
банка с целью облегчения образования рабочих и 
промышленных артелей и товариществ и снабжения их 
дешевыми продуктами.



В короткий срок “Союз” превратился в самую 
большую партию в России с собственной 
газетой «Русское Знамя» (выходила с ноября 1905). 
Делая упор на массовую просветительскую работу 
путем открытия школ, устройства чтения, собраний, 
бесед, распространения книг и брошюр, издания 
своих газет и журналов, “Союз” вместе с тем 
превратился в активную, наступательную 
политическую силу. 

Расцвет партии



Для борьбы с революционерами члены “Союза” 
объединяются в вооруженные дружины, участвуют в 

подготовке выборов в Государственную Думу и 
органы местного самоуправления. “Союз” участвует в 

строительстве церквей, открывает больницы и 
приюты, дома трудолюбия, учреждает кассы 

взаимопомощи и промышленно-сберегательные 
товарищества для материальной поддержки своих 

членов.

Деятельность партии



В первые дни Февральской революции были 
запрещены все монархические организации, и в 

числе первых — Союз Русского Народа, печатные 
органы СРН были закрыты. Временное 

правительство начало против Союза и его лидеров 
судебное преследование, многие видные деятели 

Союза были арестованы или допрашивались в 
качестве свидетелей Чрезвычайной следственной 

комиссией. 

Закат партии



Интернет – источники: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/92039/Кадеты
http://www.krugosvet.ru/enc/istoriya/ESERI.html
http://all-politologija.ru/knigi/100-let-rossijskoj-mnogo
partijnosti-zotova/soyuz-russkogo-naroda-srn
Книга: 
История России; Орлов А. С.; Георгиев В. А.; 3-е 
издание; Издательство “Проспект”; Москва; 2009
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