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Недовольство своим положением двух основных классов – крестьян и 

рабочих – толкало их на борьбу с существующим режимом. Историческая 

наука накопила достаточно фактов роста количества стачек рабочих и аграрных 

выступлений крестьян в указанный период. Нарастание социальной 

напряженности в рассматриваемое время говорит о том, что в стране 

надвигался социально-политический кризис. В таких условиях создавались 

политические организации с собственной платформой, которые стремились 

выражать интересы определенных классов, сословий и других социальных 

слоев, предлагались разные концепции общественного развития. На рубеже 

XIX-XX вв. в России возникли и функционировали политические партии 

разной идеологической и тактической ориентации: социалистической, 

либеральной, монархической. Проблема рабочего класса не была обойдена ни 

одной партией. Предлагались разные пути ее решения. Социалистические 

партии, прежде всего такие крупные, как РСДРП (Российская социал-

демократическая рабочая партия) и ПСР (Партия социалистов-

революционеров) в принципе решение этого вопроса из-за антагонистических 



(непримиримых) противоречий между трудом и капиталом связывали с 

утверждением социализма разной модификации путем социальной революции. 

Монархические партии отстаивали концепцию патернализма в отношениях 

рабочих и предпринимателей без коренных изменений существующего 

социально-экономического и политического устройства. На необходимости 

социального партнерства как основы улучшения положения рабочего класса в 

процессе комплексного реформирования общественного и государственного 

строя настаивали либеральные партии (Конституционно-демократическая 

партия, Союз 17 октября и др.). Самой крупной из либеральных партий была 

Конституционно-демократическая партия. Она представляла левый фланг 

российского либерализма. В ходе анализа проблемы именно на ее программе 

остановимся ниже. О концепции социального партнерства кадетской партии 

более подробно в статье Л.А. Карапетяна [1, c. 87-97]. 

Первый съезд РСДРП состоялся в начале марта 1898 г. в Минске, на 

котором было провозглашено образование партии. Программа партии была 

принята в июле-августе 1903 г. на II съезде. По структуре она состояла из двух 

частей: теоретической (программы-максимум) и практической (программы-

минимум). Первая из них надежды рабочих на светлое будущее связывала с 

социальной революцией, которая уничтожит деление общества на классы и 

положит конец эксплуатации человека человеком, что возможно при 

социализме. Гегемоном в этой борьбе за социализм считался пролетариат. 

Поэтому необходимым условием для социальной революции была диктатура 

пролетариата, т.е. завоевание пролетариатом такой политической власти, 

которая позволит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров [2, c. 46]. 

Задачей программы-минимум было уничтожение самодержавия и 

установление демократической республики, конституция которой обеспечила 

бы народу комплекс политических и гражданских прав. В программе партии 

они составили 14 пунктов и охватывали в указанное время известную систему 

для всей социал-демократии. Это следующие: сосредоточение всей верховной 

государственной власти в руках однопалатного законодательного собрания; 

всеобщее, равное, прямое активное и пассивное избирательное право как в 



законодательное собрание, так и в местные органы самоуправления с 20-

летнего возраста; широкое местное самоуправление и областное 

самоуправление для местностей с особыми бытовыми условиями и составом 

населения; неприкосновенность личности и жилища; свободы совести, слова, 

печати, собраний, стачек и союзов; свободу передвижения; полное равноправие 

всех граждан; право наций на самоопределение; выборности судей, отделение 

церкви от государства; бесплатного и всеобщего образования и др. Такой 

демократический режим должен был способствовать улучшению положения 

трудящихся, в том числе и пролетариата. 

Содержащиеся в программе-минимум экономические требования для 

рабочих были направлены на его охрану «от физического и нравственного 

вырождения, а также и в интересах развития его способности к 

освободительной борьбе» [3, c. 48]. Они включали 16 пунктов. К числу 

наиболее существенных требований, на наш взгляд, относятся следующие: 

– ограничение рабочего дня для всех наемных рабочих восемью часами; 

– введение в законодательном порядке не менее 42-часового 

еженедельного отдыха; 

– запрещение сверхурочных работ; 

– запрещение ночного труда во всех отраслях народного хозяйства, кроме 

тех, где он необходим по техническим причинам с одобрения рабочих 

организаций; 

– запрещение предпринимателям использовать труд детей школьного 

возраста (до 16 лет) и ограничение рабочего времени подростков (16-18 лет) 

шестью часами; 

– запрещение женского труда в отраслях, вредных для женского 

организма; освобождение женщин от работы в течение четырех недель до и 

шести недель после родов, с сохранением зарплаты за все это время; 

– устройство при предприятиях, где работают женщины яслей для 

грудных и малолетних детей и в ходе рабочего дня освобождение женщин, 

кормящих ребенка, через каждые три часа на полчаса для кормления детей; 



– государственное страхование рабочих на случай старости, полной или 

частичной потери трудоспособности за счет специального фонда, 

формируемого путем особого налога на капиталистов; 

– запрет на выдачу зарплаты товарами, установление еженедельного 

срока расплаты деньгами в рабочее время по всем без исключения договорам о 

найме рабочих; 

– запрещение штрафов; 

– распространение фабричной инспекции на все предприятия, 

использующие наемный труд и участие представителей рабочих в надзоре за 

исполнением фабричного законодательства за государственный счет; 

– установление надзора органов местного самоуправления (с участием 

выборных от рабочих) за санитарным состоянием жилых помещений, 

отводимых рабочим предпринимателями; 

– учреждение санитарного надзора во всех предприятиях, применяющих 

наемный труд и бесплатной медицинской помощи для рабочих за счет 

предпринимателей с сохранением содержания во время болезни; 

– обязанность органов местного самоуправления учреждать биржи труда 

во всех отраслях производства с участием в их управлении представителей от 

рабочих организаций; 

– установление уголовной ответственности нанимателей за нарушение 

законодательства об охране труда [4, c. 48-49]. 

Часть указанных требований совпадала с общими требованиями 

международной социал-демократии. Вместе с тем в программе нашли 

отражение особенности социально-экономического развития страны, что 

определило и специфику некоторых требований. В частности, К.В. Кудряшов 

называет распространение фабричной инспекции на все предприятия, 

использующие наемный труд, передачу в руки местного самоуправления 

контроля за санитарным состоянием жилья, предоставляемого 

предпринимателями своим рабочим [5, c. 39-40]. 

РСДРП большое значение в вопросах улучшения социально-

экономического положения пролетариата придавала профессиональным 



союзам. Соответствующие решения были приняты на четвертом и пятом 

съездах РСДРП. В апреле 1906 г. на четвертом (объединительном) съезде 

РСДРП резолюция о профсоюзах подчеркивала, что профессиональное 

движение является необходимым элементом классовой борьбы, а профсоюзы – 

элементом классовой организации пролетариата, к которым стремится 

российский пролетариат. Кроме того, отмечалось, что профсоюзы в 

революционную эпоху помимо защиты экономических интересов рабочего 

класса, втягивают пролетариат в непосредственную политическую борьбу и 

содействуют политическому объединению рабочих. Поэтому съезд признавал, 

что партия должна поддерживать стремление рабочих к профессиональной 

организации и содействовать образованию беспартийных профсоюзов. В союзы 

должны вступать все члены партии, принимать активное участие в их 

деятельности, укреплять классовое сознание рабочих, связать союзы с партией. 

Пятый съезд РСДРП (апрель – май 1907 г.) подтвердил решения четвертого 

съезда о работе в профсоюзах и напоминал об одной из основных задач социал-

демократической работы в них – содействию признанию профсоюзами 

идейного руководства РСДРП [6, c. 177-178; c. 161-162]. 

Первые группы социалистов-революционеров (эсеров) возникли в 

середине 90-х годов XIX в. Юридическое оформление единой партии с 

утвержденной программой состоялось уже в годы революции, в конце декабря 

1905 г. – начале января 1906 г. Программа социалистов-революционеров по 

рабочему вопросу отличалась своеобразием. Партией была разработана 

концепция единого рабочего класса, включавшая все слои трудового 

эксплуатируемого населения, от промышленного пролетариата до трудового 

крестьянства [7, c. 141]. Поэтому они считали РСДРП представителями только 

«чистых пролетариев», что сужало базу социального движения. Эсеры 

отмечали, что настоящая социалистическая партия должна объединять весь 

рабочий класс, крестьянство, наемных рабочих и тружеников-интеллигентов. 

Определив свою цель как охрану духовных и физических сил рабочего класса в 

городе и в деревне, эсеры включили в программу ряд важных социально-

экономических требований. Основные требования по рабочему вопросу 



содержались в разделе Б. программы, которая именовалась «Народно-

хозяйственная область» и сводились к следующему: 

– установление законодательного максимума рабочего времени в 

соответствии с нормами научной гигиены (в ближайшее время 8-часового для 

большинства отраслей производства и соответственно меньше в более опасных 

и вредных производствах; 

– установление минимальной зарплаты по соглашению между органами 

самоуправления и профсоюзами рабочих; 

– утверждение государственного страхования во всех его видах (от 

несчастных случаев, от безработицы, на случай старости и болезней и т.д.) за 

счет государства и хозяев и на началах самоуправления страхуемых; 

– введение законодательной охраны труда во всех сферах производств и 

торговли согласно требованиям научной гигиены под наблюдением фабричной 

инспекции избираемой рабочими; 

– запрещение сверхурочных работ, работ малолетних до 16 лет; 

– запрещение женского и детского труда во вредных отраслях 

производства и в известные периоды; 

– установка достаточного непрерывного еженедельного отдыха; 

– утверждение права на организацию профессиональных союзов и 

расширение их роли в организации труда на предприятиях [8, c. 144-145]. 

По сравнению с программой РСДРП, требования эсеров менее 

конкретизированы и, на первый взгляд, нескольку уже. Но по существу они 

соответствуют основным положениям для переходного этапа к эсеровской 

модели социализма. Вместе с тем отличительной спецификой их программы 

является то, что вопрос о промышленных рабочих ставился и решался в тесной 

связи с аграрным вопросом. Социализация земли как основа эсеровской 

программы идеологами партии рассматривалась не только с позиции 

разрешения аграрной проблемы, но и с точки зрения решения рабочего 

вопроса. В частности, таких проблем, как повышение зарплаты, сокращение 

рабочего времени, сокращение безработицы в рамках социализации земли 



через регулирование миграции крестьян в город и улучшение 

сельскохозяйственного рынка. 

В вопросе о профессиональных союзах эсеры придерживались лозунга 

нейтральности и беспартийности профсоюзов. 

В отличие от социалистических буржуазные либеральные партии 

возникли лишь после Манифеста 17 октября 1905 г. Наиболее влиятельной 

была Конституционно-демократическая партия (кадеты). Учредительный съезд 

кадетской партии проходил 12-18 октября 1905 г. Со второго съезда партии 

(январь 1906 г.) использовалось также название Партия народной свободы. 

Следует отметить высокий образовательный и культурный уровень ее членов. 

Отсюда ее роль в развитии российской политической и правовой культуры, 

предложившей конституционные решения назревших проблем, их внимание к 

социальным вопросам и предложение иных путей их решения в отличие от 

социалистических и монархических партий. Основой их подхода являлась 

теория неотчуждаемых прав человека. «Программа партии была ориентирована 

на проведение комплексных системных реформ с целью утверждения идей 

российского неолиберализма – свободы личности во всех сферах жизни, 

примат частной собственности, демократическое социально-ориентированное 

правовое государство», – отмечает Л.А. Карапетян [9, c. 89]. Значение такого 

государства характеризовалось сквозь призму объема прав человека и 

гражданина. Поэтому программа начиналась с раздела «Основные права 

граждан», которые представляли собой систему и должны были обеспечить 

достойную жизнь человеку вне зависимости от национальных, социальных, 

конфессиональных характеристик [10, c. 89]. 

Социально-экономические права рабочих нашли отражение в VII разделе 

программы, который именовался «Рабочее законодательство» (п. 41-49). Он 

заключал в себе основные принципы регулирования и охраны трудовых прав и 

прав в области социального обеспечения. В нем предполагались: свобода 

союзов, собраний и стачек (п. 41-42); 8-часовой рабочий день, запрещение 

ночных и сверхурочных работ, кроме технически и общественно необходимых 

(44); охрана труда женщин и детей, мужчин во вредных производствах (45); 



учреждение примирительных камер из равного числа представителей труда и 

капитала для урегулирования вопросов, не охваченных рабочим 

законодательством и разрешения трудовых конфликтов (46); распространение 

рабочего законодательства и надзора независимой инспекции труда с участием 

выборных от рабочих на все виды наемного труда (43); обязательное при 

поддержке государства страхование от болезни, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний за счет предпринимателей (47); 

государственные пенсии по старости и инвалидности (п.48); установление 

уголовной ответственности за нарушение законодательства об охране труда (п. 

49) [11, c. 194-195]. Партия исходила из того, что все это можно обеспечить при 

эффективной экономике на базе частной собственности и свободы 

экономической деятельности и только парламентским путем. Кадеты были 

недовольны действующим рабочим законодательством и предложили свой 

пакет законопроектов. В феврале 1906 г. по решению ЦК была создана 

комиссия по рабочему вопросу во главе с П.Б. Струве, состоявшая из 10 

секций, которые занимались различными вопросами жизнедеятельности 

рабочих. Зимой 1906-1907 гг. были подготовлены семь законопроектов. 

Серьезное внимание уделялось роли профсоюзов. Если западноевропейское 

законодательство признавало за профсоюзами, главным образом, право на 

взаимопомощь, то кадетский законопроект видел в профсоюзах коллективную 

организацию рабочих, способную вести борьбу за улучшение экономического и 

правового положения пролетариата, конкретизируя свои предложения через 

переговоры с работодателями по определению условий рабочего договора [12, 

c. 12]. 

Эта позиция нашла отражение в законопроекте «О рабочем договоре», 

содержание которого в целом свидетельствует о согласовании интересов 

работодателей и рабочих [13, c. 93.]. Однако согласно законопроекту «О 

свободе стачек» кадеты признавали право на забастовку с целью разрешения 

споров между предпринимателями и рабочими. Стачка не прекращала договор, 

но приостанавливала его. Если она возникла по вине работодателя, то он 

возмещал рабочим зарплату [14, c. 13]. 



Но стачка признавалась крайним средством. Прежде всего, разногласия 

между рабочими и работодателями предлагалось решать через примирительные 

камеры из равного числа представителей труда и капитала [15, c. 95]. 

Кадетами был разработан законопроект о страховании от несчастных 

случаев. 

Итак, в отличие о социалистических партий кадеты являлись 

сторонниками социального партнерства, где партнерами были рабочие, 

предприниматели и социальное правовое государство. 

Подведем некоторые промежуточные выводы. Социал-демократы и 

эсеры достойную жизнь человека связывали с новым общественным строем – 

социализмом разных моделей. Период демократической республики и 

улучшение положения рабочего класса при капитализме должно было 

приближать социальную революцию. Кадеты исходили из концепции 

социального партнерства трех сторон (трипартизм). Комплексные реформы в 

итоге должны были привести к утверждению социального правового 

государства в России. 
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