
РУССКАЯ БУРЖУАЗИЯ ОСЕНЬЮ 1905 года

Е. Д. Черменский

З а р у б е ж н а я  реакцион ная  историография,  бело эми грант ска я  л и т е 
ратур а  отводят  ведущ ую роль в событиях революции 1905— 1907 гг. в 
России либерально й буржу азии ,  а крушение «конституционного» строя,  
возвещенного  манифестом 17 окт ября ,  объясн яю т «непримиримой,  бес
компромиссной» позицией кадетов,  которые отвергли соглашение  с ц а 
ризмом и потребовали его полной капитуляции *.

Ц ель  настояще й статьи — показать  истинный смысл поворота л и б е 
ральной бур ж у ази и  после 17 окт ябр я  от оппозиции,  носившей лояльный 
х аракте р ,  к активной под де рж ке  ца ри зм а  против революции.  В статье 
использованы на ря ду  с опу бликованными доку мент ам и и м а т е р и а л а м и 2, 
м ем у а р ам и  т а к ж е  архивные ист оч н ик и3.

★
Осенью 1905 г. революционное  движени е  охватило всю страну.  П е р 

вой молнией,  осветившей новое поле сраж ени я,  явились сентябрьские  
события  в М о с к в е 4. 19 сентября  н а ч а ла с ь  з а б ас товк а  рабочих типогра 
фии Сытина ,  п ре вра тив ш аяс я  вскоре  во всеобщую стачку московских 
печатников .  В последующие дни к ней примкнули деревообделочники,  
т ра мвай щи ки,  пекари,  металлисты. Бас товали почти все предприятия .  
П ер естал и выходить  газеты.  З а б а с т о в к а  приобре ла  политический харак-

1 В. А. М а к л а к о в .  В ласть и общ ественность на зак ате  старой России. 1936; 
е г о  ж е . Из воспоминаний. Н ью -Й орк. 1954; V iktor L e o n t o v i t s c h .  Qeschichte 
des L iberalism us in R ussland . F ra n k fu rt am  M ain. 1957; L. S c h a p i r o .  The C om m u
n ist P a r ty  of the  Soviet U nion. New York. 1960.

2 «Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года». Чч. 1—2. М .-Л . 1955; 
«Больш евики во главе Всероссийской политической стачки в октябре 1905 года». Сборник 
документов и м атериалов. Ч. 1. М .-Л . 1955; «К истории манифеста 17 октября». «К рас
ный архив». Т. 4. 1923; «Записка зубатовца  У ш акова о его беседе с великим князем 
Н иколаем  Н иколаевичем 15 октября 1905 г.»; «М анифест 17 октября». «Красный архив». 
Т. 4—5. 1925.

3 С. Ю. В и т т е .  Воспоминания. Тт. 2, 3. М. 1960; Д . Ш и п о в .  Воспоминания 
и думы о пережитом. М. 1918; А. П. И з в о л ь с к и й .  Воспоминания. П тгр.— М. 
1924; И. В. Г е с с е н .  В двух веках. Ж изненны й отчет. «Архив русской революции». 
Т. XX II. Берлин. 1937; П. М и л ю к о в .  Воспоминания. Т. 1. Нью -Й орк. 1955; Сергей 
Ч е т в е р и к о в .  Б езвозвратно  уш едш ая Россия. Берлин. Б /г; Н. И. А с т р о в .  Вос
поминания. П ариж . 1940; С. Ф р а н к .  Б иограф ия П. Б. Струве. Н ью -Йорк. 1956; архив
ные источники из следую щ их фондов: Государственной канцелярии (Ц ентральны й 
государственны й исторический архив С С С Р (Ц ГИ А  СССР, ф. 1544), С овета М ини
стров (Ц Г И А  С С С Р, ф. 1276), Д епартам ен та полиции (Ц ентральны й государственный 
архив О ктябрьской революции, высших органов государственной власти и органов госу
дарственного управления С С С Р (Ц Г А О Р С С С Р ), ф. 102), кадетской партии (Ц ГА О Р 
С С С Р, ф. 523), «Союза 17 октября» (Ц Г А О Р С ССР, ф. 115), а такж е из личных фон
дов: С. Ю. Витте (Ц Г И А  С С С Р, ф. 1000), А. А. К иреева (Р О Б И Л , ф. 126), Н. П. Виш 
някова (Ц Г А О Р С ССР, ф. 875), Д. А. М илютина (Р О Б И Л , ф. 169), Д. Ф. Трепова 
(Ц Г А О Р С С С Р, ф. 595), Г. О. Р ау х а  (Ц ГИ А  С ССР, ф. 1656), А. А. М осолова (Ц ГА О Р 

С С С Р, ф. 1001).
4 См.  В.  И.  Л е н и н .  П СС. Т. И , стр. 345, 353.
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тер. Р абочи е  устраи вали  многолюдные демонстрации и митинги, на ко 
торых ораторы-больш евики  призы вали  народные массы к вооруженному 
восстанию и сверж ению  сам одерж ави я .

Д ем о кр ати ч еск ая  часть студенчества реш ила использовать  ауди то
рии высших учебных заведений д ля  открытых митингов. Участие в них 
рабочих превратило  эти митинги в грандиозны е револю ционные с о б р а 
ния. Л и б ер ал ьн ы е  профессора были обеспокоены превращ ением  «храмов 
науки» в «революционные трибуны». П. Б. Струве писал об «огромной 
политической и тактической ошибке делать  университеты таран ом  р е 
волюции, плоды которой в виде глубокого р а з л а д а  м еж ду  учащ ими и 
учащ им ися  уж е  н а л и ц о » 5. П ервый выборный ректор университета, 
С. Н. Трубецкой, крайне взволнованны й и растерянны й, посетил полиц
мейстера М едем а и просил у него совета, что делать . Трубецкой уговорил 
М едем а ехать  на заседан и е  совета университета, где последнему за д ал и  
вопрос, не закры ть  ли университет. М едем отвечал, что ему п р и казано  не 
вмеш иваться  в университетские дела , и тогда профессора решили сами 
закры ть  у н и вер си тет6. Вместе с тем совет, п ри зн авая  ненормальны м т а 
кое положение, при котором высшие учебные заведен ия  оказы вали сь  
единственным местом, где беспрепятственно проходили митинги, поста
новил возбудить через ректора перед правительством  ходатайство  о не
обходимости издать  закон о свободе собраний и неприкосновенности 
л и ч н о сти 7. О тправивш ийся  в П етербург  С. Н. Трубецкой скоропостижно 
умер в приемной министра просвещения. Ем у он н ам ер евал ся  п р ед ста 
вить список трехсот студентов, которых следовало  бы уд ал и ть  из уни
верситета. Генерал Д . Ф. Трепов отказал  министру просвещ ения в 
помощи, заявив , что «если ваш и студенты начнут бунтовать  на улице, 
я их усмирю, а если они бунтуют в стенах университета, то это ваш е 
дело, а не мое! Н а  то у вас  и а в то н о м и я!» 8.

6 октября  в М оскве н ач алась  заб асто в ка  ж елезнодорож н иков . Их 
примеру последовали  промы ш ленны е рабочие, сл у ж а щ и е  торговых п ред 
приятий и городского транспорта , чиновники, у ч ащ а я с я  молодеж ь. По 
всей стране бастовало  свыше двух миллионов человек.

« Б аром етр  пок азы вает  бурю! — писал В. И. Ленин после получения 
первых известий о с т а ч к е — ...И не только баром етр  пок азы вает  бурю, 
но все и вся сорвано у ж е  с места гигантским вихрем солидарного  про
летарского  натиска. Р еволю ц ия идет вперед  с поразительной  быстротой, 
р азвер ты вая  удивительное богатство событий...»9 . В. И. Ленин п р и да 
вал исклю чительное значение О ктябрьской  всеобщей стачке  потому, что 
она вплотную подвела массы к вооруж енном у восстанию.

Л и б е р а л ь н а я  б у р ж у а зи я  в период обострения революционной б о р ь 
бы стала  переходить в л а гер ь  контрреволюции. Р едак тор  ж у р н а л а  «О сво
бождение» П. Б. Струве видел «опасность теперешнего стачечного д в и 
ж ения русских рабочих» в том, что, «будучи совершенно не соображ ено  
с объективными экономическими условиями и д а ж е  н уж дам и  самих р а 
бочих, готовит им пораж ение  и что из этих пораж ений м ож ет  со сти
хийной силой вырасти у самих рабочих противореволюционное настрое
ние» 10. Один из лидеров земской оппозиции, В. Д .  К у зьм и н -К араваев ,  
рисовал мрачны е перспективы «русского бунта»: «К акой  выйдет Россия 
из беспримерного испытания,— ум отказы вается  себе представить. П е 
ред наш ими грядущ ими у ж асам и  бледнеют уж асы , переж иты е Ф р ан ц и 
ей в конце X V III  века. Ч уж естран н ое  вм еш ательство  разорвет  страну 
на части. Попытки осуществить идеалы теоретического соц и али зм а  раз-

5 «Освобож дение», 1905, №  78/79, стр. 496.
6 «Красный архив». Т. 3 (40 ), 1930, стр. 64.
7 Ц ГИ А  С ССР, ф. 1544, оп. доп. к XVI т., д. 7, л. 327.
8 Р О Б И Л , ф. 126, картон 13, л. 84,
9 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 12, стр. 1.
10 «Освобож дение», 1905, №  78/79, стр. 497.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



58 Е. Д . Чермекский

руш ат  семью, вы раж ен и е  религиозного культа , собственности, все осно
вы п р а в а » 11. Таким образом , в О ктябрьской  всеобщей стачке б у р ж у а 
зия видела пугавш ие ее призраки  социалистической революции.

По мере того как  заб асто вка ,  п арали зуя  экономическую ж и знь  с т р а 
ны, стан овилась  всеобщей, среди б урж уази и  крепла решимость поло
ж и ть  конец «эксцессам». З астр ельщ и к ам и  похода против забастовочного  
д виж ени я  выступили представители банков. Н а  совещ ании 13 октября 
они постановили: не поддаваться  запугиван иям  забастовщ и ков  и з а к р ы 
вать кредитные учреж ден ия  только  в случаях  крайней необходимости 12.

В то ж е  время у капиталистов  за к р а д ы в а л о сь  сомнение, в состоянии 
ли правительство  отбить революционный натиск рабочего класса . М оск
ва ф актически находилась  во власти бастую щих. Когда представители 
банков обратили сь  к ген ерал-губернатору  с просьбой установить воен
ную охрану финансовых учреж дений, он ответил, что не расп олагает  
для  этого достаточным числом войск ,3. Явное бессилие властей не могло 
не вы зы вать  у бурж уазии  колебаний, которые иногда п роявлялись  в 
парадоксальн ой  форме. Н апри м ер , представители банков настаивали  на 
введении военного полож ения при «одновременном д арован ии  русскому 
народу  широких реформ и с в о б о д » 14.

14 октября  состоялось экстренное заседан и е  московского б и р ж ево 
го комитета. П редседатель  его Н. А. Н айденов  предлож ил просить ге
нерал -губерн атора  П. П. Д урн ово  немедленно ввести в М оскве военное 
положение. Ему в о з р а ж а л  лидер л и беральн ы х  ф абри кан тов  С. И. Ч етв е 
риков, полагая , что при таком  возбуж дении , которое царит в массах, 
подобная мера м ож ет  иметь «гибельные последствия». О дн ако  предло
ж ение Н ай д ен ова  было принято. Тогда промыш ленники либеральн ого  
толк а  нап рави ли  к генерал-губернатору  особую депутацию  с целью  п а 
р ал и зо вать  ходатайство  бирж евого  комитета. О т имени депутации Ч е т 
вериков завери л  Д урн ово  в лояльности  «купеческой М осквы» 15. В до
кладной записке, врученной при этом Д урново, утверж далось :  «Так как 
многие действия социал-револю ционной партии носят несомненно х а р а к 
тер насилия, то мы полагаем , что насилию д олж но быть противопостав
лено насилие; и военные меры долж ны  применяться  со всей строгостью 
при защ и те  как  личности, так равно им ущ ества гр аж д ан » .  Н о военные 
меры «не только не достигнут цели, т. е. успокоения населения Москвы, 
но прям о приведут к противополож ном у результату , еж ели  совместно с 
ними безотлагательно  не будут удовлетворены  стремления п од авляю щ е
го больш инства  общ ества  к устроению нашей ж изни на н ач алах , вполне 
о гр аж д аю щ и х  нас от возмож ности возврата  к стары м  ф орм ам , привед
шим Россию на край  гибели».

Н апуганн ы е  р азм ах о м  революционного движ ени я  п ролетариата , 
промыш ленники о тказы вали сь  от многих своих либеральн ы х  «увлече
ний». Н а  июльском торгово-промыш ленном съезде представители ли бе
ральной  части московских ф абри кан тов  вы сказались  за  всеобщее изби
рательное право. Теперь они выступили «решительно против введения 
ныне ж е  выборов на основании всеобщей, тайной и прямой подачи го
лосов, п ри зн авая ,  что та к а я  ф о р м а  м ож ет  быть допустима лиш ь в 
политически зрелом  государстве, а не в России с ее подавляю щ и м  про
центом безграм отного  и совершенно чуждого политической ж изни насе
ления» 16.

11 В.  Д.  К у з ь м и н - К а р а в а е в .  Из  эпохи освободительного движ ения. 1. Д о  
17 октября 1905 года. С П Б. 1907, стр. 189.

12 «Русские ведомости», 14 октября 1905 года.
13 Ц Г А О Р С С С Р, ф. 875, on. 1, д. 18, л. 23.
14 «Русские ведомости», 14 октября 1905 года.
15 Сергей Ч е  т в е р и к о в .  У каз. соч., стр. 46—47.
16 Государственный исторический архив М осковской области (ГИ А М О ), ф. 16, 

оп. 95, д. 69, л. 34.
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11 октября  м осковская  городская  дум а по предлож ению  С. А. М у 
ромцева единогласно приняла р е з о л ю ц и ю 17, в которой в за м а с к и р о в а н 
ном виде содерж алось  д а ж е  требование Учредительного собрания. Но 
принятая  резолюция вовсе не о т р а ж а л а  настроения и сокровенные ч а я 
ния «отцов города». Гласный Н. П. В иш няков писал: «В данном случае 
есть один исход — подавление рабочего  м ятеж а  войсками... Вот с какими 
мыслями я приехал  в думу на заседан и е  11 октября  1905 г.» 18. Н а  том ж е 
заседании д ум а  приш ла к заклю чению , что городская  у п р ав а  о б язан а  
увольнять рабочих и служ ащ их , оставивших работу.

15 октября  — день крайней растерянности  думских кругов. Город
ской голова кн язь  В. М. Голицын подал  в отставку, «не находя в себе 
достаточного количества сил, чтобы руководить городским д е л о м » 19. 
В этот день городская д ум а  остро почувствовала не только  «паралич» 
власти, но и свое бессилие овладеть  движ ением . В озникла  мысль 
устроить в думе совещ ание представителей всех союзов и партий с тем, 
чтобы найти выход из создавш егося  полож ения. Н а  совещ ание прибыли 
представители «Сою за освобож дения», «Союза союзов», партии эсеров, 
меньшевистской группы и М К  Р С Д Р П .  О ткр ы вая  совещание, М уромцев 
заяви л ,  что м осковская  городская  дума хотела бы услы ш ать  пож елан ия  
общественных организаций, а затем  обсудить эти пож елан и я  на своем 
заседании, куда по закон у  посторонние не допускаю тся. Таким образом, 
д аж е  в тревож ны е дни всеобщей забастовки  «отцы города» не посмели 
наруш ить царскую  законность!

О т имени п р олетари ата  представи тель  М К  Р С Д Р П  С. И. Ч ерномор- 
дик потребовал, чтобы цен зовая  дума, у зу р п и р о вавш ая  п р ава  народа, 
немедленно с л о ж и л а  свои полномочия и п ер ед ала  городскую кассу и все 
управление Совету из делегатов  демократи чески х  о рганизац ий  и рево 
люционных партий, который упраздни т  полицию и зам ен и т  ее милицией. 
Совет общественных организаций долж ен  будет та к ж е  зан яться  подго
товкой выборов в новую городскую дум у  на основе всеобщ его и зб и р а 
тельного права  20. Д е л е г а т  «Союза освобож дения» князь  Д . И. Ш а х о в 
ской признал требования  больш евиков «чрезмерными» и предлож ил  
ограничиться введением в состав думы представителей дем ократических 
союзов и партий с совещ ательны м  голосом, а д ля  охраны «порядка»  о р 
ганизовать  городскую милицию. Это предлож ение было п оддерж ано  
представителем  меньшевистской группы Кругловы м. Вслед  за  Ш а х о в 
ским он объявил  требовани я  больш евиков утопическими и основанными 
на переоценке сил рабочего  класса . Выступивш ий от имени «Сою за сою 
зов» Тан (В. Г. Б о гораз)  считал возм ож н ы м  пойти на уступки думцам , 
«смотря по ходу событий». Эсеры молчали.

«Отцы города» на своем закры том  заседан ии  признали  неприем ле
мым не только слож ение думой своих полномочий, но и частичное обнов
ление ее состава  за  счет представителей общ ественных организаций. 
Д у м а  сочла возм ож н ы м  пойти лиш ь на создание «самообороны». Вместе 
с тем, чувствуя, к а к  ускользает  у нее почва из-под ног, д ум а  стала  на 
путь заи гр ы ван и я  с рабочими. Она реш и ла  «пригласить товарищ ей  р а 
бочих водопровода немедленно приступить к работам »  и ассигновала 
3 тыс. руб. на помощ ь семьям  бастую щ их рабочих ком м ун альн ы х п ред 
п р и я т и й 21. Но это постановление не было реализовано . Н а  другой день, 
по сообщению охранки, «настроение гласны х изменилось, резолюцию, 
принятую накануне, многие считали следствием революционного угар а  
и от нее теперь о т к а з ы в а ю т с я » 22.

17 Ц ентральны й государственны й архив Москвы (Ц Г А М ), ф. 179, оп. 21, д. 2252.
18 Ц Г А О Р С С С Р, ф. 875, on. 1, д. 18, лл. 10— 11.
19 «Ж урнал  московской городской думы», 1905, №  22, стр. 176.
20 «Д екабрьское восстание в М оскве 1905». Сборник документов. М. 1920, стр. 48.
21 «Ж урн ал  московской городской думы», 1905, №  22, стр. 176.
22 Ц Г А О Р С ССР, ф. 102, ОО, 1905 г., д. 1350, ч. 26, лл. 36— 37.
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Ж е л а н и е  капиталистов  распра вит ься  с рабочими па рализ овал ось  
полной неуверенностью их в том, р аспо лагает  ли «тень правительства»  
необходимой военной силой, чтобы подавить  дв ижение  пролетариата ,  
проявившего  высокое политическое  сознание  и сплоченность.

Осно вн ая  линия тактики либерально го  кр ыл а  б ур ж уаз ии  сводилась  
в октябрьские  дни к тому, чтобы вывести правительство  из состояния 
растерянности и п од ска зать  ему план действий. 14 октября  умеренно 
либ ера ль н ое  «Слово» писало: « В ос стан авли вая  порядок решительными 
мерами,  необходимо д ать  т а к ж е  все то, что уж е  созрело в сознании н а 
родном».  Освобожденческое  «Пра во»  предупр ежд ало,  что «никогда,  
быть может,  достижение  уступок не имело столь решительного  значения,  
ка к  т е п е р ь » 23.

В разг ар  Всероссийской политической стачки,  12— 18 октября ,  про
исходил учредительный съезд  конституционно-демократической партии.  
Л и б е р а л ы  не сочувствовали стачке  и вна чале  не верили в ее успех. Но 
стачка  удалас ь .  Учитывая  победоносное шествие  революции,  либералы  
«полевели».  Во вступительной речи на съезде  П. Н. Милюков о т м еж е 
вывался  от «аграрие в  и промышленников» и всячески рекл амир овал  
«идейный,  внеклассовый харак тер»  своей партии.  П одче рки вая  «о бщ 
ность целей» у кадетов и их «союзников слева»  (так Милюков назвал  
революционные партии) ,  он уверял,  что его партия  не пойдет ни на к а 
кие соглашения и компромиссы и будет « д ер ж ать  высоко тот флаг ,  ко
торый уж е  выкинут русским освободительным движе нием  в его целом, 
т. е. стремиться к созыву Учредительного  собрания ,  избранного  на осно
вании всеобщего,  прямого,  равного и тайного го л о с о в ан и я » 24. Съезд  
з а я в и л  о своей солидарности с забастово чным движе нием  23.

Разум еется ,  «бескомпромиссная»  та ктика  кадетской партии была 
сплошным обманом.  В действительности кадеты не хотели победы н а 
рода,  и в том ж е  постановлении,  в котором «горячо» приветствовали 
«организованное  мирное и в то ж е  время грозное  выступление  русского 
рабочего  класса»,  они з а являл и :  «От правительства  зависит  открыть 
широкий путь торжественному шествию нар од а  к свободе,— или п р е в р а 
тить его в крова вую  бойню...» К ад ет с к а я  партия  «пр ед ставляет  себе, 
смотря  по ходу событий, принять все те меры,  которые будут в ее сред 
ствах и в ее власти,  чтобы предупредить  возможное  сто лк но вен и е» 26. 
Здесь  виден явный расчет  на то, что правительство  введет политические 
свободы сверху,  не д ож ид аясь ,  пока они будут  вырваны революционны
ми массами.

После  издания  з ако н а  6 августа  1905 г. об учреждении Государст
венной думы в центре внимания п равящих  кругов стал вопрос об обес
печении единства  действий высших органов власти.

27 августа  цар ь  п редложи л обсудить в уч режденном 6 августа  под 
председательством г р а ф а  Д.  М. Сольского «Особом совещании для  р ас 
смотрения  дополнительных к узаконениям о Государственной думе п р а 
вил» записку  об объединении правительства .  В ней подчеркивалось,  что 
Д у м а  явится средоточием «объединенного недовольства»  и первым де 
лом ее будет борьба  за  переустройство существующего порядка .  Чтобы 
встретить эту борьбу во всеоружии и у д е р ж а ть  реформ у государственно
го строя в начертанных д ля  нее рескриптом 18 ф е в р ал я  пределах ,  нужно 
«сильное» правительство,  существенным признаком которого являлось  
бы полное единомыслие  и согласованность  действий всех его членов.

Д л я  осуществления общей пр ог ра мм ы деятельности в записке  пре д
лагалось :  совет министров и комитет  министров  заменить  одним учре-

23 «П раво», 1905, №  39, стр. 3229, 3231.
24 «К онституционно-демократическая партия, съезд 12— 18 октября 1905 г.. 

М. 1905, стр. 7— 8.
25 Там же, стр. 21.
26 Там ж е, стр. 22— 23.
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ждением с наименованием  совет министров; установить, что н и какая  
общ ая мера внутреннего управления  не м ож ет  быть принята  помимо 
совета министров; поставить во главе  совета министров лицо, которое 
з ан и м ал о  бы полож ение руководителя внутренней политики и которое 
могло бы п редставлять  ц арю  кан ди датов  на министерские посты, за 
исключением ведомств императорского  д вора  и уделов, военного, м о р 
ского, иностранных дел и государственного к о н т р о л я 27.

Вероятно, самое сильное впечатление произвело на ц ар я  нап оми
нание в этой запи ске  о судьбе Л ю дови к а  XVI, погибшего, по мнению ее 
автора, из-за того, что при открытии в В ерсале  5 мая 1789 г. Г енераль
ных ш татов у его прави тельства  «не было никакого плана»  и «государ
ственный ко р аб л ь  был пущен в открытое неизвестное м о р е » 28. П рочитав  
записку, Н иколай  II наш ел в ней «очень много верного и полезного» и 
потребовал  от Сольского, чтобы вопрос о совете министров как  органе 
объединения министерств был представлен  на его р е ш е н и е 29.

Вопрос об объединении правительства  сперва рассм атр и вал ся  на 
частных совещ аниях у Сольского (21 и 28 с ен тябр я ) .  С ю да были п р и гл а 
шены председатель  комитета  министров С. Ю. Витте, члены государст
венного совета Э. В. Фриш, А. А. Половцев, А. А. С абуров, И. Я. Голубев, 
Н. С. Таганцев, министры А. Г. Булыгин, В. Н. Коковцов, С. С. М ану- 
хин, государственный секретарь  Ю. А. И кскуль, а т а к ж е  товари щ  мини
стра внутренних дел и петербургский генерал-губернатор Д . Ф. Трепов.

Н а  этих совещ аниях тон з а д а в а л  Витте, которого после в о зв р а щ е 
ния из П ортсмута  в правящ их  сф ерах  прочили в «укротители» револю 
ции. По воспоминаниям кн язя  Н. Д .  Оболенского, у п равляю щ его  к а б и 
нетом царя , «имя человека, приобретшего д ля  своего отечества мир 
внешний, естественно, приходило на мысль перед зад ачею  внутреннего 
успокоения и наделения  государства  прочным внутренним м и р о м » 30. 
Сольский при встречах с Витте твердил, что только  он, Витте, мож ет 
спасти положение. К огда ж е  Витте вы разил  ж елан и е  уехать  на несколь
ко месяцев за  границу, то Сольский р а зр ы д ал с я  и, плача, с к а за л  ему: 
«Ну, уезж ай те , а мы п о ги б н ем »31.

П римечательно, что высшие бю рократические круги подозревали  
Витте... в тайных сношениях с «вож дям и  р ево л ю ц и и » 32! Но в то время 
«левая»  репутация  Витте д а ж е  и м п онировала  этим кругам , д ел а я  его 
своего рода экспертом по части револю ционных дел. Ч лен  государствен
ного совета А. А. С абуров  писал 16 сентября  Д . А. М илютину: «Д л я  
Витте готовится новая исполинская работа :  обуздать  революционное 
движ ение в России. П оставленны й на стр аж е  с а м о д е р ж ав и я  и вместе 
с тем имея многочисленных поклонников в противополож ном лагере, он 
лучш е всякого другого будет в состоянии у п р ав л ять  кораблем  в это 
бурное в р е м я » 33.

27 Ц ГИ А  С ССР, ф. 1544, оп. доп. к XVI т., д. 5. 1905 г., лл. 3—9. По свидетельству 
хорош о информированного либерального ж урналиста JI. К лячко, эта записка была по
дана царю  А. В. Кривош еиным (Л . К л я ч к о .  Повести прош лого. Л ьвов. 1930, стр. 15). 
К. Н. М ироненко ошибочно считает автором этой записки Сольского (К. Н. М и р о -  
н е н к о .  Совет министров по указу  19 октября 1905 г. «Ученые записки» Л енинград
ского государственного университета. Серия юридических наук. Вып. 1. 1948, стр. 354).

28 Ц ГИ А  С С С Р, ф. 1544, оп. доп. к т. XVI, д. 5, л. 6.
29 Там же, лл. 1, 175; ср. дневник А. А. П оловцева («Красный архив». Т. 4, 1923, 

стр. 76).
30 См. С. Ю. В и т т е .  У каз. соч. Т. 3, стр. 24.
31 С. Ю. В и т т е. Указ. соч. Т. 2, стр. 556.
32 «Д ля меня он (Витте.— Е. Ч.) пока сфинкс... несом ненны .. его связи и отнош е

ния ко многим деятелям  крайней левой до револю ционеров вклю чительно» (из днев
ника генерала Г. О. Р ауха . «Красный архив». Т. 6 (19), 1926, стр. 90).

33 Р О Б И Л , ф. 169, папка 74, №  30. Ср. такж е  с записью  в дневнике А. А. П олов
цева 9 октября 1905 г.: «Говорят, что Витте, собираясь быть первым министром, вошел
в сношение с вож акам и революционных партий, чтобы избегнуть на первых ж е порах 
созыва Государственной думы противодействия их сам ом у ф акту  сущ ествования 
Д ум ы » («Красный архив». Т. 4, 1923, стр. 75).
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Н а совещ аниях  у Сольского Витте ратовал  за  создание «сильного 
п равительства, чтобы бороться с анархией». Он говорил, что револю цио
неры «сплочены и организованы » и не встречаю т сколько-нибудь о р г а 
низованного отпора со стороны прави тельства . Поэтому «преж де всего 
н ад л еж и т  объединить власть». П осле предварительны х совещ аний у 
Сольского в государственной кан целярии  был составлен проект «ме- 
мории» особого совещ ан ия  по вопросу об объединении деятельности 
правительства, причем в основу его была полож ена рассм отренная  вы 
ше запи ска  Кривош еина от 6 августа  1905 года.

Руководствуясь  проектом «мемории», совещ ание в ы работало  ряд 
принципов, на основе которых д о лж н о  было ф орм ироваться  объедин ен
ное п р а в и те л ь с т в о 34.

П ри рассмотрении проекта «мемории» в особом совещании (3, 4, 11 
и 12 октября )  граф  А. П. И гнатьев  и А. С. Стишинский считали невоз
м ож ны м присвоить председателю  совета министров право  представления 
царю  кан ди датов  на долж ности  министров, так  как  при отсутствии в 
России закон одательны х  п а л а т  и ответственного перед ними п рави тель
ства «первый министр будет визирем, ограничиваю щ им  сам одерж авие» . 
Витте, напротив, п олагал , что «первому министру не дается  тех прав, 
кои долж н ы  бы были ему при надлеж ать» , а потому и «не следует о ж и 
д ать  от объединенного министерства полного переворота  в ходе п р ави 
тельственных дел, а лиш ь улучш ения кан целярского  делоп роизвод
ства» 35.

Больш инство  совещ ания  пришло к заклю чению , что « зад ач а  по н а 
правлению  и объединению  действий главных начальников  ведомств по 
предм етам  как  закон одательства , так  и высшего государственного у п р а в 
ления  о каж ется  осуществимой в том лиш ь случае, когда означенные н а 
чальники, участвую щ ие в совете министров, будут по крайней мере в 
главнейш их вопросах одинаковы х политических убеж дений». Поэтому 
«в круг обязанностей  п р едседателя  совета министров д олж н о  входить 
представление ваш ем у  им п ераторском у величеству кан ди датов  для  з а 
мещения долж ностей  министров и главн оуп равляю щ и х  отдельными ч а 
стями, за  исключением, однако, министров военного, морского и импе
раторского  д вора  и уделов, в виду особого х ар а к те р а  л е ж а щ и х  на них 
обязанностей». Впрочем, словно испугавш ись своей смелости, б ольш ин
ство членов совещ ан ия  поспешило сделать  оговорку, что «правило это. 
во и зб еж ан и е  превратны х его толкований, не д олж н о  быть вклю чено в 
обсуж даем ы й  а к т » 36.

М еж д у  тем события разви вал и сь  с молниеносной быстротой, и в 
правящ их  кругах  все больш е за в о е в ы в а л а  признание мысль о том, что 
создание объединенного прави тельства  у ж е  недостаточно д ля  «укрощ е
ния» революции.

М омент О ктябрьской  всеобщей заб астовки  В. И. Ленин оценивал 
к а к  временное равновесие борю щ ихся сторон, когда «царизм  уж е  не з 
силах  подавить революцию. Револю ц ия  еще не в силах  р азд ави ть  ц а 
р и з м а » 37. Т акое  равновесие п о р о ж дал о  растерянн ость  и колебания в 
п равящ ем  лагере. Одни (члены государственного  совета А. П. Игнатьев, 
К. И. П ален , Н. М. Ч ихачев, И. Л . Горемыкин и др.) советовали царю 
«назначить энергичного военного человека и всеми силам и постараться  
р азд ав и ть  к р а м о л у » 38, другие считали  рискованны м  из-за недостатка 
войск прибегать  к военной диктатуре  и предлагали , пока не поздно, 
пойти на уступки «общественному мнению» и д ар о в а т ь  конституцию.

34 Ц Г И А  С ССР, ф. 1544, on. 1, д. 25, лл. 70, 73.
35 Дневник А. А. П оловцева. «Красный архив». Т. 4, 1923, стр. 72—73.
36 Ц Г И А  С С С Р, ф. 1544, он. 1, д. 25, лл. 73—74.
37 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 12, стр. 28.
38 См. письмо Н и колая II М арий Ф едоровне от 19 октября 1905 г. («Красный 

архив». Т. 3 (2 2 ), 1927, стр. 167).
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По настоянию Сольского Витте просил царя  вы слуш ать  его сооб
раж ен и я  о современном полож ении в стране. Н а  это Н иколай  II отве
тил согласием.

9 октября  Витте прибыл в П етергоф  и подал царю  записку, где до 
казы вал  неизбеж ность д ар о ван и я  ко н сти туц ии39. «Ход исторического 
прогресса неудерж им ,— подчеркивалось в записке .— И дея  граж дан ской  
свободы восторжествует, если не путем реформы, то путем революции...» 
М ирное разреш ение  кризиса еще возмож но, но д ля  этого государствен
ной власти, как  и в 50-е годы, «н адлеж и т  смело и открыто стать  во главе  
освободительного движ ения». Тогда правительство  «сразу  приобретет 
опору и получит возм ож ность  ввести движ ени е  в границы и в них у д ер 
ж ать» . С сы лаясь  на преданность народа  «идее царя» , Витте допускал, 
что «русское народное представительство  выльется в своеобразны е ф о р 
мы, непохожие на сущ ествую щ ие в других странах  конституции». Но 
государственная  власть  д о л ж н а  быть готова вступить и на путь консти
туционный, тем более что на него ц ар ь  уж е вступил, у ч р еж дая  Г о су д ар 
ственную думу 6 августа  1905 года.

К асаясь  д ал ее  полож ения о вы борах в Государственную  думу, 
Витте считал, что «логическая  неуязвимость системы всеобщ его голосо
вания о б язы вает  принять как  идеал будущ его именно ее... П рактической  
задачей  д олж н о  быть создание условий осущ ествления всеобщего и зби
рательного права». Ч тобы поднять престиж  Д ум ы  в г л а за х  общества, 
выборы долж ны  производиться действительно свободно. Г осударствен
ный совет, по мнению Витте, «необходимо поставить на высоту, по авто 
ритету равную  Д уме». Д л я  этого следует  вклю чить в число его членов 
выборных представителей от дворян ства , земства, университетов и, быть 
может, т а к ж е  от духовенства.

Д л я  успокоения рабочих п р ед лагали сь  «лишь отдельные п а л л и а т и в 
ные м ероприятия, сгл аж и ваю щ и е  подавление труда  кап италом : норм и
ровка рабочего дня, государственное страхован ие  рабочих, образован ие  
примирительных камер и т. п.». В целях  ослабления  аграрного  движ ения  
н ам ечались п р о д а ж а  крестьянам  казенны х земель, расш ирение д е я 
тельности Крестьянского  поземельного бан ка  и к а к  кр ай н яя  м ера — вы 
куп ренты, получаемой пом ещ икам и в виде арендной платы. Д л я  р а з р е 
шения национального  вопроса Витте считал возм ож н ы м  предоставление 
П ольш е, а т а к ж е  Грузии и другим частям  К а в к а з а  автономии в области 
начального  и среднего образован ия , гр аж д ан ск о го  закон одательства , 
низшего суда, н алогооблож ения на местные нуж ды, содерж ан и я  по
лиции.

П о убеж дению  Витте, п р е д л а га е м а я  им п р о грам м а  преобразований  
м огла вы звать  зам еш ательство ,  раскол  в револю ционных рядах , пере
ход на сторону ц ар и зм а  либеральн ой  б урж уазии . «В ы бора нет,— з а к л ю 
чал Витте,— или стать  во гл аве  охвативш его  стран у  движ ени я , или от
дать ее на растерзан и е  стихийных с и л » 40.

Ц а р ь  п р о д о л ж ал  верить в «спасительную » силу полицейской н агай 
ки. Вечером 13 октября  Витте получил от него телеграм м у: «В предь до 
утверж ден ия  зак о н а  о кабинете  поручаю  Вам объединить деятельность 
министров, которым ставлю  целью восстановить порядок повсемест
н о » 41. О п рограм м е реформ, излож енной в запи ске  Витте, вовсе не упо
миналось. Н а  следую щ ее утро Витте прибыл в П етергоф  и д олож ил , что 
одним механическим объединением министров, см отрящ их в разны е

39 Записка бы ла составлена одним из лидеров земской оппозиции, В. Д . К узьм и
ны м -К араваевы м , и впервые была напечатана под заглавием  «К анун 17-го октября. 
Задачи  правительства» в его книге «И з эпохи освободительного движ ения. 1. Д о  17 ок
тября 1905 года». Непосредственным источником для  записки послужили постановле
ния сентябрьского съезда земских и городских деятелей . При редактировании записки 
Витте сделал несколько изменений, ограничивавш их намеченную  програм м у реформ.

40 Ц Г И А  С ССР, ф. 1276, on. 1, 1905 г., д. 37, лл. 25—33.
41 См. С. Ю. В и т т е .  Указ. соч. Т. 3, стр. 12.
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стороны, «смуту» успокоить нельзя.  Он прямо заявил,  что если царь  хо
чет наз начить  его первым министром,  то надо согласиться  с его про
граммой и не мешат ь  ему д е й с т в о в а т ь 42.

В связи со сде ланным царем еще 10 окт ябр я  замечанием,  что было 
бы целесообразнее  изл ожить  основания «записки» 9 октября  в м ан и ф е
сте, Витте составил 13 октября  краткий докл ад ,  где не только  ре зюми ро
вал,  но за метно смягчил и обесцветил главные ее положения.  Термин 
«конституция» был заменен более эластичной формулой «правовой по ря 
док», а насчет социальных реформ было ли ш ь сказано,  что «экономическая 
политика  правительства  д о лж н а  быть на пр авлена  к благу  народных 
масс», но, «разумеется ,  с о гражд ени ем  имущественных и гра жд анс ки х  
прав,  пр из нав аемых во всех культурных с т р а н а х » 43. Эта  оговорка  могла 
быть легко  истолкована  как подтверждение  неприкосновенности поме
щичьего землевлад ени я .  Витте на деялся ,  что его д о к л а д  после одоб ре 
ния царем станет  про граммой «объединенного п р а в и т е л ь с т в а » 44.

Хитроумный ход Витте не был по достоинству оценен царем,  кото
рый при зна вал  нуж ным  для  укрепления  монархических иллюзий в н а 
роде  облечь акт  о дар ован ии  гр аж д ан ски х  свобод в форму царского  
м а н и ф е с т а 45. Позиция Н и к о л ая  II о б ъ яс н ял ась  т а к ж е  и тем, что он со
мневался  в лояльности Витте. По  свидетельству князя  Н. Д.  О б о ле н 
ского, « б ли ж ай ш и е  к государю лица  не верили в искренность г ра ф а  Вит
те и были убеждены,  что он в своих честолюбивых намерениях стремит
ся быть президентом Российской р ес п у б л и к и » 46.

15 октября  в Петерго фе  под председательством царя  состоялось со
вещание ,  в котором участвовали великий князь  Ни к олай Николаевич,  
министр д вор а  В. Б. Фредерикс ,  гене ра л -ад ъю та н т  О. Б. Рихтер  и 
С. Ю. Витте. Последний заявил,  что «при настоящих обстоятельствах  
могут быть два  исхода:  1) д ик та тура  или 2) вступление  на путь консти
т у ц и и » 47. Витте  полагал ,  что о неограниченном с а м оде рж ав и и  более не 
м ож ет  быть и речи и что надо д ать  конституцию 48. За тем  он прочел свой 
проект  манифеста.  Прису тствую щие не во з р а ж а л и ,  но Витте просил царя  
не подписывать  столь серьезного акта ,  не уяснив его всестороннего з н а 
чения.

После  отъезда  Витте цар ь  передал  проект манифеста  на ра ссмо тре 
ние членов государственного  совета И. JI. Горемыки на и А. А. Будберга ,  
приглашенных т а к ж е  в Петергоф,  но не участ вовавши х в совещании.  
Они составили четыре в а ри ант а  манифеста ,  из которых два  последних 
явно носили х ар акт ер  компромисса  с проектом Витте, причем в одном 
отношении они д а ж е  шли д ал ь ш е  проекта  Витте. В них возвещалось,  
что цар ь  немедленно д ар у е т  г р аж д ан ски е  свободы, тогда как  в виттев-

42 См. письмо Н иколая II к Марии Федоровне от 19 октября 1905 г. («Красный
архив». Т. 3(22),  1927, стр. 168).

43 С. Ю. В и т т е .  Указ. соч. Т. 3, стр. 5.
44 Т а м ж е ,  стр. 13. По мнению советского историка И. В. Спиридонова, про

грамма уступок в «докладе» была значительно урезана  по сравнению с «запиской» от 
9 октября по той причине, что «с углублением и расширением революционного д виж е
ния бурж уазия  уменьш ала свои требования к царизму и все настойчивее говорила 
о необходимости «установления порядка». Этот поворот либеральной бурж уазии и на
шел свое отраж ение в докладе  Витте от 13 октября» (И. В. С п и р и д о н о в .  Все
российская политическая стачка в октябре 1905 г. М. 1955, стр. 132). Возможно, что 
начавшийся поворот либеральной бурж уазии вправо (хотя вполне он определился 
только после издания манифеста 17 октября) мог быть в какой-то мере учтен Витте 
при составлении «доклада», но более умеренный его тон по сравнению с «запиской» 
был так ж е  обусловлен, на наш взгляд, неодинаковым назначением этих документов, 
В отличие от «записки» 9 октября «доклад» предназначался для опубликования. Н е 
определенно-расплывчатая форма, в которую облекались обещанные в нем реформы, 
облегчала царскому правительству маневрирование.

45 Записки А. Ф. Редигера о 1905 г. («Красный архив». Т. 2 (45), 1931. стр. 89).
46 См. С. 10. В и т т е. Указ.  соч. Т. 3, стр. 36.
47 Т а м ж е ,  стр. 28.
48 См. дневник А. А. Половцева («Красный архив». Т. 4, 1923, стр. 79).
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ском проекте дарован и ю  свобод д о л ж н а  бы ла предш ествовать  вы р або т
ка соответствующ их законопроектов и проведение их в закон одательном  
порядке. З а т о  проекты Горемыкина — Б удберга  не п редоставляли  Госу
дарственной думе реш аю щ его  голоса в закон одательстве  и сохраняли  
куриальную  систему в ы б о р о в 49.

П р е ж д е  чем принять окончательное решение, ц арь  захотел  прокон
сультироваться  с Д .  Ф. Треповым. Вечером 15 октября  ему был препрово
ж ден  проект м аниф еста  с тем, чтобы он тотчас ж е  написал  свое «откро
венное мнение и всеподданнейш ий совет». Ц а р ь  еще не оставил мысли 
р азд ави ть  «крам олу»  силой. «Д ом аш н ие»  советчики Н и к о л ая  II — Ф ре
дерикс, помощник начальника  военно-походной кан целярии  им п ератора 
В. Н. О рлов  и другие — о ж и дал и  от Трепова «решительного ответа», 
так  как , по их мнению, «медлить больш е н е л ь з я » 50.

В своем ответе 16 октября  Трепов мирился с дарован и ем  конститу
ции, но считал необходимым полож ить в ее основу одну из сам ы х консер
вативных конституций Европы —  прусскую. По каж д о м у  пункту виттев- 
ского проекта Трепов сделал  оговорки в реакционном духе. Он со гл а 
ш ался  с дарован и ем  свободы печати, совести, собраний и союзов, но во
прос о личной неприкосновенности ему п редставлялся  «в данное время 
неразреш имы м», а равноправие, особенно евреев, он п р и зн авал  «полити
ческой ошибкой». Трепов вы ск азы в ал ся  против всеобщего, равного, п р я 
мого и тайного избирательного  права , предпочитая прусскую трехсту
пенчатую систему. Н аконец, третий пункт м аниф еста, по мнению Т р е 
пова, следовало  и злож ить  так, чтобы закон  имел силу по одобрении его 
не только  Д ум ой, но и государственны м советом и после утверж ден ия  
императором. П о вопросу о том, в состоянии ли он гар ан ти р о вать  вос
становление порядка  в столице без пролития крови, Трепов долож ил , что 
не м ож ет  «ни теперь, ни в будущ ем д ать  в этом гарантию ; кр ам о л а  так  
разрослась , что вряд  ли без этого суж дено о б о й ти сь» 51.

П ризн ание  Т репова о невозмож ности подавить «крам олу»  без крово
пролития, по словам  самого Н и к о л ая  II, «значительно облегчило т я 
жесть окончательного решения вопроса о вступлении на путь самых ш и
роких р е ф о р м » 52. М ирясь  с неизбеж ностью  д ар о ван и я  конституции, царь 
в то ж е  время не мог определить своей точки зрения на счет меры и 
объема уступок. П р о гр а м м а  Витте к а з а л а с ь  ему, как  и Трепову, черес
чур радикальной . Он предпочитал горемыкинскую «конституцию» вит- 
тевской. 16 октября  около полуночи Ф редерикс приехал к Витте и по 
поручению ц аря  ознаком ил  его с двумя проектами, составленны ми Го
ремыкиным и Будбергом . Витте не пошел ни на какие уступки и еще 
раз  просил Ф редерикса  уговорить ц аря  не и зд авать  м аниф еста, а у твер 
дить и обнародовать  п рограм м у будущ его правительства, относя все и з
лож енн ое  в ней к инициативе, ук азан и ям  и воле ц аря . Ф редерикс отве
тил, что вопрос о манифесте  решен бесповоротно. Тогда Витте заявил , 
что если прочитанные им проекты м аниф еста  признаю тся  ц ел есо о бр аз
ными, то, по его мнению, одного из авторов их и следовало  бы назначить  
председателем  совета м и н и с тр о в 53.

Неизвестно, как  долго про д о л ж ал и сь  бы колебан и я  внутри д ворц о
вой кам ари льи ,  если бы на сторону Витте не стал  решительно очень 
близкий в то врем я к царю  великий князь  Н и колай  Н иколаевич. 15 ок-

49 «Красный архив». Т. 4—5 (11 — 12), 1925, стр. 92—96.
50 «В городе слух уж е распускаю т, что програм м а Витте отклонена,— писал О рлов 

Трепову,— момент слишком серьезен, чтобы колебаться, надо то или другое решение, 
но реш иться надо. М ое личное мнение... реформы дать  надо, неоспоримо, и от государя
лично, а не от правительства будущ его. С Витте кончать следует на этих основаниях»
(«Былое», 1919, №  14, стр. 110).

51 «Былое», 1919, №  14, стр. 111.
62 Ц Г А О Р С ССР, ф. 595, on. 1, д. 45, л. 7. Письмо царя Трепову от 16 октября

1905 года.
53 С. Ю. В и т т  е. У каз. соч. Т. 3, стр. 29— 30.

5. «В опросы  истории»  №  6.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



66 Е. Д . Черменский

тября  он встретился с гл ав ар ем  «независимой рабочей партии» гапонов- 
ского типа М. А. У ш а к о в ы м 54. Великий князь  хотел узнать , к ак  с п р а 
виться с массовыми политическими забастовкам и . У ш аков  ответил, что 
рабочих «партийная  интеллигенция (читай: со ци ал -дем ократия .— Е. Ч.) 
н атал ки в ает  на революцию с требованием  республики, которую б оль
шинство народа  не ж елает.. .  Н ар о д  ненавидит бю рократическое средо
стение, которое отделяет  царя  от народа, и ж е л а е т  конституционной 
монархии». К огда Н ик олай  Н иколаеви ч  спросил: «А где ж е  люди, кото
рые способны и все могут это устроить?» — У ш аков н а зв а л  В и т т е 55.

У веровав  в возм ож ность  при помощи «конституции» добиться  «вос
становления порядка» , великий кн язь  отклонил предлож ение Ф ред ери к
са взять  на себя роль д иктатора. Н иколай  Н иколаеви ч  заявил , что бу
дет, наоборот, у п раш и вать  государя  согласиться  с програм м ой Витте и 
подписать его проект м анифеста, а если Н иколай  II не пойдет на это и 
захочет  назн ачить  Н и к о л ая  Н и к олаеви ча  диктатором , то он застрели тся  
на его г л а з а х 56. Великий князь  вы разил  сочувствие п рограм м е Витте и 
до ло ж и л  ц арю  о невозмож ности из-за  недостатка  верных войск прибег
нуть к военной диктатуре  57.

В. И. Ленин в те дни с гениальной проницательностью определил 
соотношение сил революции и контрреволю ции. В наброске статьи 
«Равновесие  сил», сделанном 17 октября, он писал: «2) Ц ар и зм  у ж е  н е  
в силах,—р е в о л ю ц и я  е щ е  н е  в силах победить. 3) От этого громадные 
колебания. С траш ное, гигантское усиление революционных явлений 
(стачки, митинги, барри кады , комитеты общественной безопасности, 
полная п а р а л и за ц и я  прави тельства  etc.) — с другой стороны, отсутствие 
решительной репрессии. В о й с к а  к о л е б л ю т с я .  4) Д вор  колеблется  
(«Tim es» и «D aily  T e le g ra p h » ) :  д и ктатура  или конституция. Д в о р  колеб 
лется  и в ы ж  и д а е т. Собственно, это п рави льн ая  такти ка  с его стороны: 
равновесие сил за с тав л я е т  вы ж и дать , и б о  в л а с т ь  в и х  р у к а х .  Р е 
волю ция дош ла  до такого  момента, когда к о н т р р е в о л ю ц и и  н а п а 
д а т ь ,  н а с т у п а т ь  н е в ы г о д н  о... 5) Слух, будто решена к о н с т и 
т у ц и я .  Если да, тогда царь, значит, учитывает  уроки 1848 года и д р у 
гих революций: б е з  учредительного собрания, д  о учредительного с о б р а 
ния, п о м и м о  учредительного собрания  д а р о в а т ь  конституцию. К а 
кую? В лучш ем (для ц ар я )  случае =  кадетскую.

Зн ачение  этого: осуществление и деала  конституционалистов-демо- 
кратов, перескакивани е  через революцию. О бман народа, ибо полной и 
реальной  свободы выборов в с е  ж е  н е  б у д е т » 58.

17 октября  в шестом часу вечера ц арь  «с тяж елой  думой» подписал 
м аниф ест  и утвердил «доклад» Витте без всяких изменений 59. Витте был 
назначен  председателем  совета министров.

Ц арски й  маниф ест  начинался  с признания того, что своим происхо
ж дением  он обязан  «смутам и волнениям в столи цах  и во многих местно
стях империи». П овелев  властям  принять меры к устранению  бесп оряд
ков, царь д ля  успешного осущ ествления нам ечаем ы х им реформ признал 
необходимым объединить деятельность п р а в и т е л ь с т в а 60. В его о б язан н о 
сти входило выполнение «непреклонной» царской  воли о дарован ии  на-

54 Т а и ж е ,  стр. 43—45, 98.
86 Ц Г А О Р С С С Р, ф. 1001, on. 1, д. 154, лл. 3—4.
66 Записки А. Ф. Редигера о 1905 г. («Красный архив». Т. 2 (45), 1931, стр. 89).
57 «Красный архив». Т. 4—5 (11-— 12), 1925, стр. 75.
68 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 12, стр. 5—6.
59 «После такого дня,— писал в дневнике Н иколай II ,— голова стала тяж елой и 

мысли стали путаться; господи, помоги нам! Умири Россию!» («Дневник императора» 
Н иколая II». Берлин. 1923, стр. 222).

60 19 октября был опубликован указ о м ерах к укреплению  единства в д еятел ь
ности министерств и главны х управлений. Совет министров превращ ался в постоянно 
действую щ ее высшее правительственное учреж дение с особым председателем . Н а совет 
министров возлагалось «направление и объединение действий» всех ведомств по вопро
сам законодательства и управления.
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селению «незыблемых основ гр аж д ан ск о й  свободы» на н а ч а л а х  непри
косновенности личности, свободы совести, слова , собраний и союзов. 
В м анифесте было обещ ано привлечь теперь ж е  к участию в Г о су д ар 
ственной думе «в мере возмож ности» те классы  н а с е л е н и я 61, которые 
были лиш ены избирательны х прав  по полож ению  6 августа  19G5 года. 
М ани ф ест  провозглаш ал , что никакой закон  не м ож ет  получить силу 
без одобрения Д ум ы , причем последней д о л ж н а  быть обеспечена во з 
м ож ность действительного участия в н адзоре  за  действиями адм и н и 
страции.

Т аким  образом , манифест  д ек л ар и р о в ал  основные принципы б у р 
ж уазн ого  конституционализм а, сф орм ули рован ны е еще в проекте р у с
ской конституции, вы работанной группой членов «Сою за освобож дения» 
в октябре  1904 г . 62, и неоднократно вы двигавш иеся  на съ езд ах  земских 
и городских деятелей  в 1905 году.

Известие о манифесте  вы звало  взры в радости у б урж уазии . Б и р ж а  
реа ги р о в а л а  на события повышением курса  ценных бумаг. Л и б ер ал ы  
были удовлетворены  уступками и обещ ани ям и ц аря . « Заветны е ж ел ан и я  
и мечты,— телегр аф и р о вал о  харьковское  уездное земское собрание 
Витте,— объедин явш и е зем ства  всей России, получаю т реальное  осущ е
ствление во всей своей полноте». 18 октября  в московской би рж е  состо
ялся  молебен по случаю  царской «милости» — д ар о ван и я  конституции. 
П осле  молебна ф абр и к ан т  С. И. Ч етвериков  произнес прочувствен
ную речь, встреченную одобрительно п р и сутствовавш и м и 63. Одесские 
купечество и промыш ленники, высоко ценя «великий ак т  истории» — 
м аниф ест  17 октября , приветствовали Витте как  «восприемника русской 
гр аж д ан ско й  с в о б о д ы » 64. П одобны е обращ ени я  к Витте с вы раж ени ем  
ему полного доверия  и обещ анием  содействия поступали от многих з е м 
ских собраний, городских дум, бирж евы х комитетов, съездов пром ы ш 
ленников и других б у р ж у азн ы х  организаций.

Весть о манифесте  17 октября  бы ла  встречена с эн тузи азм ом  и 
иностранной б урж уазией . К а к  доносил царский посол в П а р и ж е  
А. И. Нелидов, в деловы х кругах  Ф ранции, заин тересованн ы х в «ско
рейшем восстановлении обаян и я  власти и порядка» , м аниф ест  произвел 
самое благоприятное  впечатление. Д о казател ьств о м  этому служ ило  по
вышение би рж евы х  курсов, пош атнувш ихся  при известии о первых з а 
бастовках  в П е т ер б у р г е 65. А нглийская «Times» 3 ноября  1905 г. утвер
ж д а л а :  «Только Витте м ож ет  восстановить спокойствие России, и только 
он м ож ет  защ и ти ть  интересы З ап ад н о й  Европы, влож и вш ей м иллиарды  
своих сбереж ений в русские ценности».

Л и б е р а л ь н а я  б у р ж у ази я  видела значение акта  17 октябр я  в том, 
что «при новых условиях  откры вается  возм ож ность  д ля  сторонников всех 
направлений, в том числе и тех, кто исходит от сам ы х  отдаленных соци
альных идеалов, мирным путем о тстаивать  свои у б е ж д е н и я » 66. Л и б е р а 
л ам  казалось ,  что теперь массовое движ ени е  не будет продвигаться  
целиной, а войдет в мирное русло п арлам ентской  борьбы. Эти надеж ды  
разд ел ял и ,  в сущности, и меньшевики, у твер ж дая ,  что после 17 октября  
«старые оковы са м о д е р ж ав и я  пали б ез в о зв р а тн о » 67 и перед Россией 
откры лась  эра  бурж уазно-дем ократического  «процветания».

61 В первоначальном тексте м аниф еста вместо «те классы» рукой Витте было н а 
писано: «рабочее население наиболее значительны х центров» (Ц Г А О Р С С С Р, ф. 1000, 
on. 1, д. 80, л. 3).

62 «И здание редакции «Освобож дения». Основной государственны й закон Россий
ской империи». P a ris . 1905.

^  Сергей Ч е т в е р и к о в .  Указ. соч., стр. 47—48.
64 Ц Г И А  С С С Р, ф. 1276, 1905 г., on. 1, д. 30, л . 14.
65 Там ж е, д. 149, л. 37.
66 «Русские ведомости», 18 октября 1905 года.
67 «Н ачало», № ’3, 16 (29) ноября 1905 года.
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М анифест  17 октября  действительно предотвратил немедленное 
круш ение ц ари зм а ,  позволив ему вы играть время. Б у р ж у а зи я  получила 
легальн ы е возможности для организац ии  своих сил. У части рабочих и 
дем ократической  интеллигенции манифест  вы звал  конституционные 
иллюзии и тем з а д е р ж а л  превращ ение всеобщей политической стачки в 
вооруженное восстание.

В М оскве, как  только  стало  известно о царском  манифесте, общ его
родской стачечный комитет, в котором п р еоб ладали  представители ин
теллигентских профессионально-политических союзов (адвокатов , учи
телей, инж енеров и т. д . ) ,  опьяненный достигнутой победой, послал В ит
те приветственную телегр ам м у  и обратился  к рабочим с воззванием  при
ступить к работе. Его примеру последовало Ц ен тральн ое  бюро Всерос
сийского ж елезнодорож н ого  союза, разославш ее  по всем дорогам  д е 
пеши о прекращ ении забастовки . Вслед  за  тем и П етербургский Совет 
рабочих депутатов постановил прекратить  21 октября  всеобщ ую  поли
тическую забастовку .

Но расчеты  л и б ер ало в  и царского  п рави тельства  на скорое и проч
ное умиротворение страны  не оправдались . Боевой а в а н га р д  российского 
прол етар и ата  — больш евики с самого н ач ала  не питали никаких иллю 
зий в отношении м аниф еста  17 октября . В. И. Ленин видел в уступках 
са м о д е р ж ав и я  лиш ь первую победу революции, которая  «далеко  еще не 
реш ает  судьбы всего д ел а  свободы. Ц а р ь  далеко  еще не кап итулировал . 
С ам о д ер ж ав и е  вовсе еще не перестало  су щ е с тв о в а ть » 68. Больш евики 
предупреж дали , что царский манифест  был уловкой, временным отступ
лением са м о д е р ж ав и я  на новые позиции с целью выигрыш а времени и 
перегруппировки сил. .

В обращ ении «К русскому народу» 18 октября  Ц К  Р С Д Р П  подчер
кивал, что обещ ани я  ц аря  полны «лж и и лицемерия, уверток и ловушек». 
Ч тобы упрочить за  народом  завоеванны е  права  и добиться  новых, н у ж 
ны не б у м аж н ы е  обещ ания, а н адеж ны е гарантии, необходимо нем едлен
ное вооруж ение народны х масс, созыв Учредительного собрания, полная 
амнистия политическим заклю ченны м  и ссыльным. О бращ ени е  п р и зы ва 
ло к продолж ению  всеобщей с т а ч к и 69. В листовке Ц К  Р С Д Р П  манифест 
17 октября  оценивался  к ак  стремление ц ар и зм а  поделиться властью  с 
бурж уазией , чтобы, опираясь  на нее, п одавлять  революционное д в и ж е 
ние. «Только всенародным вооруж енны м восстанием,— отм ечалось в л и 
стовке,— сметем мы с лица земли врага  и завою ем себе с в о б о д у » 70.

Револю ционны м духом были проникнуты листовки местных коми
тетов Р С Д Р П .  Их лейтмотивом бы ла мысль о том, что царские уступки 
не обм ан ут  рабочий класс, что он будет бороться до конца, пока не 
сметет с ам о д ер ж ав и е  и не зам енит  его дем ократической  республикой. 
В листовке С ам арского  комитета Р С Д Р П  «Что даст  нам царь и чего мы 
добиваемся»  был использован сю ж ет крыловской басни «Волк на п сар 
не». Ц ар ь ,  очутившись в полож ении волка, попавш его на псарню, пы 
тается  морочить народ  призрачной свободой и призрачными правами. 
Н о «мы давн о  знаем  волчью натуру  и будем п род олж ать  борьбу» 71 — 
так  звучали  заклю чительны е слова листовки.

Во многих больш евистских листовках  р аскр ы в ал ся  предательский 
смысл призы вов л и б ер ало в  к усп окоен и ю 72.

После получения известий о маниф есте  улицы городов тотчас ж е  
заполнились народом, появились красные знам ена, возникли им п ровизи
рованные ш ествия с пением «М арсельезы » и грандиозны е митинги, где

68 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 12, стр. 27.
69 «Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года». Ч. 1, стр. 196— 198.
70 Там ж е, стр. 199— 200.
71 Там же, стр. 608— 610.
72 См., например, листовку Одесского комитета Р С Д Р П  («Всероссийская полити

ческая стачка в октябре 1905 года». Ч. 2, стр. 171— 172).
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открыто произносились речи о свободе. О р ато р ам и  повсюду выступали 
почти исключительно социал-дем ократы . В П етербурге, как  доносил н а 
чальник охранного отделения, 18 октября  «во всех местах скопления 
публики и демонстрантов произносились речи самого крайнего  н а п р ав 
ления с призывом к дальн ейш ей  кровавой  борьбе с п р ав и тел ь ств о м » 73. 
Н а митингах в этот день принимались такие требования: полная  поли
тическая  амнистия, отмена смертной казни, военного полож ения  и уси
ленной охраны, учреж дение народной милиции, управляем ой  Советом 
рабочих депутатов, и удален ие  с зани м аем ого  поста Т р е п о в а » 74.

В Н иж нем  Н овгороде на митингах 18 и 19 октября  речи социал-де
мократов вы слуш ивались  с ж ад н ы м  вниманием и вы зы вали  бурю вос
т о р г а 75. П ризы в  идти освобож дать  том ящ ихся  в тю рьм ах  товарищ ей 
встречал горячий о т к л и к 76. В В оронеж е на митинге 18 октября  была 
принята резолю ция, предлож енн ая  представи телям и Д елегатского  со
бран ия  (Совета рабочих депутатов) и В оронеж ского  комитета Р С Д Р П .  
В ней вы двигалось  требование созыва всенародного Учредительного со
брания, немедленного объявлени я  свободы печати, неприкосновенности 
ж и л и щ а  и полной амнистии всем пострадавш им  по политическим и р е 
лигиозным м о т и в а м 77. В Риге  20 октября  на многолюдном митинге 
(60 тыс. человек) было принято решение добиваться  установления рес
публики и до удовлетворения этого требования не п р ек р ащ ать  с т а ч к и 78. 
В В ар ш ав е  польские националисты  устраи вали  в честь м аниф еста  17 ок
тября  праздничны е шествия, но рабочие не верили царским обещ аниям , 
не слож или  оруж и я  и не прекрати ли всеобщей с т а ч к и 79. В К расноярске  
18 октября  на митинге в Н ародн ом  доме в больш инстве речей, говори
лось о недостаточности виттевской «конституции» и необходимости во
оруж енной борьбы вплоть до полной победы над  м о н а р х и е й 80. У д ер ж ать  
массы в р а м к а х  мирной м аниф естац ии не было никакой возможности. 
К ак  видно из рапорта  ком андую щ его войсками Одесского военного 
округа  А. В. К а у л ьбар са ,  «проявление чувств, вы званны х в населении 
высочайшим манифестом», вылилось в форм у «демонстративных процес
сий антиправительственного  направления» . Д ем онстран ты  «с в ы зы в аю 
щим видом проходили по городу с красны ми ф лагам и , на многих из 
которых были надписи «Долой сам одерж авие!» . М ощ ные колонны д е 
м онстрантов окруж или  зд ан и я  полицейских участков и потребовали  осво
бож дения политических заклю ченных, у гр о ж ая  в случае о тк аза  освобо
дить их с и л о й 81.

О б ескураж енн ое  неож иданной реакцией  народны х масс на « м он ар
шую милость», царское правительство  реш ило п о казать , что и у него есть 
сторонники. Н а  улицах  появились «патриотические» дем он страци и с пе
нием царского  гимна, с трехцветными ф л а га м и  и портретам и царя. П од 
защ итой казако в  и солдат, под руководством сыщиков, провокаторов 
и переодетых полицейских толпы хулиганов, босяков и наемны х убийц 
организовы вали  еврейские погромы, избивали  револю ционно настроен
ных интеллигентов и рабочих. П о далеко  не полным подсчетам л и б е р а л ь 
ного публициста  В. П. Обнинского, «более чем в ста городах  и притом 
на протяж ении всего двух-трех недель разы гр али сь  однородные и по 
програм м е и по преступности сцены дикой расп равы  с мирными ж и те 
лями. М енее чем в месяц  было убито от трех с половиной до четырех

73 Там ж е, стр. 375.
74 Ц Г А О Р С С С Р, ф. 518, on. 1, д. 36, л. 33.
75 «Н овая жизнь», 9 ноября 1905 года.
76 «Н овая ж изнь», 2 ноября 1905 года.
77 «Больш евики во главе Всероссийской политической стачки в октябре 1905 г.». 

Ч. 1, стр. 529.
78 «Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года». Ч. 2, стр. 226.
79 Там же, стр. 323.
80 Там же, стр. 65.
81 «Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года». Ч. 2, стр. 179— 180.
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тысяч человек, а ранено и изувечено более десяти т ы с я ч » 82. Т ак  только 
что д ар о в а н н а я  «конституция» окраси лась  кровью «свободных граж дан» .

Вместо осуж дения  неистовств и провокаций черной сотни перепу
ганные л и б ер алы  обруш ились на «революционных агитаторов», которые 
будто бы своими «заж и гательны м и»  речами и неумеренными тр е б о в а 
ниями вы звали  ж естокости со стороны царского  правительства. Н ап р и 
мер, Н овороссийская  городская  дума в воззвании (не позж е 22 о к тяб 
ря) в елейном тоне поучала: «Всякий, кому дорога  свобода... долж ен  
стремиться  к одной цели — к мирному восприятию  свободы... Н асилие, 
к а к  наследие в ар вар ства ,  д о лж н о  отойти в область  преданий. В стрем 
лении к умиротворению  и свободе все партии долж н ы  объединиться... 
С вободные гр а ж д а н е  долж н ы  строго и по совести соблю дать  законы  
своей страны, пока они не зам енены  новыми». 27 октября  городской 
голова А. А. Н икулин, узнав, что на у ли ц ах  Н овороссийска расклеена 
соц и ал-дем ократическая  листовка с призывом к вооруж енному восста
нию с целью  учреж ден ия  демократической республики, собрал  экстрен
ное заседан и е  гласны х и от имени городского управлени я  выпустил воз
звание, взы вавш ее  к  спокойствию и резко порицавш ее призыв к восста
нию- как  «измы ш ление врагов  н а р о д а » 83. В Т аганроге  20 октября  было 
созвано заседан и е  городской думы для  вы работки  мер к п ред уп реж д е
нию «беспорядков». П риглаш ен ны й на это заседан и е  полицмейстер 
говорил «о необходимости у д ер ж а ть  лиц социал-демократической 
партии от появления с красны ми ф лагам и , так  как  это возб уж д ает  
народ» 84.

И нспирированны е придворной к ам ари льей  кровавы е злодеян ия  чер
ной сотни, полиции и войск показы вали  истинную цену царским  о б ещ а 
ниям. Эти н аглядн ы е уроки усиливали  влияние на ш ирокие массы боль
шевистской партии, которая  одна последовательно и самоотверж енно 
р а зо б л а ч а л а  лж и вость  маниф еста  17 октября.

М анифест  явился поворотным моментом, о знам еновавш им  откры 
тый переход ли беральн ой  б урж уази и  на сторону контрреволюции.

Один из виднейших идеологов и вож дей русской бурж уазии , 
П. Б. Струве, по воспоминаниям его политического единомыш ленника 
С. Л .  Ф ран к а ,  «сразу  ж е, с первых дней «свобод», встал  в оппозицию 
к русскому революционному движению , остро осознал  опасность и ги
бельность русского политического м а к с и м а л и з м а » 85.

К пересмотру тактики  борьбы при зы вало  и либеральн ое  «Право». 
Оно п ред л агал о  считаться  «не только  со вчераш ним, но и с завтраш ни м  
врагом ,— не только с хищ никами, которые гнездятся  на горе, но и с г а 
дами, которые пресмы каю тся в долине» 86.

Почвой д ля  сближ ения  либеральн ой  б урж уази и  и ц ари зм а  была 
ее контрреволю ционная настроенность, вы зван н ая  революционными собы
тиями. И б у р ж у а зи я  и царское правительство  о к азал и сь  после 17 о ктя б 
ря «по одну сторону барри кад» . П оэтом у не удивительно, что земско- 
городские деятели  без колебаний приняли предлож ение Витте вступить 
в переговоры об образован ии  первого «конституционного» кабинета.

Витте предлож ил  министерский портф ель Д . Н. Шипову. Н о тот з а 
явил, что он п р и н ад л еж ал  к правом у меньшинству земского съезда, со 
званного в ноябре 1904 г., и в настоящ ее время не входит в состав зе м 
ско-городских съездов вследствие несогласия с принятым ими н а п р ав 
лением, а потому его вступление в кабин ет  не м ож ет  создать  атмосферу
общественного доверия  к правительству. Ш ипов советовал привлечь 
к участию в переговорах  представителей больш инства земско-городских

82 В.  О б н и н с к и й .  П олгода русской революции. М. 1906, стр. 42.
83 Ц Г А О Р С ССР, ф. 587, on. 1, д. 103, лл. 43—45.
84 «Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года». Ч. 1, стр. 37.
85 См. С. Ф р а н к .  У каз. соч., стр. 49.
86 «П раво», №  41, 1905, стр. 3398
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съездов. Витте п ри знал  соображ ен и я  Ш ипова  правильны м и и зам етил, 
что он не боится общ ественных деятелей, при держ и ваю щ и хся  более л е 
вых убеж дений, лиш ь бы они «определенно со зн авали  необходимость 
п оддерж ан и я  авторитета  государственной власти и порядка  в стране 
в п ереж и ваем ое  переходное время» 87.

З атем  Витте обратился  к бюро земско-городских съездов, которое 
уполномочило д л я  переговоров с ним Ф. А. Головина, Ф. Ф. К окош кина 
и кн язя  Г. Е. Л ьвова .  П оследние  от имени только что образовавш ей ся  
кадетской партии вы ставили заведом о  неприемлемы е д л я  ц а р и зм а  усло
вия: созыв Учредительного собрания  на основе всеобщего и равного и з
бирательного  п р ава  с прямы м и тайны м голосованием, немедленное осу
щ ествление возвещ енны х в маниф есте  17 октября  свобод и полная  по
литическая  а м н и с т и я 88.

Б у р ж у а зн ы е  историки будут еще долго спорить о том, бы ла  ли 
«бескомпромиссная»  такти к а  кадетов  политическим доктринерством 
(точка зрения  В. А. М а к л а к о в а ,  В. Л еонтовича, англичанина Л . Ш а п и 
ро) или «политической мудростью » (в згл яд  П. Н. М илю кова, И . В. Гес
сена) .

Н о когда  Витте о б р ати л ся  к М илю кову  у ж е  не с предлож ением  м и
нистерского поста, а за  советом, то последний, в сущности, о тм еж евался  
от тех требований, которые Кокошкин и Л ьвов  выдвинули от имени к а 
детской партии. Он заявил , что путь к  конституции через Учредительное 
собрание «слишком длинен, чреват  боковыми толчкам и и к а т а с т р о ф а 
м и » 89. А потому на месте Витте он вы брал  бы «кратчай ш ую  доро
гу»: спешно составил бы деловой кабинет  из «приличных» б ю р о к р а 
тов и немедленно октроировал  бы конституционную хартию, не «ос- 
вобожденческую » или «земскую», а бельгийскую  или, еще лучш е, б о л 
гарскую 90.

П осле  безуспешных переговоров с депутацией бюро земско-город
ских съездов  Витте возобновил совещ ания  с ли беральн ы м и  деятелям и  
более умеренного н ап равлени я , будущ ими октябри стам и  и мирнообнов- 
л енцам и  — А. И. Гучковым, М. А. Стаховичем, Д .  Н. Ш иповым, князем  
Е. Н. Трубецким, но и новый тур переговоров кончился неудачей. П е 
ред вы борам и  в IV Государственную  дум у  А. И. Гучков, вы ступая 
15 сентября  1911 г. в М оскве на собрании октябристов, р а с с к а за л  о при
глашении общ ественных деятелей  в кабинет, который ф орм и ровал  В ит
те. П ри этом он допустил р яд  неточностей, и это послуж ило  поводом 
к полемике, в которой приняли участие, кроме Гучкова, т а к ж е  Витте, 
Е. Н. Трубецкой, И. И. Петрункевич. Все они у тверж дали , что пере
говоры оборвали сь  на вопросе о том, кто будет министром внутренних 
дел. Витте, обеспокоенный усилением революционного движ ени я  после 
17 октября , п р ед л агал  на пост министра П. Н. Дурново. П ротив этой 
кан ди датуры  решительно в о зр а ж а л и  Гучков и Ш ипов, причем они и м е
ли в виду не столько политическое, сколько моральное  кредо Д у р н о в о 91. 
Н а зы в а л и  т а к ж е  Столыпина, но против него горячо в о зр а ж а л и  д ел е га 
ты кадетской партии, считавшие, что в крайнем  случае  надо  посовето
вать  Витте назначить  министром внутренних дел скорее Д урново, чем 
С т о л ы п и н а 92. С оглаш ение не было достигнуто.

87 Д.  Ш и п о в .  Воспоминания и думы о переж итом. М. 1918, стр. 335.
88 Т а м ж е ,  стр. 339.
89 П. М и л ю к о в .  Год борьбы. Публицистическая хроника. 1905— 1906. СПБ. 

1907, стр. 184.
90 П. Н. М и л ю к о в .  Три попытки. К истории русского лж еконституционализм а. 

П ариж . 1921, стр. 24—25.
91 Будучи директором департам ента полиции, Д урново  при помощ и своих тайных 

агентов вы крал у испанского посла лю бовную  переписку с одной светской дамой. За  
это Александр III уволил Д урново от долж ности, налож ив резолюцию: «У брать этого 
м ерзавца в 24 часа».

92 «Речь», 27 октября 1911 г. Письмо в редакцию  князя Е. Трубецкого.
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Версия о том, что переговоры Витте с земско-городскими д ея т е л я 
ми сорвались из-за  Д урново, поп ала  и в советскую историографию. Так, 
М. Н. П окровский п олагал , что Д урн ово  был причиной того, что о ктя б 
ристы отк азал и сь  войти в кабинет  В и т т е 93.

О днако письма Стаховича, Трубецкого и Ш ипова, которые они н а
правили Витте после прекращ ени я переговоров, проливаю т иной свет 
на мотивы их отказа  вступить в образуем ы й Витте кабинет. В своих 
объяснениях они з а я в л я л и  о полном согласии с программой Витте и 
в ы р а ж а л и  готовность сотрудничать с правительством  в качестве  об щ е
ственных деятелей. Но никто из назван н ы х  лиц  не’ назы вает  причиной 
своего о т к а за  Дурново. Н апри м ер , Трубецкой затр у дн ял ся  войти в м и 
нистерство Витте потому, что, к а к  член кадетской партии, он в своих 
публичных выступлениях вы дал  много векселей, по которым платить 
в настоящ ее  время, по его мнению, было н е л ь з я 94. О тказ  С таховича 
диктовался  не расхож дением  с программой Витте, а ж елани ем  помогать 
правительству, п р о д о л ж ая  свою общественную д ея т е л ь н о с т ь 95. П о сло
вам  Ш ипова, вступление его и Гучкова в составляем ы й Витте кабинет 
могло принести пользу только в том случае, если бы одновременно с ни
ми вошли представители «больш инства» земско-городских съездов, о б ъ 
единивш егося в кадетскую  партию. Но, к ак  выяснилось, на это рассчи
ты вать  было нельзя. К тому ж е  манифест 17 октябр я  вы звал  необхо
димость политической организации общественных элементов, и Гучков 
и Ш ипов считали своей обязанностью  содействовать объединению  лиц, 
п р и н адлеж авш и х  к «меньшинству» земско-городских съездов, в полити
ческую партию (будущ их октябри стов) .  Поэтому Гучков и Шипов, н еза 
висимо от того, будет или нет Д урново  министром внутренних дел, во 
всяком случае не считали возм ож н ы м  войти в кабинет  В и т т е 96.

И з сказанного  м ож но заклю чить, что кадеты  и октябристы  (н и к а 
ких существенных различий м еж д у  ними тогда не было) р азд ел ял и  про
грам м у Витте, рассчитанную  на укрепление цари зм а  и подавление ре
волюционной демократии. Но они предпочитали, чтобы она проводилась 
без их прямого участия деловым кабинетом из царских бюрократов. 
Свое ж е  призвание «общественные деятели» видели в дезорганизации 
революционного движ ени я  путем проповеди социального мира и расп ро
странения конституционных иллюзий.

В связи  с началом  разоблачений о переговорах  б у р ж у азн ы х  п ар 
тий с царским и  министрами В. И. Ленин в 1911 г. писал: «Вся л и б е 
рал ьн ая  б у р ж у ази я  России, от Гучкова до М илю кова ,— который, не
сомненно, политически ответственен за  Трубецкого,— повернула сейчас 
ж е  после 17-го октября  о т  дем ократи и  к Витте. И это не случайность, 
не измена отдельных лиц, а переход к л а с с а  на соответствующую его 
экономическим интересам контрреволю ционную п ози ц и ю » 97.

Неустойчивость политической обстановки в стране пом еш ала  откры 
той сделке ц ар и зм а  с либеральн ой  б урж уазией . Но неоформленное со
глашение м еж ду  ними состоялось: царское правительство п одавляло  
революцию военной силой, а возникш ие после 17 октября  б урж уазн ы е  
партии путем сеяния конституционных иллюзий стремились направить  
массовое революционное движ ени е  в мирное русло.

93 М.  Н.  П о к р о в с к и й .  Русская история в самом сж атом  очерке. М. 1933, 
стр. 430.

94 Ц Г И А  С С С Р, ф. 1276, on. 1, 1905 г.. д. 31, л. 6.
95 Там же, л. 1.
96 Д . Ш и п о в. У каз. соч., стр. 346
97 В. И. Л е н и н .  Соч. Т. 17, стр. 386.
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