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(ЗУБАТОВЩ И НА)

А. П. Карелии

С середины 90-х годов прошлого  века  в русском освободительном 
движ ени и н ач ался  новый, пролетарский этап. П ервы е ж е  массовые, в ы 
ступления рабочих,  рук оводимые со ци ал-демокр атами ,  выз вали страх  
и растерянность  в пр ав ящ и х  кругах.  В арсенал е  средств  борьбы ца ри зм а  
с революционным движение м всегда  п р еоб лада ли полицейско-репрессив-  
ные меры. Временное  пол ожение  об усиленной и чрезвычайной охране,  
к а к  писал  В. И. Ленин,  «с 1881 года стало  одним из самых устойчи
вых, основных законов Российской, империи» '. О д н ако  репрессии,  год
ные в борьбе  с к р у ж к а м и  и отдельными стихийными выступлениями,  
все чаще не достигали цели в применении их к массовому рабочему 
движению.  П р авит ел ьство  заколе ба лось .  «Рабочие  сделали полицейские 
зап рещ ени я  фактически бессильными,— писал  В. И. Ленин,  х а р а к т е р и 
зуя  правительственную политику в отношении стачек,— но полиция п р о 
д о л ж а л а  (и не могла  в с а м о де р ж ав н о м  государстве  не пр од олжа ть )  
вмешиваться  и, чувствуя  свое бессилие,  ме та лась  из стороны в сторо
ну: то военная  сила,  то уступки,  то з в ер ска я  распр ава ,  то заигры-  
ванье» 2. Та кт ик а  «полицейского  со ци ал и зм а»  в о п л о щ а ла  в себе одну из 
крайностей политики ца ри зм а  в рабочем вопросе и я в л я л а с ь  одно
временно попыткой использовать  новый метод борьбы с революционным 
движением.  Она  в ош ла  в историю под на зва нием  «зу батовщина».

С раннего  утра  19 ф е в р ал я  1902 г. на московских улицах ,  пр и ле 
гающи х к центру,  цар и ло  необычное для  буднего дня  оживление.  Т ы 
сячи рабочих на п р ав л я л и сь  к Кремлю,  вы зы ва я  живейш ее  люб опы тс т
во обывателей.  К  восьми ч асам  огромная  к ре м лев ска я  п л о щ а дь  была  
з а п р у ж е н а  народом,  ра зм естив ши мся вокруг  па мятника  Алекс анд ру  II. 
Присут ствовали вся вы сшая  московская  адм инистрация ,  п ре дстав и те
ли от всех сословных организац ий и духовенство.  З агуде ли колокола.  
Н ачал о сь  торжественное  богослужение ,  посвященное  памят и «царя-ос-  
вободителя».  По окончании панихиды оркестр рабочих мастерских 
Курской ж е л е з н о й  дороги исполнил «Кол ь  славен».  Под звуки гимна 
представители от рабоч их во зл о ж и ли  к поднож ию п а м ятни к а  дв а  рос
кошных венка,  купленных на деньги,  собранные по подписке на мос
ковских за в о д а х  и фабр иках .  За т е м  началось  молебствие  о зд равии  
царс твующ его императ ора ;  вся мно готысячная  толпа ,  о б н а ж и в  головы,  
опустилась на  колени. Д ь я к о н  про возгласил многолетие,  оркестр грянул 
«Б ож е ,  ца ря  храни»,  и в воздух под крики «ура» полетели тысячи ш а 
пок. Августейший д я д я  царя  великий князь  Сергей Александр ови ч о б 
ратился  к  рабочим с прочувствованной речью, в которой б ла год ари л  
их за  вы р а ж е н и е  верноподданнических чувств. С ответным словом вы-

1 В.  И.  Л е н и н .  ПСС. Т. 9, стр. 331.
2 В. И. Л е н и  н. ПСС. Т. 6, стр. 403.
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ступил рабочий Ф. Слепов.  На  этом мани фестац ия  закончилась ,  и к ^ ч а 
сам  п л ощ адь  у ж е  опустела.  В тот ж е  день московский обер-полицеймей- 
стер телегр аф и р о в ал  в д еп арт ам ент  полиции:  «Патрио тичес ка я  м ан и ф е
стация  рабочих в числе до 60 тысяч пр ош ла блистательно и в удиви
тельном порядке»  3.

Эта  картина ,  м ож ет  быть, и не з а с л у ж и в а л а  бы столь подробного 
описания ,  если бы не одна существенная  деталь .  И ни ци атив а  и о р г а 
низация  подобных «патриотических» торж еств  до сих пор обычно пр и
н а д л е ж а л и  администрации.  Описанный выше случай представлял ,  
пожалуй,  единственное  в своем роде  исключение.  Н а  пл ощ ади  действи
тельно были рабочие.  Боле е  того: инициатором и ор ганизаторо м т о р 
ж ества  выступил «Совет рабочих механического  производства  г. М о ск 
вы». Большин ство  участников  манифес тац ии считало его своим пр ед ста 
вительным органом.  Утром следующего дня  московские  газеты,  з а х л е 
быв аясь  от восторга,  сообщ али о про демонстрированном рабочими 
«единстве царя  и народа ,  под сенью церкви православной» 4. Событие 
на ш ло от ра ж ени е  д а ж е  в за р у б еж н о й  прессе. Так,  ф р ан ц у зс к ая  га зе 
та «Фигаро» писала:  «Этот  самостоятельный народный порыв следует  
отметить:  он д о к а з ы в а е т  могущество и глубину у в а ж е н и я  к мон ар хи 
ческому р еж и му  в России» 5. И действительно,  монархич еская  дем он
страция  рабочих пр озв уч ала  резким диссонансом на фоне н а р а с т а в ш е 
го в стране  пролетарского  движ ени я.

О ткл икнул ась  на событие  и революц ионная  печать. Л е ни нс ка я  
«Искра »  у ж е  в первом номере обратил а  внимание  читателей на особую 
политику московских властей в отношении рабочих.  Почти во всех 
посл едующих ном ерах  эта тема  не сходила  с ее страниц.  «И скр а»  пе р 
вая  п ок аза ла ,  что московская  манифе ст аци я ,  по существу ,  была  хоро
шо ра зы гр анн ым спектаклем,  в котором в роли статистов ок азал ис ь  
тысячи рабочих.  Б ы л  наз ван  и подлинный режиссер представления  — 
нач ал ь ни к московского  охранного  отделения С. В. Зубатов .  Р а з р а б о 
тан н ая  им новая  такти ка  борьбы с революционным движен ие м,  по
л у чи вшая  наи менование  «зубатовщины»,  принесла автору известность 
в самых различны х кругах  русского общества .  М она рхи чес кая  м ан и ф е
стация  рабочих была ,  пожалуй,  высшим успехом этой тактики.

Среди деятелей деп арт ам ент а  полиции С. В. З у б а то в  — фигура  пр и
меча тел ьн ая  во многих отношениях.  В ранней молодости ему не ч у ж 
ды были социалистические  увлечения . Гимназистом он принимал участие 
в нелегаль ных  к р у ж к а х  уч ащ ейс я  молодежи,  а в 1882 г. был д а ж е  
исключен из гимназии за неб лагонадежность .  Эта близость в течение 
некоторого времени к революционным кругам  сы гра ла  большую  роль 
в его дал ьн ейш ей  карьере .  В середине 80-х годов он у ж е  негласный 
осведомитель московской охранки,  провокатор .  Умный,  ловкий и у д а ч 
ливый' агент скоро об ратил на  себя внимание . В 1889 г. он становит 
ся помощником начальник а ,  а в 1896 г.— нач аль ник ом московского  о х 
ранного  отделения.  К  этому времени,  к ак  вспоминал сам Зубато в ,  он 
был у ж е  в «полном служеб ном  расцвете»  и считался  «баловнем и 
ф аворит ом  П и т е р а » 6. Он с головой уходит  в ор га ни за ц ию  политичес
кого сыска и постановку «внутренней агентуры»,  то есть сложн ой си
стемы провокаций,  вк л а д ы в а ет  в это дело  немало труда ,  выдумки и 
достигает  больших успехов.  Известный в свое время охра нник П. П. З а 
варзин,  х ара кт ериз уя  его деятельность  в этой области,  писал:  « З у б а 
тов был одним из немногих правительственных агентов,  который знал  
революционное движ ен и е  и технику розыска .  В то время политический

3 Ц Г А О Р С ССР. Д П , 0 0 ,  1902, д. 95, л. 10.
4 «М осковские ведомости», 20. II. 1902.
5 П ерепечатано в «М осковских ведомостях», 14. III . 1902.
6 Б . П. К о з ь м и н .  Зубатов  и его корреспонденты. М .-Л. 1928, стр. 70.
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розыск в империи был поставлен настолько  слабо, что многие члены 
его не были знаком ы  с самы ми элем ентарны м и приемами той работы, 
которую они вели, не говоря у ж е  об отсутствии умения разби раться  
в програм м ах  партий и политических доктринах. З у б ато в  первый поста
вил розыск в империи по о б разц у  западноевропейском у , введя систе
матическую регистрацию , ф отограф ировани е, конспирирование внутрен
ней агентуры и т. п.» 7.

М осковское охранное отделение того времени зан и м ал о  исклю чи
тельное полож ение среди розыскных органов деп ар там ен та  полиции. 
Сф ера  его деятельности вы ходила дал ек о  за  пределы М осквы и гу бер 
нии. Б л а го д а р я  тщ ательно  поставленному сыску и разветвленной сети 
агентуры отделению удалось  нанести ряд  ощ утимых ударов  револю ц и
онному движ ению . И м были произведены крупные аресты  в Москве, 
Минске, Киеве, Одессе, Х арькове и д а ж е  в П етербурге. О дн ако  эти а р е 
сты, как  и вообще репрессивные меры правительства, у ж е  не могли о с т а 
новить н ар аставш ее  революционное движение, которое крепло идейно и 
организационно, стан овясь  все более массовым. Стачки рабочих середи
ны 90-х годов в Петербурге , М оскве и ряде других городов цен трально
го района, руководим ы е соци ал -дем ократам и , п оказали  рост со зн ател ь 
ности и организованности  рабочего  класса .

С равни тельно  вы сокая  эрудиция, знание революционной среды, з н а 
комство с нелегальной литературой  и, наконец, непосредственное со
прикосновение с практикой революционного движ ени я  позволили Зуба- 
тову быстрее других почувствовать и оценить значение новой н а р а 
стаю щ ей силы — п ролетариата . Ярый сторонник и защ итник  российско
го сам о дер ж ав и я ,  видевший в неограниченной монархии идеал  полити
ческого строя, З у б ато в  ищет пути и средства сохранения этого строя 
перед лицом надвигавш ей ся  опасности. Он понимал, что репрессивные 
меры у ж е  не достигаю т цели в применении их к массовому револю цион
ному движению . И З у б ато в  приступает к вы работке  новой тактики 
борьбы с революционным движ ением , выливш ейся в своеобразную  си
стему русского «полицейского соци али зм а» .

О сновы этой тактики были сф орм ули рован ы  в докладн ой  записке, 
поданной 8 ап реля  1898 г. московским обер-полицеймейстером Д. Ф. Тре- 
повым великому князю  Сергею А л е к с а н д р о в и ч у 8. З ап и ск а  начинается  
своеобразны м  «анализом »  западноевропейского  и российского револю ц и
онного движ ения . «И стория революционного д ви ж ен и я  п о к а з а л а ,— пи
сал  автор ,— что сил одной интеллигенции д ля  борьбы с п рави тельст 
вом недостаточно, д а ж е  в том случае, если они вооруж аю тся  взр ы вч а 
тыми вещ ествами» 9. Револю ционеры -интеллигенты  и организуем ы е ими 
круж ки  сами по себе не страш ны . Это ш табы  без армии. С траш н ы  и 
опасны они стан овятся  лиш ь тогда, когда им удается  связаться  с 
массами и опереться на них. В этом отношении особую опасность 
п редставляю т социал-дем ократы , опираю щ иеся на рабочих, «на такую  
массовую силу, с которой прави тельству  придется серьезно считаться». 
Д а л е е  в запи ске  констатируется  факт , что деятельность  российской 
социал-дем ократии  « д ал а  превосходные результаты  на практике: я в и 
лись массовые забастовки , д авш и е  в итоге достаточное удовлетворение 
своим участникам». Причины успеха соци ал-дем ократов  автор видит в 
том, что они ведут свою пропаганду, «эксплуати руя  мелкие нуж ды  и

7 Там же, стр. 4.
8 О бъясняя  историю возникновения этого документа, Зубатов  писал Л .  В. Б у р 

цеву в письме от 18 декабря  1906 г.: «События выдвинули рабочий вопрос. Я написал
о нем громадный доклад. Д .  Ф. (Трепов.— А. К.)  целую неделю возился с ним, ибо 
были вложены в него весь мой (опыт.— А. /С), все мои политические познания...  Н а 
конец, через неделю он выкроил из моего доклада  ту записку, которую вы знаете, и 
дал  ее отшлифовать» (Б. П. К о з ь м и н. Указ. соч., стр. 71).

9 Ц Г А О Р  СССР, ф. 63, оп. 17— 18, д. 25, г. 2, л. 76.
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требования  рабочих».  Последнее  ж е  являетс я  следствием недостаточ
н о в н и м а т е л ь н о г о  отношения к рабочим со стороны « н а д л е ж а щ и х  чинов 
и ведомств».  Это обстоятельство д о л ж н о  быть  учтено при выработ ке  
мер борьбы с революционным движением.  «Пока  революционер пропо
ведует чистый социализм,—  з а я в л я л  З у б а то в ,— с ним можн о сп р а 
виться одними репрессивными мерами,  но когда он начинает  э к с п л у а 
тировать  мелкие  недочеты существующего законного порядка ,  одних 
репрессивных мер мало,  а н адлеж и т  немедля  вырв ать  из-под его ног 
самую почву»;10. Ка ким  ж е  образ ом?  З а д а ч а  первостепенной важности 
состояла,  по его мнению, в том, чтобы ф а к т а м и  попечительства в ы 
р ва ть  на ро д  из-под влияния  революционеров ,  за воевать  его доверие.  И 
сделать  это быстрее всего може т  полиция.  Исходя  из изложенного,  а в 
тор записки считал,  что необходимо «урегулировать  рабочее  движение ,  
диф фере нц ир ов ать  различные его проявления  и определить,  с чем н у ж 
но бороться  и что нужно только нап равля ть» .  В качестве первых ш а 
гов он п редлага л  ряд  мер, которые позволили бы отвлечь рабочих от 
политической борьбы,  внести раскол  в их ряды.  П р е ж д е  всего, по его 
мнению, необходимо внушить  рабочим,  что правительство  само может  
удовлетворить  все их «законные» требования,  устранить  «своеволие» 
предпринимателей и вообще заня ться  «урегулированием» фаб р и ч н о - за 
водских отношений.

В дал ьн ей шем  эти основные полож ения новой тактики были С. В. 
Зу бато вы м развиты и конкретизированы,  что прослежи ваетс я  по ряду 
его донесений в д еп ар та м ен т  полиции. Р а з ъ я с н я я  свой замысел,  он 
писал  в донесении от 19 сентября  1900 г.: «Значит ,  мораль  та кая :  
1) Идеологи — всегдашние политические  экспл уатат оры  масс на почве 
их нужды и бедности,  их надо изл овлять  и, 2) бо рясь  с ними, пом
нить . всячески: «бей в корень»,  о б ез ор уж ив ая  массы путем своевре
менного и неустанного правительственного  улучшения их полож ени я на 
почве мелких нужд и требований (большего  масса никогда сама  по себе 
и за  раз  не просит) .  Но об язательн о это д о л ж н о  де латьс я  самим п р а 
вительством,  и при том неустанно,  без з а д ер ж к и »  ” . Привед енны е поло
жения очень четко характе ри зую т смысл всей зубатовской затеи.  
В. И. Ле ни н писал по этому поводу: «Обещ ани е  более или менее 
широких реформ,  действительная  готовность осуществить  крохотную 
частичку обещанного  и требов ани е  за это от каз аться  от борьбы поли
тической,— вот в чем суть зуб атовщ ины» 12.

З у б а т о в  считал,  что в обстановке  растущего  революционного дв и 
же ния его план можн о осуществить  при помощи легал и зац ии  под т а й 
ным контролем полиции профессиональных рабочих организаций,  кото
рые д о л ж н ы  отвлечь рабочих от политики и направ ить  их устремления 
в русло экономической борьбы.  П о д д е р ж и в а я  и н а п р ав л я я  профес 
сиональное  движение ,  правительство  тем самым могло бы предоставить  
известную свободу отношений ме ж д у  пре дприн има тел ями и рабочими,  
не вы ход ящ ую  за  ра мки  экономической борьбы,  и д а ж е  «смотреть  
сквозь  па льц ы на заб астовки,  раз  в них нет ни уголовщины,  ни я в 
ной политики» 13. Вопрос  о «взаимном доверии» ме ж д у  правительством 
и рабочими З у б а т о в , впоследствии определил к а к  «краеугольный к а 
мень» всей своей системы. «Традици он ная  политика ,— писал  он,— покои
л ась  как  ра з  на обратном и видела  во всяком удовлетворении х од а 
тайств рабочих,  ка к  бы они ни были справ ед лив ы по существу,  п о б л а ж 
ку, воспитание притязательности,  ра зн узд ан и е  зверя»  и.

10 Там ж е, лл. 76—77.
11 «Красный архив», 1926, т. 19, стр. 211.
12 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 7, стр. 37.
13 «Былое», 1918, №  9, стр>. 111.
14 «Былое», 1917, №  4 (26), стр. 173.
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Идеи «полицейского соци али зм а»  не были изобретением З уб атова .  
П одобны м ж е  образом  пы тались  решить рабочий вопрос Н аполеон  III 
во Ф ранции, Б и с м а р к  и В ильгельм  II в Германии. Все эти попытки по
терпели крах . И З у б ато в  знал  об этом. О днако  он считал, что главной 
причиной неудач на З а п а д е  бы ла непоследовательность властей  в про
ведении подобной политики, а т а к ж е  сильное влияние классов  и партий 
на прави тельства . В России же, в чем он искренне был убеж ден , ц а р 
ская  власть  стояла  вне зависимости от каких-либо общ ественных 
классов, выш е их, и в силу этого она могла, по его мнению, вы сту
пить в роли примирительницы  классовы х антагонизмов.

Р асчеты  З у б а то в а  имели под собой определенную  почву, которая  пи
т а л а  его идеи и отчасти способствовала  их осуществлению . Они о п и р а 
лись, с одной стороны, на традиционный «попечительный» хар ак тер  по
литики ц ар и зм а  в рабочем  вопросе, а с другой стороны, на н ер азв и 
тость, несознательность значительной части рабочего класса  России, не 
прош едш его еще настоящ ей школы классовой  борьбы, на не изж иты е 
еще в народной массе царистские иллюзии. У читы валась  и стихийная 
тяга  рабочих к объединению. При вы работке  и осуществлении зуба- 
товской политики были использованы идеи бернш тейнианства , л е г а л ь 
ного м аркси зм а , эконом изм а и труды  таки х  б у р ж у азн ы х  и б у р ж у а зн о 
либеральн ы х  исследователей рабочего вопроса, как  С. и Б. Веббы, 
Б. З о м б ар т ,  В. К улем ан , П. Рузье ,  Г. Геркнер, JI. Вигуру и пр. О со
бенно больш ие н ад еж д ы  во зл агал  З у б ато в  на Э. Б ернш тейна. «П рочел 
сегодня,— сообщ ал  он в д еп ар там ен т  полиции,— зам етк у  в «Русских в е 
домостях»  о выш едш ей книге Берн ш тейна  «Исторический м а те р и а 
лизм»... и душою затреп етал .  Вот наш  союзник против безобразной  
русской соци ал-дем ократии»  15. И действительно, появление оппортуни-- 
стического уклона  в р ядах  российской социал-дем ократии  значительно 
облегчило зад ач у  московского охранного отделения. «Зубатов  понял 
то, чего не могли понять искренние д о б р о ж ел ател и  рабочих,— п и са
л а  по этому поводу «И скр а» ,— и он стремится потушить р а зг о р а ю щ е 
еся революционное п л ам я  как  р аз  теми средствами, какими, м еж ду  
прочим, д ум аю т  потихоньку д а  полегоньку разд у ть  его гг. «эконо
мисты» |6.

Таковы  вкратц е  суть, идейные истоки и корни «зубатовщ ины ». Но, 
находясь сравнительно невысоко на ступенях служ ебной лестницы, З у 
батов не мог рассчиты вать  на то, что ему удастся  осуществить н а м е 
ченный им план самостоятельно, тем более, что его програм м а  во мно
гом ш ла  в р азр ез  со слож ивш ейся  практикой и общ им нап равлени ем  
правительственной политики в рабочем  вопросе. Он посвящ ает  в свои 
планы  Д . Ф. Трепова, бывшего в то врем я московским обер-полицей- 
мейстером. Тот некоторое время колеблется . Его пугает  невозмож ность 
з ар ан ее  п р ед у гадать  последствия новой политики. Но постепенно Зуба-  
тову у дается  склонить его на свою сторону. Вспоминая об этом, З у б а 
тов писал: «В ообщ е главной точкою преткновения в легал и зац и и  р а б о 
чего дви ж ен и я  был вопрос: а не падет  ли эта орган и зац и я  на голову 
самого прави тельства . Д о л го  колебавш и йся  Трепов наконец воскликнул: 
«Ну, д а  ш тыков у нас х в а т и т » 17. У веровав  в планы  З у б ато ва ,  Трепов 
стал  горячим сторонником и проводником его взглядов. В свою очередь, 
ему удалось  заручиться  содействием московского генерал-губернатора  
великого кн язя  Сергея  А лександровича , пользовавш егося  больш им 
влиянием в высших сферах. «Он (Трепов.— А. К.) скоро сблизился с

is «Исторический ж урнал», 1939, №  1, стр. 113.
16 «И скра», 1901, №  10.
17 Б. П. К о з ь м и и. Указ. соч., стр. 87. Впоследствии Д . Трепов осущ ествил это 

на деле. В октябре 1905 г. всю Россию  облетели слова из его приказа: «П атронов не 
ж алеть и холосты х залпов не давать» .
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великим кн язем ,— вспоминал З у б ато в .— Я был в ф аворе  в Питере, и мы 
зан я л и сь  «переоценкой ценностей» 18.

К реали зац и и  своих планов З у б ато в  фактически приступил еще в 
1896 г., когда ему удалось  арестовать  почти всех активны х работников 
московского «Р абочего  союза» (так  н а зы в а л а с ь  с 1895 г. по январь  
1898 г. об щ ем осковская  со ц и ал -дем ократическая  о р г а н и з а ц и я ) У ж е  
тогда  он н ачал  плести паутину, которой хотел опутать  все рабочее 
движ ение. О дн ако  в н ачале  он преследовал  более скромную  цель: путем 
психологической обработки  арестованны х создать  ш ирокую шпионско- 
агентурную  сеть д л я  р азл о ж ен и я  соци ал-дем ократических  организац ий  
изнутри. Он воскресил приемы ж ан д ар м ско го  полковника Г. Судейкина, 
ш ироко известного своими попытками внести политический р а зв р а т  и 
провокаторство  в ряды  «Н ародной воли» и убитого по ее приговору. 
Обычно следствие по д елам  револю ционеров вели ж а н д ар м ск и е  у п р а в 
ления, и З у б ато в у  стоило больш их трудов  добиться для  охранного 
отделения разреш ен ия  вести предварительн ое  дознание. Д оп росам  ар е 
стованных он п р и давал  очень больш ое значение, стрем ясь  при этом если 
не завер бо вать  агентуру, то хотя бы посеять сомнения в душе д о п р а 
ш иваемых, сбить их с революционного пути.

Один из руководителей московского «Р абочего  союза», С. И. М и ц 
кевич, вспоминал впоследствии: «Его допросы носили своеобразны й х а 
рактер: З у б ато в  вел беседы на самы е р азн ооб разн ы е  темы в неп ри н уж 
денном тоне и увлекал  искренней беседой собеседников. Многим ар есто 
ванным казалось ,  что это просто столкновение двух мировоззрений, и 
они, и зл агая  свою точку зрения, тем сам ы м  вы давали  часто все, что 
касалось  их личной и революционной деятельности. Он д ав а л  ар есто 
ванным читать книги, газеты  и ж урн алы , особенно реком ендовал  книги 
Бернш тейна, горячим поклонником которого он являлся , отпускал  а р е 
стованных под честное слово в город, п р ед л агал  деньги взаймы, за в о 
дил д руж ескую  переписку и т. д.» 19. И нтеллигентов З уб атов  уб еж дал ,  
что «правильно понятая  м онархическая  идея в состоянии д ать  все 
нуж ное стране при развязанности  общественных сил, притом без крови 
и прочих м ер зо стей » 20. Р абочих  ж е  он стар ал ся  восстановить против 
руководителей-интеллигентов, внуш ая  им, что револю ционеры исполь
зую т их только  как  орудие д ля  достиж ения  своих целей, совершенно 
чуж ды х рабочему классу, что только при поддерж ке  надклассового  
с ам о д ер ж ав и я  и путем л егали зац и и  движ ени я рабочие могут у луч 
шить свое экономическое полож ение. Он зачиты вал  им «откровенные 
признания» некоторых р аскаявш и хся  или запутавш и хся  интеллиген
тов и тем сеял недоверие к револю ционерам . «И надо  с к а за т ь ,— пи
сал С. И. М ицкевич ,— что многие, недостаточно стойкие и убеж денны е 
арестованны е шли на удочку З у б ато ва :  одни искренне уверовали, что 
под полицейско-охранной опекой мож но организовать  рабочее движ ение 
на почве борьбы за  «экономические свободы», другие, испугавш ись реп 
рессий и соблазн ивш ись  «тридцатью  сребрениками», становились пре
дател ям и  и п р о в о к а то р а м и » 21. П осы пались  аресты, провалы  следовали  
за  п р о в а л а м и 22. Условия соци ал-дем ократической  работы  в М оскве ст а 
ли чрезвычайно т я ж е л ы м и 23.

Вот в такой  обстановке З у б ато в  и реш ил приступить к широкой 
реализаци и  своих д ал ек о  рассчитанных планов. В августе 1900 г., д о 
к л ад ы в ая  о достигнутых успехах, он просит д еп ар там ен т  полиции раз-

18 Б. П. К о з ь м и н. У каз. соч., стр. 71.
19 « Н а .зар е  рабочего движ ения в Москве». М. 1919, стр. 147.
20 Н. А. Б у х б и н д е р .  Зубатовщ ина и рабочее движ ение в России. М. 1926, 

стр. 4.
21 «На заре рабочего движ ения в М оскве», стр. 147— 148.
22 Там же, стр. 93— 94.
28 Протоколы II съезда Р С Д Р П . М. 1959, стр. 628—629.
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решить ему приступить к осуществлению предложенной им про граммы.  
На  его д о к л а д  последо вала  резолюция нач альн ик а  д еп ар та м ен та  по
лиции: « П р о д о лж а й т е  ваши политические  разговоры с арестованными,  
ка к  даю щ и е  видимые результаты,  а осенью мы установим,  по в о з в р а щ е 
нию министра,  двойной курс: на р я д у  с полицейскими в ы ра бо таем  с 
министром и политические  м е р ы » 24. О д н ако  З у бато ву  не терпелось ис
пробовать  свои приемы на массе.  К  этому его, видимо,  п о б у ж д а л о  и 
постоянное возро ждени е  московской социал-демократической о р г а н и з а 
ции, про д ол жа вш ей ,  несмотря  на частые аресты ее членов,  свою герои
ческую борьбу за  консолидацию сил революционного движе ния.  И вот, 
не д о ж д ав ш и с ь  официального  разр ешен ия  от высшего началь ства ,  з а 
ручившись содействием великого князя  Сергея  Алекса ндрович а  и Тре- 
пова, Зу бато в  с середины 1900 г. нач ал  ос уществл ять  свою про гр ам му 
среди широких рабочих масс Москвы.

П ервы е  шаги московского охранного  отделения в этом н а п р а в л е 
нии были тща тельн о законспирированы.  Вся работ а  велась через аген- 
тов-рабочих,  среди которых вы делял ис ь  бывший соци ал-де мок рат  
М. Афанасьев ,  Ф. Слепов,  Н. Красивский и И. С о к о л о в 25. Они-то и я в и 
лись первыми проповедниками зубатовских идей среди московских р а 
бочих. Свою деятельность  «инициаторы» начали среди рабочих за вод а  
Г. Листа ,  з а ни м ав ш их ся  у учительницы Н. К. Дмитрие вой  в районной 
воскресной школе.  «В течение ряда  бесед,— д о к л а д ы в а л  Зу бато в  в 
деп арт амент  полиции,— перед рабочими были выяснены основные п оло
жен ия легальной деятельности и отличия ее от нелегальной;  при этом 
пр ед лагалось  принцип борьбы «во что бы то ни стало» заменить  ми
ром и согласием с предприн има тел ями и прави тельственными л и ц а 
ми; вместо революционной интеллигенции привлечь на свою сторону 
интеллигенцию мирную и заслуженну ю,  случайные и сбродные сходки 
и другие сбори ща заменить  правильно организова нными собраниями под 
непременным руководительством лиц компетентных и влиятельных и, 
действуя  всегда под покровительством существующих властей. . .  твердо 
себе усвоить,  что постепенное улучшение  экономического полож ения 
рабочих совсем не зависит  от той или иной формы политического 
строя» 26. Ук азы вая ,  что с а м о д е р ж ав и е  является  условием,  б л а г о п р и я т 
ствующим развитию профессионального  движе ния,  зу ба товцы  уб еж д а л и  
рабочих,  что «в России единственно цел есообразный и плодотворный 
образ  действия  — это борьба  не с хозяином и правительством,  а б ор ь
ба с собственной неразвитостью и н е к ул ь ту рн ост ью »27.

Ре зу льтато м  этих бесед было нач авше еся  вскоре  среди рабочих 
движение  за  уч реждение  легальны х обществ  взаимопомощи.  З у б а т о в 
цы тонко сыграли на тяге рабоч их к объединению, на ж е л а н и и  их з а 
конным путем удовлетворить  свои культурные запросы и улучшить  м а 
териальные условия.  В начале  1901 г. группа «рабочих-инициаторов» 
подала  прошение  генер ал -губернатору об открытии «Московского об
щества  вз аим оп омощи рабочих в механическом производстве».  А кт и в
ную роль  при этом сыграл  М. Афанасьев .  Когда  прокурор потребовал,  
чтобы тот отбыл н ак аза н и е  за  старые грехи, Зу б ато в  решительно в ы 
ступил в за щ ит у своего агента.  «Вся  игра идет  на лег ально м о б 
ществе ,— писал  он в Петербург ,— устав  которого.. .  в это воскресенье  
р азб ир ался ,  со всеми учредителями,  у нас в отделении.  Ра б оч ие  очень 
довольны.  Но все это м ож ет  идти лишь тогда,  когда  я говорю устами 
М и х а и ла  А фан а с ь е в а  (на нем лиш ь все д е р ж и т с я ) » 28.

24 «Былое», 1918, №  9, стр. 102
25 Неизвестны точно мотивы, побудивш ие этих рабочих пойти на сотрудничество 

с Зубатовы м , но доказан  факт, что вскоре больш инство из них оказалось на со дер ж а
нии у охранки. См. Н. Р о с т о в .  Круш ение одного опыта. М, 1927, стр. 11.

' 26 Ц Г А О Р СССР, Д П , 0 0 ,  1901, л. 801, ч. 1(2), л. 13.
27 Там же.
28 Там  же, 1898, д. 2, ч. 1, Лит. Г, л, 45.
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Ч ерез  своих агентов З у б ато в у  удалось  привлечь к этому делу  и 
л и беральн ую  интеллигенцию. П рофессор М осковского университета 
И. X. О зеров  и доцент В. Э. Д ен  согласились р а зр а б о т а т ь  устав  об 
щ ества. Они взяли за  образец  устав харьковской кассы в заи м оп ом о
щи, составили проект, который был представлен  Трепову. П осле некото
рых изменений Трепов одобрил проект и отправил его в министерство 
внутренних дел, которое и утвердило  его 14 ф е в р ал я  1902 года.

О днако  свою деятельность  «инициативная группа» н ач ала  задолго  
до утверж ден и я  устава , еще д а ж е  до подачи прош ения о разреш ении 
общ ества. Д л я  этого приш лось арестовать  и вы слать  некоторых р а б о 
чих, заподозривш их «инициаторов» в связях  с полицией. При посред
стве О зерова  «инициативная  группа» устан овила  связь  со старш им 
ф абричны м  инспектором Ч иж овы м , и последний обещ ал  п од держ ать  
начинание рабочих и привлечь к этому делу  предпринимателей . Тот 
ж е  О зеров  предлож ил  устроить д ля  рабочих р яд  лекций и бесед, чтобы 
ознаком ить  их с основам и профессионального  движ ени я , и обещ ал  при
влечь квали ф и ц и рован н ы х  лекторов. З у б а то в а  это устраи вало , так  как  
таким  путем он н ад еял ся  охватить больш ий круг рабочих своей п р о п а
гандой. И вот с 27 м ая  1901 г. в аудитории общ ества народных р а з 
влечений, а затем  в И сторическом музее по воскресным дням  прошел 
р я д  собраний рабочих, на которых присутствовали по нескольку сот 
человек. П еред  сл у ш ател ям и  выступили профессора и ученые: В. Э. 
Д ен , В. И. Анофриев, Н. Ф. Езерский, А. Э. Вормс, А. А. М ануйлов, 
В. Г. В иленц и И. X. Озеров. Л екц ии  и беседы были посвящ ены как  
о б щ еобразовательн ы м  темам , так  и вопросам, непосредственно к а с а в 
шимся ж изни рабочих: целям  и з а д ач а м  касс взаим оп омощ и и потре
бительских обществ, б и р ж ам  труда , санитарны м  условиям производ
ства и технике безопасности, рабочем у дню и сверхурочным работам , 
ж и ли щ н ом у  вопросу и разум ном у  проведению досуга и т. п. П р о г р а м 
мы лекций были утверж ден ы  'Греповым, а на собран иях  присутство
вали  чины полиции. О зеров  писал о целях, которые преследовались 
при чтении лекций ли беральн ой  профессурой, следую щее: «Н аш им  
пож елан ием  было, чтобы под сенью касс  взаим опомощ и выросли и 
другие европейские растения, как-то: бюро юридической помощи, 
рабочие клубы, строительные общ ества, общ ества потребителей и т. п.»29. 
О днако, рассчи ты вая  подчинить своему влиянию  рабочее движ ение, н а 
править  его в русло, отвечаю щ ее интересам развивавш егося  б у р ж у а з 
ного общ ества , л и б ер альн ая  интеллигенция сы грала  на руку Зубатову . 
«И скра»  п и сала  по этому поводу: «Л ю ди науки, которые д ер заю т  при 
наш их политических условиях  идти на обсуж ден ие  вопросов полож ения 
русского рабочего, до лж н ы  зн ать  наперед, что они ставят  себя в самое 
щ екотливое полож ение м еж ду  опасностью прогневать начальство, высту
пая открыто против узаконенного  беззакония, и риском очутиться — 
при всех своих благих нам ерениях — в роли невольного пособника ц а 
рящ его  зла , освещ ая  своим двусмы сленны м поведением, своими у м а л 
чиваниями и своими недоговариваниям и всю гнусность того реж и м а, 
под тяж естью  которого стонет наш  р а б о ч и й » 30. Л екторы , естественно, 
не реш ились «гневить» н ачальство  и предпочли второй путь, выступив 
в роли «загонщ иков» рабочих в «тенёта о х р а н к и » 31. Б олее  того: Озеров, 
категорически отрицавш ий свою связь  с полицией, по собственной ини
циативе бы вал  в охранном отделении. «Вчераш ний день о к азал ся  чрез
вычайным: в отделение зая в и л ся  профессор О зеров ,— сообщ ал  при ят
но удивленный З у б ато в  начальнику  д еп артам ен та  полиции в донесении

29 И. X. О з е р о в .  П олитика по рабочему вопросу в России за последние годы. 
М. 1906, стр. 200.

30 «Искра», 1902, №  8.
31 «И скра», 1902, №  11*
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от 20 сентября 1901 г.,— ш аг  исключительный. В преж нее время 
профессора нас посещ али не иначе, как  под конвоем. П риходил  за  тем, 
чтобы получить н ап равлени е  д ля  деятельности профессуры в рабочем 
деле, условиться о совместной . работе, у в ер я л  в лояльности  л екто 
ров и неизменной их корректности, вы рисовы вал  цель их стремлений — 
создание социального мира в торгово-промышленной деятельности... В и 
зитом остался  доволен, видимо, до чрезвычайности. Во всяком случае, 
совместная просветительная работа  охранки и профессуры — зрелищ е 
лю бопытное и н еобы чн ое»32.

П од  впечатлением, прослуш анны х лекций рабочие вы сказали сь  за  
создание потребительского общества. И это вполне соответствовало з а 
мыслам  охранки. В короткий срок учредители навербовали  до 2 тыс. 
членов, собрали  кап итал  около 5 тыс. руб. и в сентябре у ж е  имели 
утверж денны й устав. Зуб атов  увидел в обществе новое средство у л а в л и 
вания рабочих. « Д енеж н ы е сборы, поступавш ие в потребительское о б 
щество,— писал он,— явл ял и сь  золотой цепью, приковывавшей, их ( р а 
бочих,— Л. /(.) к подобного рода начинаниям , ибо в случае  краха , 
они потеряли бы не только  самое учреж дение, но и свои трудовые, 
дорого им стоящ ие к о п ей к и » 33.

Собрания  в Историческом музее становились все более м ноголю д
ными. К осени 1901 г. были разреш ен ы  районные совещ ания, прово
дивш иеся под контролем полиции в народных домах, пивных и т р а к 
тирах  11 районов города и собиравш ие иногда по 200—400 человек. 
Ф орм альны м  поводом для  этого послуж и ла  необходимость о б су ж де
ния рабочими вопросов, предлагавш ихся  на общих собраниях. Эти со
вещ ания возглавили  агенты З у б ато в а  и наиболее развиты е из р асп р о 
пагандированны х ими рабочих. Постепенно здесь сосредоточивается  ос
новная деятельность ф орм альн о  еще не разрешенного, - но фактически 
действую щего общества: проводятся  литературн о-вокальны е и семейно
танцевальны е вечера, общ еобразовательн ы е  чтения с показом  « ту м ан 
ных картин», обсуж даю тся  вопросы, п о д леж ащ и е  рассмотрению  на об 
щих собраниях. Вскоре все больш ее место на совещ аниях  начинаю т 
зан и м ать  вопросы насущного полож ения рабочих, их экономические 
требования. Зубатовские  агенты пы тались з а д ер ж а ть  эти обсуж дения  
на уровне мелких вопросов, касавш и хся  второстепенных деталей  у сл о 
вий производства  и быта. Но все ж е  под давлением  рабочих охранка  
вы нуж дена  была разреш и ть  совещ ан иям  о б су ж дать  проблемы  за р а б о т 
ной платы, рабочего времени, санитарного  состояния предприятий и 
т. п. Ч тобы поставить под контроль эти собрания, З у б ато в  пошел на 
создание «Совета рабочих механического производства г. М осквы», в ко 
торый вош ли все председатели  районных совещаний. Д еятельность  «Со
вета» определялась  временной инструкцией, утверж денной Треповым 11 
октябр я  1901 года. П ервы й п а р а гр а ф  ее гласил, что за д а ч а  нового 
органа  — «обсуж дать  все вопросы, касаю щ и еся  к а к  совещаний, т а к  и 
вообщ е рабочих механического производства». Ф актически ж е  целью 
«Совета», во главе  которого о к а за л с я  М. А ф анасьев, было осведом лять  
охранку  о настроениях рабочих, вести среди них агитацию  против 
соци ал-дем ократов  и за  л егали зац и ю  рабочего движ ени я . В донесении 
от 20 сентября  1901 г. З у б ато в  сообщ ал в П етербург: «Мы о рган и 
зовали  «Р абочий  Совет» из 17 человек, проведя туда всю агентуру... 
Д ел о  идет блестяще... О б л а д а я  Советом, мы р асп олагаем  фокусом ото 
всей рабочей массы, и б л а го д а р я  ры чагу  можем вертеть всею гр о м а
д о ю » 34. Р абочие  ж е  видели в Совете орган своего профессионального 
представительства  и стали об р ащ аться  к нему со всякого рода  ж ал о -

32 «Каторга и ссылка», 1925, №  1(14), стр. ПО— 111.
33 Ц Г А О Р  СССР, Д П ,  ОО, 1901, д. 801, ч. 1(2), л. 26.
34 «Каторга и ссылка», 1925, №  1 (14), стр. 111,
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бами.  Чтобы не подорвать  авторитет  своих агентов,  московская  а д м и 
нистрация  в ы ну ж де на  была  ра сс м ат р и в а т ь  тре бовани я  рабочих и 
пр инимать  меры.  П р и  ее посредстве  был у л а ж е н  ряд  мелких к он фли к
тов, возникших м еж д у  хозяевами и рабочими.  З убато вц ы  в этих слу 
ч ая х  угов арива ли рабочих ограничиться  минимумом в своих т р е бо в а 
ниях,  а полиция за н и м ал а с ь  уве щеванием предпринимателей.  В ряде  
случаев  Трепов  в ы н у ж да л  отдельных хозяев пойти на уступки,  пре д
о тв р а щ а я  тем самым забастовки.  В оз ни кав ш ие стачки сравнительно бы
стро у л а ж и в а л и с ь  «Советом».

Все это широко р екл ам ир ов алос ь  на собраниях ка к  успех л е г а л ь 
ной деятельности и как  док аза тел ьств о  «благожел ат ель нос ти»  властей.  
В то ж е  время т а к а я  политика позволила  охранке  усилить контр
революционную пропаганду.  С во еобразны м «идеологом» московских 
зуб атовцев  выступил Ф. Слепов.  Он не только  писал в «Московских 
ведомостях»  заметки,  освеща вш ие в нужно м для охранки свете ход 
легального рабочего  движения,  но и выступал  на собраниях с кр и ти
кой социал-демократов .  Так,  в начале  ф е в р ал я  1902 г. он выступил на 
ряде  собраний по поводу про кл амац ии  московской группы Р С Д Р П .  О б 
винив революционеров  в корыстных целях,  ч ужды х интересам рабочего 
класса ,  он всю вину за тяж е л о е  положение  рабочих возлож ил  на ино
странных капиталистов ,  в чьих руках  будто бы находилась  вся рус 
ская промышленность.  Особенно демагогической была  его речь перед 
рабочими в Кр емле  во время упо минавшейся  манифестации 19 ф е в 
р а л я  1902 года.  К а к  сооб щ ала  «Искра» ,  Слепов  заявил ,  что п р а в и 
тельство обещ ает  рабочим 8-часовой рабочий день, что со временем 
оно передаст  им все предприятия .  Д л я  этого, уве рял  он, конститу
ция не нужна:  сдела ет  это сам царь.  И он опять при зыв ал  рабочих 
не верить революционерам,  которые якобы хотят использовать  недо
вольство рабочих в своих и н т е р е с а х 35.

Итак ,  на первых порах  т акт и ка  З у б а то в а  имела  в Москве  опре де 
ленный успех. К  на ч ал у  1902 г. общество  насчитывало  около 1 800 ч ле 
нов. Еще больше рабочих посещали зубатовские  собрания .  В конце 
ноября  1901 г. Зу б ато в  доносил в деп арта мент  полиции,  что «к этому 
времени все элементы легальной деятельности у ж е  выработ ались :  ус
тановились естественные отношения к администрации,  инспекции и хо
зя евам,  рабочие массы получили то ж е естественных руководителей,  
пресса способствовала  их легали заци и в общественном м н е н и и » 36. К а 
саясь  вопроса о возможности распространения  подобной тактики и в 
других местах,  он у к а з ы в а л  на  сложн ость  задачи,  на необходимость 
использовать  московский опыт. П ри этом его донесение  вс кры вает  все 
тайные пр уж ины  легальн ого  рабочего  движения.  « О рган из ац ия  пр о
фессионального  рабочего  д виж ен и я  в Москве ,— писал  он,— несмотря 
на к а ж у щ у ю с я  естественность его развития  и связи совершавш ихся  
событий,  велась  все время по строго обдуман н ом у плану,  при кото
ром приходилось  пре дусматр ива ть  к а ж д у ю  мелочь,  сообра зов ывать  чуть 
ли не к а ж д ы й  ш аг  но ва то р о в -р аб о ч и х » 37. Соз дание  «некоторого я д р а  из 
за благ овремен но  подготовленных сознательных рабочих-профессиона-  
лов»,  а проще говоря  — агентуры,  привлечение  либера льн ой профессуры,  
установление  связи с фабричной инспекцией З у б а то в  считал в а ж н е й ш и 
ми усл овиями реа лиз аци и своего плана .  Н а  дал ьн ейш ее  равитие  л е г а л ь 
ного рабочего  д ви ж ени я  в Москв е  повлиял ряд  факторов ,  отчасти и з 
менивших ф орм ы и методы работ ы охранки.  Но к этому мы вернемся 
несколько позже.  А сейчас,  чтобы по ка зать  общу ю картину д ея т е л ь 
ности Зу б ато в а ,  рассмотрим,  что д ел ал о сь  им д л я  осуществления  сво-

35 «Искра», 1902, №  16.
38 Ц Г А О Р С С С Р, Д П , ОО, 1901, д. 801, ч. 1(2), л. 21.
37 Там же, л. 30.
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его п лан а  в другом  крупном центре революционного д в и ж е н и я —• 
Минске.

В то время северо-западны е губернии представляли  собой район 
мелкой кустарно-ремесленной промыш ленности и торговли. О собен
ностью этого района было и то, что значительную  часть местного п роле
та р и а та  составляли  рабочие-евреи. Здесь  с давн их  пор полулегально  су
щ ествовали  средневекового типа цеховые союзы ремесленников — фе- 
рейны. Рабочее  движ ени е  этих губерний в значительной степени нахо
дилось под влиянием м елкобурж уазн ой  еврейской организац ии  «Бунд», 
из рядов которой З у б ато в  во время арестоЕ 1898 и 1900 гг. н авербовал  
себе агентуру. Н ац и оналисти ческая  ограниченность «Бунда» , проповедь 
им сеп арати зм а  в р ядах  социал-демократии, его оппортунизм — все 
это облегчило за д ач у  охранки. В результате  психологической о б р аб о т 
ки арестованны х З у б ато в у  удалось  склонить на свою сторону некото
рых бундовцев, убедить их в целесообразности п лана  легали зац и и  р а 
бочего движ ени я , являвш егося, по его словам, единственным средст
вом улучш ения полож ения еврейского п р олетариата . П ричем особо 
тяж ел о е  полож ение евреев в России З у б ато в  объясн ял  действиями мест
ной адм и нистрац и и ,-и звращ авш ей  царскую  волю. П осле  такой о б р аб о т 
ки почти все арестованны е были выпущены. Н екоторы е из них, искрен
не уверовав  в доводы З у б ато ва ,  развернули  бурную деятельность по 
реализаци и  его плана. При этом они не погнуш ались вы дать  полиции 
ряд своих недавних товарищ ей по организации, меш авш их осущ ествле
нию зубатовских идей.

К августу 1901 г. в руках  зубатовц ев  о казал о сь  6 цехов: пере
плетчики, слесари, столяры, каменщ ики, щеточники и ж естянщ ики . П о 
чувствовав силу, зубатовские  агенты решили выйти из «Б ун да»  и со
здать  свою «экономическую партию». По инициативе наиболее  видных 
агентов охранки М. Вильбушевич, Ю. Волина, А. Чемерис.ского и М. 
Гольдберга  27 июля 1901 г. состоялось собрание их сторонников, по
становивш ее создать  «Еврейскую  независим ую  рабочую  партию». В 
программном заявлен ии  создатели  партии провозглаш али  преступным 
«приносить в ж ертву  м атери альн ы е  интересы рабочего к л асса  таким  по
литическим целям, которые в настоящ ее  время ему ч у ж д ы » 38. В со
ответствии с этим задачей  партии они считали «поднятие м а те р и а л ь 
ного и культурного уровня еврейского п р олетари ата  посредством к у л ь 
турно-экономических организаций». В п рограм м е специально о го вар и 
валось, что «партия в целом не вы ставляет  себе никаких политических 
целей» и что она «объединяет  д л я  экономической и культурной д ея т е л ь 
ности рабочих всяких политических взглядов  и совсем без т а к о в ы х » 39.

В принятых докум ентах  не получил отраж ен и я  ряд  сущ ественней
ших полож ений, которыми «независимцы» тем не менее руководство
вались в своей практике. В частности, весьма в аж ен  был вопрос об 
отношении партии к сущ ествовавш ем у строю. Ответ мы находим в одном 
из листков, изданны х комитетом партии. П роникнувш ись зубатовской 
идеей о благотворной роли с ам о д ер ж ав и я  в решении рабочего и е в 
рейского вопросов, «независимцы» за яв л ял и ,  что строй этот не случай
ное явление, что он «имеет корни в ж изни и истории», что при нем 
«русский народ  разви лся  от полудикого состояния до Толстого и 
М е н д е л ее в а » 40.

К ом м ентарием  и дополнением к програм м ны м  д окум ентам  служ ит 
записка, найденная  в б ум агах  одного из активны х деятелей  партии, 
Г, Ш аеви ча ,— «Е врей ск ая  н езави си м ая  рабоч ая  партия, ее п р о гр ам 
ма, история и значение д ля  национального  возрож ден и я  еврейского

38 «К расная летопись», 1922, №  2 —3, стр. 242.
39 Там же, стр. 243. •
40 «П ереж итое». Т. 3. С П Б. 1911, стр. 218.
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н а р о д а » 41. В ней автор з а я в л ял ,  что деятельность  партии рассчитана  
на постепенную ле гал и за ци ю  рабочего  движ ени я,  которое  правительство  
в конце концов вынуж дено будет признать.  И вот именно «для  уско 
рения и облегчения  этого процесса. . .  необходима партия,  которая  бу
дет пре дста влять  интересы рабочих».  В этом пункте вз гляды «незави- 
симцев» почти целиком совпали с д ов ода ми  экономистов.

Все это в принципе  не отличалось  от пр огра ммы московских зу- 
батовцев.  Но был и новый пункт,  пор ожденный специфическими мест
ными условиями.  Рук оводители партии,  являвшиеся ,  по словам Шае-  
вича,  горячими на ц ио нал ист ам и и сионистами,  поставили себе  целью 
«сионизировать  рабочую м а с с у » 42. Н ей трали за ц и я  рабочих от политики 
д о л ж н а  была  стать первым шагом в этом направлении.  Культурн о-про 
светительная  и профессио нал ьна я  деятельность  легальны х рабочих ор 
гани зац ий д о л ж н а  бы ла  помочь еврейскому рабочему «конкурировать  с 
христианским р а б о ч и м » 43.

Вся деятельность  минских «независимцев» и связанных с ними Фе
рейнов  н а п р а в л я л а с ь  началь ник ом местного ж а н да р м с к о г о  управ ления  
полковником Н. Васильевым,  в котором Зубато в ,  как  он сам сообща л в 
деп арта м ент  полиции, нашел сообщника  «на почве тождественного  пони
мания современного,  т ак  назыв аемого  рабочего д в и ж е н и я » 44. Д о к л а д ы 
вая  о своей деятельности ком андиру корпуса  ж ан д а р м о в ,  Васильев  
в рапорте  от 27 д е к а б р я  1901 г. писал:  « Ж и з н ь  у к а з а л а ,  что сходки 
крестьян,  м ещ ан  и других сословий недворянских,  разр еше н ны е  п р а 
вительством,  до сих пор не были причиной к агитации пр от иво пр ави
тельственной,  почему я и предположил,  на свой страх,  начать  это и 
по отношению рабочих и вступить вместе с тем в борьбу с р е в о л ю 
ционными социал-демократическими группами,  выставив  против послед
них органи зов ан ную экономическую п а р т и ю » 45.

В отличие  от З у б а то в а ,  который предпочитал  действовать  за  спи
ной своей агентуры,  Васильев  ср азу  ж е  открыто стал  вмеши ваться  в 
ко нфликты ме ж д у  хозя евами и ремесленниками.  Так,  у ж е  в мае  1901 г., 
во время за бас товки  слесарей,  требо вавш их 12-часового рабочего дня, 
предусмотренного уставом,  вместо  пра кти ковавшегося  пр едпри нимате 
л я м и  14-часового, он пригласил к себе представителей от обеих сто
рон. Р абоч ие  колебались,  но зубатовские  агенты во главе  с Вильбу-  
шевич уговорили их послать  делегатов .  «Н а  примирительном заседании 
в ж а н д а р м с к о м  управлени и,— с удовлетворением д о к л а д ы в а л  З у б а 
тов,—• рабочим была  выяснена вся неправильность самовольного  ос тав 
ления работ,  а хозя евам  — незаконность  их требования,  и тут ж е  б ы 
ло предложено:  первым — стать на  работу,  а вторым — ввести законный 
рабочий д е н ь » 46. В та ком духе  «независимцы» и вели экономическую 
«борьбу»,  пока они находились  под контролем полковника  Васильева .

Вся дал ь н е й ш ая  пра к ти ка  минских зуб атовцев  в значительной сте
пени нап омин ает  деятельность  их московских коллег.  Бы ли разрешены 
собрания  рабочих,  с н ач ал а  по ферейнам,  а затем и общеремесленные.  
Последние  проходили ежен едельно  в огромном з а л е  «П ар и ж » ,  в м е щ а в 
шем 1 500 человек.  В нем проводились литературно -вока льные  вечера,  
отмечались  на циона льные  праздники,  местный культуртрегер  читал  с 
благословения  ж а н д а р м с к о г о  уп равлени я  лекции на о б щ е о б р а з о в а те л ь 
ные темы. Одно время «независимцы» и з давали д а ж е  свой периоди
ческий орган « Б и р ж а  труда».  Р а з в е р н у в  под покровительством мест
ных властей бурную деятельность,  им уд алось  к осени 1902 г. орга-

41 «К расная летопись», 1922, Лг» 4, стр. 312—319.
42 Там ж е, стр. 312.
43 Там ж е, стр. 316.
44 «К расная летопись», 1922, №  2— 3, стр , 213,
45 Там ж е, стр. 212.
46 Там ж е, стр. 214,
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низовать  и подчинить своему влиянию 15 цеховых союзов.  Были 
подготовлены и отправлены на ут вержде ние  в министерство уставы « О б
щества  ремесленных рабочих» и «Общества  приказчиков».  С удовлетв о 
рением отмечая  успехи «независимцев» в Минске,  З у б а т о в  28 ноября  
1901 г. доносил в д еп арт ам ент  полиции:  « З а  отсутствием больших ин
теллигентных сил в городе  движени е  поневоле до лж н о  носить более 
мелкий характе р ,  чем в Москве , но зато  идет более оригинальным хо
дом. Вместе  с кр уж ко вы ми профессионалами полковник Васильев  р а с 
считывает  сломать  п р еоб лада ю щ ее  значение  агитаторов в течение  одно- 
го-двух лет, действуя  в помощь контрпропаганды изъятием из о б р а щ е 
ния наиболее  видных революционно настроенных л и ц » 47.

Однако,  не рассчитывая  полностью увлечь еврейских рабочих своей 
экономической про граммой и понимая  особое положение  евреев  в Р о с 
сии, Зу б а то в  о б р ащ а е т  внимание на сионизм, предпол агая  использовать  
его в своих целях.  На  эту мысль его на толкн ула  М. Вильбушевич.  В 
одном из писем она писала  Зубатову:  «Ту дивную,  могучую теорию ц а 
ризма,  вами созданную,  могут понять только немногие идеологи;  этой 
волшебной мечтой толпа  не у в л е ч е т с я » 48. Толпа ,  по ее мнению, и не 
м ож ет  увлечься этой идеей, видя на к а ж до м  шаг у  гнет и произвол.  
Только сионизм може т  при дать  еврейскому рабочему движ ени ю н а п р а в 
ление, в р аж дебн ое  революции.  О зн ак ом ивш ись  с рекомендованной ему 
литературой,  Зу б ато в  согласился  с мнением своего агента.  Пр и его 
содействии осенью 1901 г. сионисты провели в Минске  свой съезд.  Всем 
сионистам рекомендовалось  «вступать членами в независимую рабочую 
партию в тех городах,  где она имеется,  р аспр ост ра ня я  ее идеи и 
основывая  там,  где ее еще н е т » 49.

Вскоре  «независимцы» раз верну ли деятельность  в Вильно,  Ковно,  
Киеве,  Е ка терин ос лаве  и особенно О д е с с е 50. П ер вы е  попытки о ргани зо 
вать  в Одессе  контрреволюционное  рабочее  дв иж ен и е  были пр едпр ин я
ты «независим цам и» еще летом 1902 г., но массовую работу  им удалось  
на чать  ли ш ь весной 1903 г., когда  за  дело  взялся  Шаевич.  С ведома 
град он ач ал ьн и ка  г р а ф а  Ш у в а л о в а  и нач альн ик а  местного охранного  о т 
деления ротмистра  В асиль ева  были организован ы «Союз м ашин острои
тельных и механических рабочих» и ряд  более мелких организаций.  
Вести работу  только  среди еврейских рабочих ока за лось  невозможным,  
и стоявший во гла ве  всех союзов центр был на зв ан  «Одесский н е з а 
висимый рабочий комитет».  Первое  время эти организации имели успех. 
Рабочие,  увлеченные перспективой улучшения своего экономического  
положения,  запис ывали сь  в союзы, и к апрелю 1903 г. число их членов 
достигло  2 тысяч.

К осени 1902 г. слож и л а с ь  определенная  орг ан из ац ио нн ая  ст рук
тура  «Незав иси мой  рабочей партии».  В озг л а в л ял  ее комитет,  состояв
ший из представителей от Минского,  Одесского и Виленского  рабочих 
комитетов,  и исполнительное бюро. Последнее  ведало  всеми текущими 
делами:  и з д а в а л о  литературу,  на пр авленн ую  против революционных о р 
ганизаций,  рассы ла ло  своих агитаторов,  по д д ер ж и вал о  связи с ф и л и а 
л ам и  партии и с ее сторонниками в различ ных  городах,  вело работу  
по подготовке  кад ро в  из рабочих.  Все рабочие орг анизов ывались  по 
союзам (ф ер ей на м) ,  представители которых входили в местные рабочие  
комитеты.  Т ак  в общих чертах обстояло дело  с реализ аци ей  зубатов-  
ского пл ана  на первом этапе.

Отношение  пр авительства  к начин ан иям  московского охранного о т 
деления  было кр ай не  противоречиво и отличалось  нерешительностью.  С

47 «Красный архив», 1922, т. 1, стр. 294.
48 Д . З а с л а в с к и й .  Зубатов  и М аня Вильбушевич. М. 1923, стр. 55.
49 «Красный архив», 1922, т. 1, стр. 297 
60 «Былое», 1917, №  4 (26), 'стр . 167.
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одной стороны, по словам  З у б ато в а ,  «высшие правительственны е о р га 
ны прекрасно поняли суть вопроса и неотлож ность его решения». Но, 
с другой стороны, «пугаясь грандиозности предприятия, они д ум али  
уклониться от решения его, ссы лаясь  на проблему: не приведет ли 
р або ч ая  организац ия  к противополож ны м результатам , ибо т а к а я  о р 
г а н и з а ц и я — вещ ь о б о ю д о о с тр а я » 51. П осле долгих колебаний министер
ство внутренних дел  «согласилось видеть в деятельности московской 
адм инистрации «некоторый опыт», в зависимость от результатов  кото
рого оно и ставило свое дальн ейш ее  п оведен и е»52.

З у б ато ву  удалось  заин тересовать  своими идеями начальник а  д еп а р 
там ен та  полиции С. Зволянского , а затем  сменивш его его А. Л о п у х и 
на. Н о из-за  отсутствия твердого правительственного  курса в этом во
просе «со стороны деп ар там ен та  полиции,— как  говорилось в справке 
особого отдела д еп ар там ен та ,— не было никаких распоряж ени й  или м е
роприятий общего х а р актер а ,  содействовавш их этой ф орме движ ения». 
П р ав д а ,  согласно той ж е  справке, деп ар там ен т  все ж е  о ка зы в а л  содей
ствие зубатовской  затее, которая  сводилась, во-первых, к «неоказанию  
препятствий при попытках рабочих организоваться  в общество в заи м о 
помощи с чисто экономическими зад ач ам и » , и, во-вторых, к «содействию» 
агентам  З у б а то в а  путем «благосклонного  отношения к их начинаниям  
со стороны высших адм инистративны х лиц» и предоставлением  «ини
циаторам  означенных попыток денеж ны х су бси ди й » 53. О д н ако  наиболее 
характерн ы  в этом смысле уведомления, полученные от деп артам ен та  
начальникам и  ж ан дарм ски х  управлений в Вильно и Одессе 12 августа и 
14 сентября  1902 г. об устройстве А. Чемерисским и Ю. Волиным в этих 
городах собраний рабочих. Н а  запрос  местных властей, как  им отно
ситься к деятельности «независимцев», Л опухин ответил, что «давать  
этим ли ц ам  оф ициальное  разреш ен ие  на устройство сходок и собраний 
и распространение воззваний, а равно и о к азы в ать  им какое бы то ни 
было содействие представляется  неудобным, но тем не менее казалось  
бы возм ож ны м , не преследуя за  означенные действия, отнестись к ним 
с тер п и м остью »54.

П ервоначальн о  деятельность З у б ато в а  не вы зы вала  серьезных воз
раж ени й  ни в правительственны х сферах , ни со стороны п редприн им а
телей. П ока  дело  касалось  собраний, бесед и д а ж е  у л а ж и в а н и я  отдел ь 
ных мелких конфликтов, все относились более или менее индифферентно 
к его затее, хотя промыш ленников р а з д р а ж а л о ,  что местные власти 
«приучают» рабочих к «правам», будят  в них «неосущ ествимые потреб
ности». Н о вскоре тем атика  лекций в ы зв а л а  подозрение в П е т ер б у р 
ге, и министр внутренних дел Д . Сипягин предлож ил  прекратить  об 
щие собрания.

П олож ен и е  ещ е более обострилось, когда советы и рабочие к ом и 
теты легальн ы х обществ под давлен ием  рабочих начали вм еш и ваться  в 
отношения последних с предприним ателям и, а в ряде  случаев высту
пили д а ж е  инициаторам и стачек. П оворотным событием в этом отнош е
нии стала  ф евральск о-м артовская  за б ас то в к а  на ф абр и ке  Товарищ ества  
шелковой м ан уф актуры  в Москве. Ю. Гужон, являвш ий ся  п ред седа 
телем правления  предприятия, о тк азал ся  допустить к переговорам  
членов совета, несмотря на настойчивые требования  самого Трепова. 
Я вивш имся к нему уполномоченным он заяви л ,  что, насколько  он з н а 
ет, в России тред-ю нионы не разреш ены . Взбешенный упорством строп 
тивого ф ран ц уза , Трепов возбудил дело о его высылке из России. В м е
ш ались диплом аты, и конфликт приш лось зам ять . Н о стачка  затяну-

51 «Вестник Европы», 1906, №  3, стр. 434.
52 Там ж е, стр. 435.
53 «Былое», 1917, №  1(23), стр. 86.
54 Там ж е, стр. 89.
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лась. П ричем этому содей ствовала  и позиция, з а н я т а я  охранкой. 
З у б ато в  д а ж е  р азреш и л  сборы в пользу стач еч н и к о в 55.

П ром ы ш ленн ики посы лали в министерство финансов многочислен
ные ж ал о б ы , в которых обруш и вали сь  на «незаконные» о рганизац ии  р а 
бочих, п оддерж и ваем ы е  местными властям и . В заявлен ии , поданном ими 
С. Витте, указы вал о сь  на «крайнюю опасность» объединения «при над 
л е ж а щ и х  к различны м  ф аб р и к ам  р а б о ч и х » 56. Витте п о д дер ж ал  это хо
датай ство  и попросил Сипягина разъ ясн и ть  ему, «с чьего разреш ен и я  
и в силу каких  закон одательны х  постановлений организовали сь  в М о с
кве «союзы рабочих» и состоящ ие при них с о в е т ы » 57. Сипягин, в свою 
очередь, потребовал  объяснений от Трепова. М осковский губернатор 
А. Булы гин т а к ж е  обратился  с запросом  к великому князю  Сергею 
А лександровичу и просил его «прекратить  деятельность  с о в е т а » 58. О д 
нако З у б ато в у  удалось  отстоять свое детище. В докладн ой  записке он 
у б еж д а л  свое начальство, что закры тие  совета сы грает  на руку  р ев о 
лю ционерам , подтвердив их положение, что «монархическое п р ав и тел ь 
ство не мож ет быть в действительности абсолю тным и является  всегда 
слугой главенствую щ его в данный момент класса» . Это, пр ед у п р еж д ал  
он, подорвет авторитет власти и будет способствовать тому, что «настрое
ние рабочих из мирного превратится  в б о ев о е» 59. Сергей А л ексан д р о 
вич согласился с мнением З у б ато в а ,  переданным ему Треповым. С и 
пягин вскоре был убит. Новый министр внутренних дел  В. П леве  н а 
шел легальн ы е рабочие общ ества  не соответствующ ими закону, однако  
полную их отмену признал  невозмож ной 60,

С толкнувш ись с возросш им сопротивлением предпринимателей , З у 
батов решил разъясн и ть  « сам одерж авн ы м  арш инникам», как  он в сер д 
цах н азвал  их в одном из донесений, смысл проводимой им политики. 
Это он попытался сделать  на состоявш ейся 26 июля 1902 г. встре
че с наиболее видными представителям и московских торгово-пром ы ш 
ленных кругов. О дн ако  предприниматели о тказали сь  сотрудничать. Усту
пая их натиску, П леве  перевел З у б ато в а  в П етербург, назначив  его 
начальником  особого отдела деп ар там ен та  полиции и тем самы м ф а к 
тически поставив его под свой контроль. О днако  З у б ато в  и в П етер 
бурге пы тался п р о д о л ж ать  свою деятельность, чем засл у ж и л  в торгово- 
промыш ленных и светских кругах  кличку «социалист и революционер».

Внешне казалось , что затеян ное  Зубатовы м  дело  п р о д о л ж ает  креп 
нуть и ш ириться. В М оскве еще в н ач але  1902 г. возникло общество 
взаимопомощ и ткачей со своим советом. В 1902— 1903 гг. были поданы 
х одатайства  о разреш ении обществ булочников, пуговщиков, кондитеров, 
табачников, картонаж ников . По настоянию  Трепова был создан единый 
«Совет рабочих г. Москвы». Весной 1903 г. зубатовц ы  преподнесли 
приехавш ем у на пасху Н иколаю  II богато расш итое полотенце, что вы 
звало  умиление царской четы. Ц а р ь  беседовал  с деп утатам и  от р а б о 
чих, а Ф. Слепову милостиво бросил: «Ч итал  твои статьи: хорош о пи
ш е ш ь » 61. П рин ял  депутатов  от московских обществ и Плеве. Видимо, 
под влиянием того внимания, которое уделил рабочим царь, министр 
предоставил «О бщ еству  рабочих механического производства»  б езво з
вратную  ссуду в 20 тыс. рублей. М осковские зубатовцы  ездили в П е 
тербург и Харьков делиться  опытом.

55 П озиция Зу бато ва  в данном случае объясняется стремлением сломить сопро
тивление предпринимателей, которы е на одном из своих совещ аний решили дать бой 
зубаТовским организациям  (Ц Г А О Р С ССР, Д П , ОО, 1898, д. 2, ч. 1, лит, Д , лл. 9— 10).

56 «К аторга и ссылка», 1925, №  1(14), стр. 120.
57 Там  ж е, стр. 121 — 122.
58 Там ж е, стр. 133.
59 «Красный архив», 1922, т. 1, стр. 310.
60 И. X. О з е р о в .  Указ. соч., стр. 226.
61 Ц Г А О Р С С С Р, ф. 634, on, 1, д. 11, л. 156 об.
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О днако  х арактер  деятельности  легальн ы х  обществ все более отли 
чался  от первоначального , задум ан ного  Зубатовы м . Революционеры, 
р азоблачив  участие охранки в организации лекций, по словам  Зубато-  
ва, «распугали  л е к т о р о в » 62. И зм ени вш иеся  обстоятельства  вынудили Зу- 
батова  привлечь в качестве нового «идеолога» легального  рабочего  д в и 
ж ен и я  известного ренегата  Л . Т ихом ирова, переш едш его ещ е в 80-х 
годах  из рядов  революционного л а гер я  на позиции защ иты  с а м о д е р ж а 
вия. Тихомиров п редлож и л  свою п рограм м у организации рабочих. Р а 
бочий класс, согласно его плану, д о лж ен  был превратиться  в сосло
вие, состоящ ее из рабочих общин, тесно связанны х с церковью, о т к а 
заться  от борьбы с предприн им ателям и  и зан ять  «твердое место среди 
сущ ествую щ его строя». В конце концов вся культурно-просветитель
ная  деятельность обществ свелась  к чтению лекций на духовны е т е 
мы, посещение их резко сократилось. И сам З у б ато в  вы нуж ден был 
пересмотреть свое отношение к стачкам . В письме к «независимцу» 
Г ольдбергу  от 23 августа 1902 г. он писал, что стачки — «это зло и 
н есправедливость в отношении других к л а с с о в » 63, что мирные стачки в 
России невозм ож ны  из-за  слабости рабочих о р г а н и з а ц и й 64. Логическим 
результатом  такого  изменения курса  зубатовской политики было появле
ние на свет следую щ его лю бопытного докум ента за  подписью А ф а 
насьева и Слепова: «1903 г., июня 2-го дня, нам ниж еподписавш имся, 
по при казани ю  г. московского обер-полицмейстера, объявлено, что в 
случае  повторений составления и писания от имени рабочих ф абр и к  и 
заводов  разн ы х  ж а л о б  и прошений на имя их хозяев...— в ся кая  наш а 
деятельность  по руководству рабочими в г. М оскве будет нам воспре
щ е н а » 65. Н е случайно у ж е  в начале  1903 г. некоторые предприниматели 
(Истомин, Ганшин, П рохоров и др.)  сделали  крупные взносы в кассу 
общ ества ткачей  и были избраны  его почетными ч л е н а м и 66. З а т о  чис
ло рабочих — членов общ ества н ач ало  быстро таять. О бли к  и цели зуба- 
товских о рганизац ий  становились все более  обнаж енны м и.

Р еш аю щ у ю  роль в разоблачении  «зубатовщ ины » сы грала  ш ирив
ш аяся  волна пролетарского  движ ения , п роп аган да  социал-демократов. 
В. И. Л ени н  отмечал, что попытки л егали зац и и  рабочего  движ ени я  в 
России исходили не только  от сторонников существующ его строя, но 
и от либеральн ой интеллигенции, а отчасти и от самих рабочих и что 
среди последних есть последователи  этого течения. «И мы не можем 
отныне не считаться с этим течением,— писал он... Мы обязан ы  неук
лонно р азо б лач ать  всякое участие Зубатовы х  и Васильевых, ж а н д а р 
мов и попов в этом течении и р азъ я сн я ть  рабочим истинные н ам е
рения этих участников. Мы обязан ы  р азо б л ач ать  т а к ж е  всякие при
мирительные, «гармонические» нотки, которые будут проск альзы вать  в 
речах  либеральн ы х деятелей  на открытых собраниях р а б о ч и х » 67.

Револю ционное воспитание пролетари ата  требовало  энергичного 
противодействия политическому р азвр ащ ен и ю  рабочих «зубатовщ иной», 
«И скра» , как  у ж е  отмечалось выше, сразу  ж е  вскры ла  суть новой т а к 
тики властей и обрати ла  внимание социал-дем ократов  на эту опасность, 
у к а за в  пути и методы борьбы с ней. С оци ал-дем ократические комитеты 
повели нап ряж ен н ую  борьбу с «полицейским социализмом». М осковский 
комитет Р С Д Р П  только в течение первых месяцев 1902 г. выпустил 
6 п роклам ац ий , р азо б лач авш и х  цели охранки. С оц и ал-дем ократам  все 
чащ е уд авал о сь  проникать на собрания  зубатовцев. В ходе бесед и д и с
путов они вскры вали  полицейско-охранительную  суть легальн ы х рабочих

62 «Вестник Европы», 1906, №  3, стр. 435.
63 «Красный архив», 1922, т. 1, стр. 309.
64 Там же.
65 С. А й н з а ф т. Зубатовщ ина и гапоновщ ина. М. 1925, стр. 65. 
60 Ц Г А О Р С С С Р, ф'. 595, on. 1, д. 19, л. 6.
67 В. И. Л е н и н .  ПСС. Т. 6, стр. 115.
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организаций,  откр ыв ая  гл а з а  еще з а б л у ж д а в ш и м с я  рабочим.  Все это 
дал о  результаты.  «Рабочие  стали относится к нам недоверчиво,— вспо
минал впоследствии Слепов ,— на зы вали в гл аза  «зу батов цам и»  и «сы
щ и к а м и » 68. Когда  Зу бато в  перенес свою деятельность  в Петербург ,  
« И скр а»  ср азу  ж е  об р ат и л а  вни мание  на это. Б ы л а  опу бл икована  с т а 
тья  В. И. Лен и на  «Московские  зубатов цы  в Петербурге».  П етер б у р г 
ский комитет Р С Д Р П  издал  по этому поводу в я н ва ре  — ф еврал е  
1903 г. четыре прокламации.

В других городах  зубатовское  дв иж ен и е  т а к ж е  скоро о к аза лось  на 
грани банкротства .  В результате  резкой критики и разоб лач ений ре 
волюц ионерами связей «незавйсимцев» с охранкой прекратили свою д е я 
тельность зубатовские  организации в Вильно,  Гродно и Киеве.  Их к р и 
зису в значительной мере способствовала  и черносотенная  политика  
Плеве,  пр ив едш ая  к еврейским погромам. « Н еза ви си м ая  партия»  про
д о л ж а л а  оставаться  на полулегальном положении.  П олко вн ик  В а с и л ь 
ев с конца 1902 г. фактически о к а з а л с я  устраненным от контроля  над  
нею новым губернатором Мусиным-Пуш киным,  который отрицательно 
относился к «зубатовщине».  В Минске и Одессе «независимцы»,  з а 
щ и щ ая с ь  от разоб лач ений революционеров  и стремясь  сохранить свой 
авторитет,  вынуж дены были все более  активно принимать  участие  в 
стачках.  Это вы зв ало  новые нарекания  предпринимателей.  В июне— 
июле 1903 г. в Одессе при участии Ш аев и ча  произошел ряд  з а б а с т о 
вок, пре следовавших весьма скромные цели. В это ж е  время в ряде  
крупных юж ных  городов возникли забастовки,  переросшие под ру ко вод 
ством социал-демокра тов  во всеобщую политическую стачку,  ох в ати в 
шую весь юг России.  «Независи мц ы»  прило жили немало сил, чтобы не 
допустить перераст ани я  экономической заб ас товки  в политическую. Но 
усилия их были безрезультатны.  Под  влиянием растущего  революц ион
ного дви же ни я созданные З убато вы м  рабочие  организаци и не могли д е й 
ствовать  в тех ра мках ,  которыми их п ыта лась  ограничить  полиция.  У ча 
стие «независимцев» в заб ас тов ке  по служи ло  д ля  Пл еве  поводом,  что
бы запр етить  деятельность  «Н еза вис имо й партии».  Стачку  жестоко  по
давили.  Шаев ич  был арестован и выслан в Восточную С и б и р ь 69.

К этому времени назрел  крупный конфликт  м е ж д у  П леве  и З у б а 
товым,  возникший на почве различного  понимания ими путей борьбы 
с революционным движением.  Ра зн о гл а с и я  об н ар у ж и л и сь  еще весной 
1902 г., сразу  после назначения  Пл еве  министром внутренних дел.  З у 
батов из лож ил  ему свое понимание вопроса.  О дн ако  тот, по словам 
З уб ато ва ,  не только  не согласился  с пр ед ложе нн ым  планом,  но уверял,  
что «в России нет общественных сил, а есть только группы и кружки».  
«Стоит  хорошей полиции о б н а р у ж и т ь  настоящий их центр,— п р одол 
ж а л  он,— и за аресто вать  его, и всю эту видимую общественность ка к  
рукой с н и м е т » 70. К  лету  1903 г. конфли кт  обострился .  У Зу б ато ва ,  как  
вспоминал А. Лопухин,  накопилось  много обид на  министра «и за д в о й 
ственность Пл еве  в отношении его рабочих организаций,  и за личное  к 
нему, Зубатову ,  высокомерное  о тн ош ен и е» 71. Одесские  события  подлили 
масла  в огонь. З у б а то в  ищет  сильных союзников и находит их в лице 
Витте и ре да к то ра  проправительственного  ж у р н а л а  « Г р а ж д а н и н »  князя  
В. Мещерского ,  с которыми он повел переговоры о смещении Плеве.  
Од на ко  последний о к а з а л с я  в курсе этих переговоров,  и дело  кончи
лось  д ля  З у б а то в а  плачевно.  19 августа  1903 г. П леве  вы зв ал  его

68 «Русское дело», 1905, №  33. Подробнее см. И. А. Ш м е л е в а .  Борьба  социал- 
демократических организаций Москвы с зубатовщиной. «Ученые записки» Шуйского 
государственного педагогического института. Вып. VIII.  1959.

69 Пробыл он там до 11 августа 1904 г., а затем  был освобожден Святополк-Мир-
ским.

70 «Вестник Европы», 1906, №  3, стр. 432—436.
71 А. А. Л о п у х и н .  Отрывки из воспоминаний. М.— Птгр. 1923, стр. 71.
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д ля  объяснений по делу  о «независимцах» и, инкриминировав  ему 
вздорное обвинение в «разглаш ени и  государственной тайны», объявил 
об его увольнении и предлож ил  в 24 часа  покинуть П е т е р б у р г 72. Н е 
которое врем я З уб атов  ж и л  в М оскве, где пы тался п од держ и вать  с в я 
зи со своей бывшей агентурой. Это послуж ило поводом для  Плеве, что
бы сослать  его во В лади м ир, запретив  зан и м аться  какой-либо полити
ческой деятельностью . Таков был ф инал  карьеры  З у б а т о в а 73.

С этого времени сфера деятельности  и влияние зубатовских  о р га 
низаций резко со кращ аю тся . Л етом  1903 г. п рекрати ло  сущ ествование 
потребительское общество рабочих в М оскве. А в годовом отчете « О б 
щ ества взаим опомощ и рабочих в механическом производстве» о тм еча
лось, что вместо о ж и давш и хся  5 тыс. членов к концу года насчиты 
валось всего 261 человек. К н ачалу  1904 г. в общ естве числилось 316 
членов, из которых регулярно у п л ач и вал и  взносы 35 ч е л о в е к 74.

« З у б ато вщ и н а»  бы ла  обречена. О на не м огла  удовлетворить  ни од 
ну из заинтересованны х сторон. Рабочи х  не удовлетворяли  зубатовские 
«внелегальны е» эрзац -проф сою зы  с их все более отчетливым стр ем л е
нием к соци альн ом у миру. П ром ы ш ленники, которых в первую очередь 
д о лж ен  был бы у страи вать  социальны й мир в их отнош ениях с р а б о 
чими, не хотели поступиться и частью  своих бары ш ей. Их р а з д р а ж а л о  
вм еш ательство  властей в ф абрично-заводские  отношения. Но еще б оль
ше их страш ило  объединение рабочих, рост их сознательности. В этом 
вопросе настроение предприним ателей  совп ад ало  с опасениям и п р ави 
тельства , видевш его вр ага  в лице  лю бой сам одеятельн ой  организации. 
Ц ар и зм  о к а за л с я  неспособным использовать  «цивилизованные» формы 
борьбы с рабочим движ ением .

Р азв и ти е  революционного движ ени я  в стране способствовало росту 
сознательности п р олетариата . А гитационная работа  социал-демократов, 
матери алы , печатавш иеся  на стран ицах  «Искры», помогали широким 
массам  рабочих осознать  свои истинные цели в борьбе с с а м о д е р ж ав и 
ем, не оставляли  места для  царистских иллюзий. Р еволю ционная  
борьба в России ш ирилась  и углублялась ;  остановить или хотя бы з а 
д е р ж а т ь  этот законом ерны й исторический процесс не в состоянии были 
никакие  искусственные меры, в том числе и «зубатовщ ина», несмотря на 
определенную  политическую гибкость и изворотливость, которые п роя
вили ее руководители. Тем не менее попытки насадить  проп равитель
ственные рабочие организации предприним ались  и после удален ия  З у 
батова , что наглядно  свидетельствовало о колебаниях  ц ари зм а  перед 
лицом н араставш его  революционного кризиса. Но у ж е  никогда идеи «по
лицейского соци али зм а»  не получали на практике столь широкого во
площения, как  это удалось  Зубатову . Н аи б о л ее  крупным рецидивом в 
этом отношении было гапоновское «Собрание русских ф абри чн о-завод
ских рабочих г. П етербурга» . О дн ако  и эта затея, как  известно, потер
пела крах, закончивш ись событиями 9 ян вар я  1905 года. Ф р аза  Тре- 
пова, которую он обронил еще в период зар о ж д ен и я  «зубатовщ ины», 
о к а за л а с ь  пророческой. П равительству  приш лось обратиться  к ш тыкам. 
В ера  в ц аря  рухнула, а с ней и все планы  создания  из рабочих массовой 
опоры сам одерж ави я .
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73 Впоследствии, после смерти Плеве, он был полностью реабилитирован, но вер

нуться на служ бу отказался  и продолж ал жить во Владимире, получая за свои поо- 
шлые труды немалую пенсию. Когда в результате февральских событий 1917 г. царизм 
рухнул, Зубатов  покончил жизнь самоубийством.

74 С. А й н з а ф т. Указ. соч., стр. 67.
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