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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется 
трансформационными процессами, происходящими в 
современной России и стимулирующими профессиональиьш и 
общественный интерес к истории западного и российского 
либерализма. 

История русского либерализма продолжает быть остро 
дискуссионной как в отечественной, так и зарубежной 
историографии. В связи с этим весьма актуальным продолжает 
оставаться целый комплекс проблем: исторические судьбы и 
перспективы России; типология русского либерализма; роль и 
место в нем различных направлений и течений. При этом весьма 
важным представляется обращение к опыту деятельности 
дореволюционных либеральных партий на региональном 
уровне, что позволит достичь понимания как политической 
жизни провинции тех лет, так и воссоздать наиболее полно 
историю каждой конкретной партии и всего либерального 
движения. 

Важно подчеркнуть, что действовавший с ноября 1905 
года в Костромской губернии отдел конституционно-
демократической партии (главной российской либеральной 
партии тех лет) был одним из наиболее активных в стране. 
Несмотря на преследования властей и полулегальный статус, 
костромские кадеты сумели сохранить свою организацию 
вплоть до весны 1918 года, когда костромской комитет 
конституционно-демократической партии прекращает 
деятельность вследствие репрессий большевиков. 

Объектом исследования выступает российский 
либерализм, как особая идеология, система взглядов, 
мироощущения и миропонимания в динамике общественно-
политических процессов, происходящих в российской 
провинции начала XX века. 

Предметом исследования место и роль либералов в 
общественно-политической жизни Костромской губернии в 
1905—1918 гг. 



Территориальные рамки исследования определяются 
границами Костромской губернии. Данная губерния относится к 
Верхневолжскому региону и входит в Центральный 
промышленный регион. Это во многом типичная губерния 
Центральной России, с развитой промышленностью, с 
мононациональным, монорелигиозным населением, и 
развитыми традициями земского движения. В контексте 
изучения истории российского либерализма в начале XX века 
Костромская губерния интересна и тем, что была в числе тех 
губерний, где сторонники либералышх партий (в первую 
очередь конституционно-демократической), бьши наиболее 
активны и успешны в своей деятельности. 

Хронологические рамки охватывают период с 1904 
года - времени создания на территории Костромской губернии 
первого политического объединения местных либералов -
отделения «Союза освобождения», по 1918 год, когда 
прекращают свое существование региональные подразделения 
конституционно-демократической партии в Костромской 
губернии единственной либеральной партии сумевшей 
сохранить к этому времени свою организационную структуру и 
партийную периферию. 

Эти временные рамки обусловлены тем, что полностью 
охватывают весь период функционирования отделений 
дореволюционных либеральных партий и организаций на 
территории Костромской тубернии. 

Историография проблемы может быть условно 
разделена на три периода: дореволюционный, советский и 
современный. Помимо отечественной историографии, следует 
вьщелить зарубежную историографию, включающую в себя 
труды иностранных историков и представителей русской 
эмиграции. 

Работы, посвященные российским либеральным 
партиям,^. (в первую очередь двум крупнейшим из них -
конституционно-демократической и октябристской), 
появляются уже вскоре после их возникновения. Написанные 
представителями всех ведущих российских политических 
партий тех лет, они в значительной мере создавались под 



сильнейшим воздействием текущей политической борьбы.' 
Среди самих либералов, наибольшее внимание истории своей 
партии уделяли кадеты.^ В их работах подробно, с 
привлечением богатого фактического материала исследовались 
истоки конституционно-демократической партии, ее 
возникновение и основные этапы развития. Вместе с тем, 
исследованиям кадетов по истории собственной партии по 
вполне понятным причинам свойственна определенная 
тенденциозность и предвзятость, что справедливо и в 
отношении работ их политических оппонентов. 

Советская историография, в изучении российских 
либеральных партий опиралась в первую очередь на оценки 
В.И. Ленина, подчеркивавшего их буржуазную и 
контрреволюционную сущность.^ 

С утверждением в 1920-е гг. марксистско-ленинской 
концепции либеральные партии находились на периферии 
внимания советских историков. Принцип классового подхода 
стал определяющим для работ отечественных исследователей. 
Главной идеологической установкой было разоблачение 
буржуазных политических партий. Это наглядно видно из 
статей, публикаций и монографий советских исследователей, 
изучавших деятельность либеральных партий дореволюционной 
России в 20-е годы.'* 

' Общественное движение в России в начале XX века. - Т.1. - СПб., 1909; 
Мартынов А. Констнтуционно-демократическая партия // Там же. - Т. 3. Вып. 
5. - СПб., 1914. ~ С. 1-8; Романов Н.В. Октябристы и кадеты. - СПб., 1906; 
Боровский В.В. Кадеты в Думе. Возникновение рабочего класса. - СПб., 1906; 
Герье В.И. Первая Государственная Дума. Политические воззрения и тактика 
ее членов. - М., 1906 и др. 
^ Изгоев A.C. Партии во второй Государственной думе. - СПб., 1907 и др. 

Ленин В.И. Опыт классификации русских политических партий // Пол. собр. 
соч. -Т. 14; Он же: Кадеты, трудовики и рабочая партия И Там же. - Т. 13; и 

Покровский М.Н. Очерки по истории революционного движения в России. 
XIX-XX вв. - М., 1924 Слепков A.B. Классовые противоречия в первой 
Государственной думе. - М., 1923; Томсинский С.Г. Борьба классов и партий в 
первой Государственной думе. Краснодар - Роегов-на-Дону. - М., 1923; Он же 
- Борьба классов и партий во второй Государственной думе. - М., 1924, Сеф 
С.Е. Буржуазия в 1905 году. - М. - Л., 1926. 
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в период начала 1 9 3 0 - х - первой половины 1 9 5 0 - х годов 
российские либералы интересовали специалистов не сами по 
себе, а только в контексте изучения истории большевиков, 
противостояния пролетариата и буржуазии. Самой значительной 
работой тех, лет является изданная в конце 1 9 3 0 - х гг. 
монография Е.Д. Черменского.' 

С середины 50-х годов начинается новый этап в 
развитии исторической науки, происходит оживление интереса 
к изучению непролетарских партий. В последующие годы 
вьгходят фундаментаньные труды по истории отечественного 
либерализма. Одной из первых таких работ становится 
монография Л.М. Спирина.^ Следующим крупным шагом в 
изучении росийского либерализма начала XX века стали труды 
В.В. Шелохаева, исследовавшего основные российские 
либеральные партии - конституционно-демократическую, 
октябристскую, прогрессистскую.' В контексте данной работы 
эти исследования интересны и тем, что Шелохаевым была 
проделана большая работа по определению численности 
региональных отделений конституционно-демократической и 
октябристской партии, их распределения по регионам, 
количества их членов и их социальной принадлежности в 
разные годы. 

Крупное значение имеют появившиеся в 80-е годы 
работы К.Ф. Шацилло и Н.Г. Думовой." Ослабление 
идеологического диктата в конце 1980-х годов, позволило 

' Черменский Е.Д. Буржуазия и царизм в революции 1905-1907 гг. - М., 1939. 
^ Спирин Л.М. Крушение помещичьих и буржуазных партий в России (начало 
ХХв.-1920г.).-М., 1977. 
^ Шелохаев В.В. Кадеты — главная партия либеральной буржуазии в борьбе с 
революцией 1905-1907 гг. - М., 1983; Он же. Партия октябристов в'период 
первой российской революции. - М., 1987; Он же. Идеология и политическая 
организация российской либеральной буржуазии (1907-1914 гг.). - М., 1991. 

Шацилло К.Ф. Русский либерализм накануне революции 1905-1907 гг.: 
Организация. Программы. Тактика. - М., 1985; Он же. Новое о «Союзе 
Освобозвдения» // История СССР. - 1975. - №4. - С. 232-245; Думова Н.Г. 
Кадетская контрреволюция и ее разгром (окгябрь 1917-1920 гг.). - М., 1982; 
Она же. Кадетская партия в период первой мировой войны и февральской 
революции. - М., 1988. 
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историкам активнее обратиться к деятельности непролетарских, 
в том числе и либеральных партий.' 

Кардинальные общественно-политические перемены, 
пережитые страной в начале 1990-х годов, пробудили 
повышенный интерес к истории русского либерализма и 
привели к пересмотру прежних оценок. Ряд крупных 
исследователей, работавших над этой темой в советский период, 
продолжили свои изыскания в последующие годы. В частности 
продолжил изучение российского либерализма В.В. Шелохаев.^ 
В начале 90-х годов выходят сборники статей по истории 
политических партий^ и ряд биографических работ.'* 

Происходит систематизация предшествующего опыта 
изучения российской многопартийности, воплотившаяся в 
издании энциклопедий по этой теме.^ Важным шагом в 
изучении российского либерализма начала XX века стала 
публикация в 90-е годы сборников документов конституционно-
демократической и октябристской партий.^ 

Объектом повышенного внимания исследователей 
становится создание и деятельность партийных организаций на 
региональном уровне.^ Проблемы либерального движения в 

^ Непролетарские партии России в трех революциях. Сборник статей. - М., 
1989. 

Шелохаев В.В. Экономическая программа русского либерализма // Кентавр. -
1 9 9 4 . - № 4 . - С . 73-86; и др. 

Россия на рубеже веков: Исторические портреты. - М., 1991; Политическая 
история России в партиях и лицах. - М., 1993. 

Думова Н.Г. Либерал в России: трагедия несовместимости. Исторический 
портрет П.Н. Милюкова. - М., 1993. 
^ Политические партии России: конец XIX - первая треть XX веков. 
Энциклопедия. - М., 1996; Российский либерализм середины XVni- начала 
XX века: энциклопедия. - М., 2010 и др. 

Протоколы Центрального комитета и заграничных групп конституционно-
демократической партии. 1905 - середина 1930-х гг. В 6-ти т. - М., 1994-1999; 
Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов, конфермщий и заседаний ЦК. 
1905-1915 гг. В 2-х т. - М., 1996-2000; Съезды и конференции 
Конституционно-демократической партии. 1905 - 1920 гг.: В 3-х т. - М., 1997-
2000. 
^ Дроздов C.B. Московская организация кадетов в годы первой российской 
революции. Диссертация кандидата исторических паук. - М., 1997; Селезнев 
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российской провинции поднималась на проходящей в Иваново 
межгосударственной научно-теоретической конференции, в 
ходе которой освещались такие вопросы как роль 
провинциальной интеллигенции в создании либеральных 
партий, ее участие в их региональных подразделениях и 
взаимодействие с центральным руководством.' Вместе с тем, 
следует признать, что генезис, становление и развитие 
региональных отделений либеральных партий изучены еще 
слабо. 

Исследований, посвященньгх либеральному движению в 
Костромской губернии, долгое время не было. Ситуация 
меняется уже в постсоветский период, когда пробуждается 
интерес к деятельности конкурировавших с большевиками 
политических партий, в том числе и либеральных. В этом плане 
большой интерес представляют статьи В.Л. Миловидова и 
И.В. Голубевой, посвященные изучению роли кадетов в 
общественно-политической жизни Костромской губернии. В 
них .содержится информация о формировании местных 
кадетских организаций, об их лидерах, взаимоотношениях с 
губернскими властями и взаимодействии с центральными 
органами партии. 

Информацию о либеральном движении в Костромской 
губернии в начале XX века можно почерпнуть из ряда 
диссертационных работ и статей костромских исследователей. 

Ф.А. Выборы и выбор провинции: партия кадетов в Нижегородском крае 
(1905-1917). - Нижний Новгород, 2001 и др. 
^ Андрианов Ю.Ю. Интеллигенция в местных организациях «Союза 17 
октября» в 1905-1907 гг. (На материалах Центра России) // Интеллигенция, 
провинция. Отечество: проблемы истории, культуры и политики. Тезисы 
докладов межгосударственной научно-теоретической конференции. -
Иваново, 1996. - С. 273-275; Баранов А.Н. Учащаяся молодежь и кадеты в 
1905-1907 гг. - Там же. - С. 271-273 и др. 
^ Миловидов В.Л., Голубева И.В. Кадеты в Костромском крае //История 
монархических партий России: Материалы 4-й международной научной 
конференции «Политические партии и общественное движение стран 
Содружества ХГХ-ХХ вв.». Ч. 1. - Владимир., 1995 и др. 
^ Баранов А.11 Интеллигенция и конституционно-демократическая партия 
накануне и в период первой российской революции: опыт взаимоотношений. 
Диссертация кандидата исторических наук. - Кострома., 2000; Палюлина И.А. 
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Говоря о зарубежной историографии, следует выделить 
в ее рамках исследования, принадлежащие перу эмигрантов' и 
труды иностранных исследователей/ В западной историографии 
значительное внимание бьшо уделено образованию, программе, 
организационной структуре, стратегии и тактике либеральных 
партий в период первой российской революции 1905-1907 
годов, а так же изучению биофафий их лидеров и анализу 
причин поражения либеральной альтернативы в России в начале 
XX века. 

Тжим образом, исследователями проделана большая 
работа по изучению истории российского либерализма начала 
XX века. Вместе с тем, вынесенная в заголовок проблема не 
была предметом специального исследования. Представляется, 
что исследование посвященное изучению либерального 
движения в Костромской губернии начала XX века с 
привлечением широкого круга источников и с учетом новых 
возможностей, является актуальным и назревшим. 

Гипотеза исследования. Образовавшиеся в период 
первой русской революции в Костромской губернии отделения 
либеральных партий отражали весь спектр российского 
либерализма тех лет. Их появление стало следствием 
закономерного развития общественно-политических взглядов 
интеллигенции, связывавшей свои надеяоды на преобразование 
государственной жизни страны . с теми, или иными 
либеральными партиями. Как и в других регионах Центральной 
России, либеральное движение в Костромской губернии было в 
значительной мере обязано своим появлением земствам, а его 
главной социальной базой стали интеллигенция, буржуазия, 
прогрессивное дворянство и средние городские слои. При этом, 
на определенных этапах своего развития наиболее успешным 
либеральным партиям (в первую очередь кадетам), удавалось 
привлечь на свою сторону симпатии широких слоев населения. 

Отношение к Учредительному собршшо в Провинции в 1917- начале 1918 гг. 
(на материалах губершш Верхнего Поволжья). Диссертация кандидата 
исторических наук. - Кострома., 2001 и др. 
' Леонтович В.В. История либерализма в России . 1762-1914. - М . , 1995 и др. 
^ПайпсР. Русская революция. - М., 1994.-Ч.1. - С. 165идр. 
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Костромские либералы имели в своих рядах немало ярких и 
талантливых лидеров, занимали активную позицию в 
общественно-политической жизни губернии. Либералам в 
Костромской губернии так и не удалось придать своим 
организациям массовый характер, их социальная база 
оставалась узкой. Это и предопределило в конечном итоге их 
поражение в политической борьбе 1917-1918 годов. 

Цель исследования - проанализировать формы 
либерального движения в Костромской губернии, его 
направления и результаты деятельности в начале XX века. 

Задачи: 
• выяснить истоки либерального движения в 

губернии; 
• изучить историю региональных отделений 

либеральных партий, их функционирование; 
• выяснить степень их поддержки среди различньос 

социальных групп в губернии в различные годы; 
• выявить формы политической активности 

различных либеральных партий в Костромской губернии; 
• установить их взаимоотношения с местной 

властью, связь местньЬс отделений этих партий с их 
центральными органами; 

• проанализировать причины неудачи либеральной 
альтернативы в провинции. 

Источники исследования. Исследование проводилось 
на базе широкого круга разнообразных источников. Их мож1ю 
разделить по происхождению и функциональному назначению и 
вьщелить на основании этого несколько групп источников. 

Важнейшей группой источников являются произведения 
идеологов и лидеров либерального движения. Из всех 
российских либеральных партий начала XX века наибольшее 
количество публицистических трудов оставили представители 
конституционно-демократической партии. В работах кадетских 
деятелей содержится богатый фактический материал, который 
позволяет изучить внутрипартийные процессы. Данная группа 
источников позволяет более детально разобраться в мотивации 
действий руководства партии. Особо следует отметить работы 

10 



лидера кадетской партии П.Н. Милюкова, посвященные 
текущей политической борьбе.' В трудах кадетских юристов и 
правоведов В.М. Гессена, С.А. Муромцева, С.А. Котляровского, 
Ф.Ф. Кокощкина, М.А. Рейснера и др., отражена концепция 
правового государства, лежавшая в основе политической 
программы конституционно-демократической партии.^ 

Другую важную группу источников составляют 
документы и материалы либеральных общественно-
политических организаций и партий как опубликованные,^ так и 
хранящиеся в архивах.'' Они подробно раскрывают ход 
организационного становления провинциальных комитетов и 
групп либеральных партий, их социальный состав. Дают 
целостное представление о формах взаимодействия между 
центральными и местными комитетами, их тактике на думских 
выборах, методах работы с населением, взаимоотношениях с 
другими политическими партиями и силами. 

Особую группу источников составляют материалы 
государственных учреждений. Поскольку деятельность 
политических партий находилась под нристальньв! вниманием 
различных правительственных инстанций, их документы 
составляют весьма ценный комплекс источников. Сюда следует 
отнести материалы особого отдела Департамента полиции, 
уделявшего из всех либеральных партий наибольшее внимание 
конституционно-демократической. Они включают в себя 
жандармские документы слежки, дела об исследовании 
политической благонадежности отдельных членов партии и 

' Милюков П.Н. Год борьбы. Публицистическая хрошжа 1905-1906. - СПб., 
1907. 
Муромцев С.А. Очерки общей теории гражданского права. - М., 1877; Гессен 

В.М. Теория правового государства // Политический строй современных 
государств. - М., 1905. - Т. 1 и др. 
Протоколы Центрального комитета и загранич1п>1х групп конституционно-

демократической партии. 1905 - середина 1930-х гг. В 6-ти т. - М., 1994-1999; 
Партия «Союз 17 октября». Протоколы съездов, конференций и заседаний ЦК. 
1905-1915 гг. В 2-х т . - М . , 1996-2000 и др. 
" Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). - Ф. 115; Там же. -
Ф. 523; Государственный архив Костромской области (ГАКО). - Ф . 1491. 
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разработку агентурных сведенш'! по ней в цeлoм:^ Эти 
документы помогают в рассмотрении таких вопросой, как 
отношение адмгшистрации губернии к местным кадетским 
отделениям, анализ их социального состава, акпшность 
сторонников партни, агитационно-пропагандистскую 
деятельность среди различных слоев населения, а также 
сообщают сведения об общественБых настроениях и степени 
популярности либералов в массах. 

> Одним из основных источников по теме является 
цент^^ачьная и местная периодическая печать. Она содержит 
обширный и разнообразный материал: репортажа!, извещения о 
съездах, заседаниях, собраниях, митингах, диспутах, 
лекционньос выступлеютях представителей либеральных партий 
(в том числе и их центрального руководства, посещавшие 
Кострому), сообщеюгя о репрессиях. Систематизация этих 
данных позволяет изучить различные формы общественно-
политической деятельности либералов в Костромской губернии. 

Еще одной важной группой истогшиков, использованных 
в работе, является мемуарная литература. Среди них 
воспоминания лвдеров либерального- движешш,^ виднььх 
представителей кocтpoмcкtLx либералов (опубликованные),' 
воспоминан1и представителей администрации."* 

Изучеш.! документы 13 фондов центрального и трех 
местных архивов, значительная часть которых впервые введе]1а 
в научный оборот. Эти документы освещают организац1Юнн>то, 
агитационно-пропагандистскую, просветгггельскую и другие 
стороны деятельности либеральных партий в Костромской 
губернии. 

^ ГАРФ. - Ф. 102. - Оп. 1512. - Д. 121 и др.; ГАКО. - Ф. 749. - Оп. 1. - Д. 286; 
Там же. - Оп. 2. - Д. 18, 74; Государствеш1ЫЙ архив Иванопской области 

- Ф. 349. - Си. 1. - Д. 559. 
^ МишокоЕ П.Н. Восшмтания (1859-1917). - М., 1990; KiiseBerrep A.A. 
Партия народной свободы к се идсолошя. - М., 1917; Корнилов A.A. Партия 
народпой свободы (Историчссю1и очерк). - Петроград, 1917. 
^ Френкель З.Г. Записки и восполишаиия о пройденном шпненном щти. - М., 
2009. . 
* Друцкон-Соколиискнй В.А. На службе Отечеству: Записки русского 
губернатора (1914—191S гг.). — Орел, 1994. 
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Методология исследования. В основу работы 
полохсены принципы научной объективности и историзма, 
которые требуют рассматривать всю совокупность фактов, 
выявляют причинно-следственные связи, определенные 
тенденции в деятельности либеральных партий в Костромской 
губернии, позволяют изучать их развитие с учетом конкретно-
исторической обстановки. Разработка темы осуществлялась с 
использованием таких общенаучных методов как исторический 
- для целостного рассмотрения изучаемого явления во всем 
разнообразии составляющих его процессов, позволивший 
проследить все этапы развития либерального движения в 
Костромской губернии, и логический — для обнаружения их 
внутренних связей и характерных черт. Применялись и 
специально-исторические методы. Сравнительно-исторический 
метод позволил выявить особенности становления, развития и 
функционирования комитетов различных либеральных партий 
действовавших на территории Костромской губернии. 
Проблемно-хронологический метод - позволил 
проанализировать эволюцию либерального движения в 
Костромской губернии в период с 1904 по 1918 годы. 

Новизна исследования состоит в том, что в 
диссертации впервые проведено комплексное изучение 
либерального движения в одном из типичных регионов 
Центральной России - Костромской губернии. Исследуются 
основные формы либерального движения, способы его 
взаимодействия с властью и обществом и результаты этой 
деятельности. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- Либеральное движение в Костромской губернии в 

начале XX века было представлено сторонниками как правого 
(октябристы, торгово-промышленники, мирнообиовленцы), так 
и левого крыла российского либерализма в лице кадетов. 

- Истоки движения лежали в земских организациях и 
органах городского самоуправления. Главной социальной 
опорой всех действовавших на территории губернии отделений 
либеральных партий были представители средних городских 
слоев, интеллигенции, буржуазии, земцы. Вместе с тем, состав 
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комитетов конституционно-дедюкратической партии был более 
демократичньш, нежели состав отделений праволиберальных 
партий. Среди костромских кадетов были широко представлены 
интеллигенция, земский «третий элемент», представители 
<«свободных профессий». 

- Наиболее влиятельной, популярной и успешной из 
либеральных партий в Костромской губернии являлась КДП. Ее 
местные партийные организац1И отличались большей 
сплоченностью и долговечностью, нежели партш1ные 
организации умеренно-либеральных партий, в отличие от 
которых костромским кадетам удалось сохранить свою 
партийную организацию к 1918 году. 

- Поражение либеральной альтернативы в ходе 
револющюнных событий 1917-1918 годов в Костромской 
губернии было предопределено исходом противостояния в 
столицах, массовыми а1ггавоенными настроениями, а также 
узкой социальной базой либералов, не сумевших привлечь на 
свою сторону широкие слои населения и прежде всего солдат 
местного гарнизона. 

Практическая значимость работы состоит в том, что 
ее материалы могут быть использованы в вузах при чтенш! 
общего и специального курса по истории России, политических 
партий и краеведения. 

Соответствие темы исследования паспорту 
специальности. Диссертационная работа соответствует 
паспорту специальности 07.00.02 — отечественная история, в 
частности следующим областям исследования: п. 9 (история 
общественной мысли и общественных движений), п. 14 
(история пол1гшческих партш! России), п. 16 (история 
российских революций), п. 25 (история государственной и 
общественной идеологии, общественньш настроений и 
общественного мнения). 

Апробация результатов исследования. 
Основные положения исследования были представлены 

в докладах на VI Всероссийской .нау^шо-практической 
конференции, посвященной актуальньа1 проблемам 
современных социально-гуманитарных наук (Кострома, 2010 г.) 
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и на IV Романовских чтениях (Кострома, 2011 г.), отра1кеиы в 6 
научных публикациях общим объемом 2,2 п.л., 3 из которых 
опубликованы в периодических научных изданиях, входящих в 
Перечень ВАК (автора — 1,2 п.л.). Диссертащм обсуждалась на 
заседании кафедры истории России Костромского 
государственного университета им. H.A. Некрасова. 

Структура диссертационной работы определяется 
целью, задачами и ее лоппсой. Исследование состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованных 
источннко'в и литературы, приложения и хронтси либерального 
движения в Костромской губернии. Разделы работы 
завершаются выводами, обобщенно представленными в 
заключении. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснованы актуальность темы 

исследования, объект, предмет, территориальные и 
хронолоппеские рамки диссертации, освещена историография 
проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, 
охарактеризована его источниковая и методолопгческая база, 
определеньз научная новгона и практическая знатамость 
полученных результатов, содержатся сведения об их апробации. 

Глава 1. Либеральное движение в Костромской 
губернии в период первой российской революции 

Первый параграф главы посвящен образованию и 
организащюнному становлению отделений либеральных партий 
на территории Костромской губернии, начиная с 1904 года 
(время создатш в Костроме «освобожденческого KpyxiKa»). 
Подъем общественного движения и процесс консолидащп! 
российских либералов (через создание «Союза освобождения» и 
«Союза земцев») нашли отклгас у костромских земцев, 
организовавших в 1904 году в Костроме «освобожденческш!» 
кружок. На этапе партийного строхггельства его члены составят 
ядро местного ковд1тета конституционно-демократической 
партии, образованного в ноябре 1905 года. В декабре того же 
года образуется костромской отдел «Союза 17 октября». В 1905 
году оформляется и костромское отделеш1е торгово-

15 



промышленной партии. 18 ноября 1906 года был создан 
костромской комитет Партии мирного обновления. Истоки 
либерального движения лежали в земском и городском 
самоуправлении, а социальной базой общей для всех 
либеральных партий, действовавших на территории 
Костромской губернии, были средние городские слои, 
буржуазия, деятели земского и городского самоуправления, 
часть чиновничества и дворянства. Вместе с тем, есть и 
различия. Среди костромских кадетов (особенно в их 
руководящих органах) были наиболее широко представлены 
земские деятели и лица «свободных профессий» (в первую 
очередь адвокаты и врачи), а также значительную роль играли 
представители костромского дворянства. Отделения умеренно-
либеральных партий на территории Костромской губернии 
пополнялись в значительной мере за счет чиновников, гласных 
городских дум и представителей местной буржуазии. Эти 
отличия, объясняются с одной стороны, традиционно .сильными 
оппозиционными настроениями среди костромских земств и 
дворянства, считавшихся одними из самых левых в России, а с 
другой, значительно более умеренными взглядами 
чиновничества и местной буржуазии. 

1905-1906 годы стали временем наиболее активного 
образования отделений, либеральных партий в Костромской 
губер1ши. По численности своих отделений и числу 
сторонников в губернии лидировали кадеты, довольно широко 
были представлены октябристы и торгово-промышленники, 
имевшие свои организации в Костроме и ряде уездов, скромней 
были представлены в губернии мирнообновленцы, имевшие 
комитет лишь в губернском центре. 

Из всех либеральных партий кадетам удалось создать 
наиболее устойчивую, жизнеспособную и разветвленную 
организацию в губернии. Идеология кадетов получила гпирокую 
поддержку среди местных земских деятелей и дворянства. 
Благодаря этому, земства и органы дворянского самоуправления 
стали тем ядром, вокруг которого образовывались кадетские 
организации, что делало их более устойчивыми. 
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Второй' параграф первой главы посвящен утшстию 
местных, отделений либеральных партий в избирательной 
кампашп! в перплто Государственную Думу. В Костромской 
губернни она прошла в условиях острой конкуренцго! между 
кадетами и образованЕШм местньшн октябристами, торгово-
промышленникамп и монархистами «правьтм блоком». В 
проведении агитац!гонных мероприятий и в работе с населением 
костромские кадеты значительно превзошли своих оппонентов, 
справа, как в масштабах этой деятельности, так и в ее 
эффективности. Местные кадеты успешно • работали с 
различными слоями населения, ин1роко использовали лозунг 
созыва у^гредительного собрания (который они отстанвати на 2-
м съезде КДП), зтверждая, что подготовка его созыва и есть 
главная задача будущей Думы. 

Открывшееся 26 марта губернское избирательное 
собрание принесло крупную победу кадетам. Из 6 прошедших в 
Думу костромских депутата 4 были кадетами. Представтггели 
«правого блока» не смогли провести ни одного своего 
кандидата. 

Партия «Народной Свободы» сумела сформулировать 
альтернативную курсу правительства программу и тем выразить 
г.л>'би1шые настроения недовольного курсом властей 
либерального дворянства и средних городских слоев. В 
С1ггуацнн революционного . подъема, когда 
антиправительственные настроеш1я охватили широкие слои 
населения, положение самой оппозиционной и радикальной 
партии из участвовавших в выборах, значительно прибавляло 
симпатий кадетам со стороны избирателей, В условиях бойкота 
выборов револющюнньши партпяьи!, знащ1тельная часть 
избирателей проголосовала за кадетов. То, что костромской 
комитет КДП придерживался левого течения в партии, 
прибавляло ему популярности. Доказательством этого может 
служить их успех у крестьян. Костро.мская г>'бериня была в 
числе 7 губерний Европейской России, где кадеты одержали 
победу на выборах по крестьянской курин. 

В ходе избирательной кампангш костромские кадеты 
неоднократно сталкивались с противодействием губернских 
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властей, препятствовавших их агитационной деятельности. В 
отличие от кадетов, представители умеренно-либеральных 
партий, лояльно настроенных по отношению к властям, не 
встречали с их стороны препятствий в своей деятельности в 
Костромской губернии. 

Третий параграф посвящен выборам во вторую 
Государственную Думу. В последовавшем вслед за роспуском 
первой Думы подписании Выборгского воззвания приняли 
участие все костромские депутаты-кадеты. На 4-м съезде 
партии, где КДП фактически отказалась от осуществления 
Выборгского воззвания, костромские делегаты заняли более 
радикальную позицию, чем большинство участников съезда и 
руководство партии. В предложенном ими проекте резолюции 
предлагалось немедленно приступить к осуществлению 
пассивного сопротивления. Кроме того, костромские кадеты 
высказывались за проведение всеобщей политической стачки 
совместно с левыми партиями. 

В условиях ужесточения политического курса в стране 
губернские власти повели наступление на позиции кадетов в 
губернском земском собрании, добившись смены ее управы, 
чинили кадетам серьезные препятствия в их агитационной 
деятельности, многие видные костромские кадеты подверглись 
судебным преследованиям. На правом фланге либерального 
движения в это период происходят изменения. Прекращает свое 
существование Торгово-промьшшенная партия, образуется 
Партия мирного обновления. Ее комитет был организован и в 
Костроме, рядом бывших местных октябристов. Руководство 
«Союза 17 октября» и Партии мирного обновления не смогли 
договориться о предвыборном блоке и шли на выборах 
раздельно. В результате, действовавшим в Костромской 
губернии отделениям этих партий пришлось конкурировать за 
умеренно-либеральный электорат, что существенно снижало их 
шансы на успех. 

Важное отличие новых выборов от предыдущих 
заключалось в отказе революционных партий от их бойкота. 
Попытки костромских кадетов заключить с местными левыми 
соглашение на период предвыборной кампании не увенчались 
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успехом. В итоге им пришлось конкурировать с социалистами 
за голоса демократического избирателя. Но, на губернском 
избирательном собрании 6-10 февраля 1907 года кадеты и левые 
действовали согласованно, не допустив прохоя<дения в Думу 
канд1адатов от правых. На выборах костромским кадетам 
удалось провести в Думу только двух своих представителей, а 
местные умеренные либералы (октябристы и мирнообновленцы) 
опять остались без представительства. Существенное 
ослабление позиций кадетов на выборах во вторую 
Государственную Думу стали во многом следствием отказа 
революционных партий от бойкота выборов, а также 
отсутствием результатов деятельности первого парламента в 
целом. Как следствие, к левым перетекла та часть 
демократических избирателей, которая на первых выборах 
голосовала за партию «Народной Свободы». Причины неудачи 
умеренных либералов в Костромской губернии заключались в 
непопулярности их идеологии среди населения. Предлагаемые 
ими реформы не могли удовлетворить запросов большинства 
избирателей. В условиях радикализации общественных 
настроений, эти партии, из-за своей лояльности властям 
воспринимались как пособники режима. 

Период выборов в две первые Государственные Думы 
был валснейшим этапом в деятельности либеральных партий в 
Костромской губернии. На этом этапе произошло оформление 
их отделений в регионе, определился круг активистов, 
составивших ядро местных отделов и их руководящий состав. В 
ходе предвыборных кампаний, население ознакомилось с их 
программами и идеологией, сформировался электорат этих 
партий. Кроме того, они сумели апробировать свои 
программные лозунги и отработать технические приемы 
ведения работы с населением. Опыт, полученный активистами 
местных комитетов либеральных партий на этом этапе, оказал 
значительное влияние на эволюцию их партийных организаций 
в Костромской губернии в период между 1907 и 1914 годами. 

Глава 2. Либералы провииции в годы 
третьеиюньской монархии посвящена либеральному 
движению в Костромской губернии в период между окончанием 
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первой российской революции и началом первой мировой 
войны. 

В первом параграфе показано, что окончание первой 
российской революции и установление в стране третьеиюньской 
политической системы существенно повлияли на положение 
либеральных партий. Происходит поправение курса кадетов, 
зафиксированное на 5-м съезде партии. Руководство принимает 
решение вести борьбу строго на правовой почве, 
сконцентрироваться на парламентской, законодательной работе, 
а для этого, в случае необходимости вступать в соглашения с 
фракцией октябристов. Костромские делегаты в очередной раз 
примкнули к левому флангу партии и раскритиковали идею о 
возможных соглашениях с октябристами. 

Годы, последовавшие после окончания первой русской 
революции стали временем тяжелого организационного кризиса 
для всех действовавших в России либеральных партий. 
Причины этого кризиса, его течение и последствия для кадетов 
и их оппонентов с правого фланга (октябристов и 
мирнообновленцев), бьши во многом различны. Но одним из 
самых наглядных проявлений этого кризиса, общим для всех 
трех партий, стал фактический развал их партийной периферии. 
Он выразился в значительном оттоке членов этих партий, 
резком сокращении численности их региональных отделений, 
многие из которых прекращают свое существование. 

Причинами поразившего КДП организационного 
кризиса стали правительственные репрессии, обрушившиеся на 
нее. На региональном уровне власти повели наступление на 
кадетские позиции в местном самоуправлении. В течение 1906-
1907 годов местные власти в союзе с правьпии и октябристами 
вьггесняют кадетов из многих ранее подконтрольных им 
земских управ. В 1908-1909 годах число действовавших на 
территории Костромской губернии комитетов конституционно-
демократической партии сократилось с18 до 5. 

Октябристы, пользовавшиеся в противовес кадетам 
поддержкой властей, так же вступили в полосу кризиса. Причем 
для октябристов он протекал гораздо тяжелее, чем для кадетов. 
Если в 1905-1907 годах в губернии помимо Костромы 
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октябристские организации действовали в 8 уездных городах, то 
после 1907 года источники фиксируют наличие комитетов 
только в Костроме и Галиче, где их активгюсть после выборов в 
третью Государственную Думу была минимальной. Последний 
раз октябристский костромской отдел заявил о себе осенью 1912 
года в ходе предвыборной кампании в четвертую 
Государственную Думу. После выборов, закончившихся для 
«Союза» в Костромской губернии поражением, 
организационный кризис партии еще более усиливается. 

Вместе с тем, если для октябристов, кризис 
третьеиюньской политической системы обернулся 
идеологическим, и политическим расколом, то для кадетов он 
послужил стимулом к более энергичным действиям. По мере 
того, как в обществе нарастало разочарование в третьей Думе, и 
усиливались антиправительственные настроения, партия 
«Народной Свободы» начинает заметно леветь. Подготовка к 
выборам в четвертую Государственную Думу способствовала 
активизации кадетских региональных отделений. 

Партии мирного обновления, было не суждено пережить 
организационный кризис и в 1912 году она прекращает свое 
существование. Многие бывшие мирнообновленцы втгваются в 
ряды Прогрессивной партии - новой либеральной партии 
образовавшейся в ноябре 1912 года. Прогрессисты выступали с 
критикой власти, отразив недовольство буржуазии положением 
в стране. 

Второй параграф посвящен выборам в третью и 
четвертую Государственные Думы, проходившим в условиях 
нового избирательного закона. На этот раз умеренно-
либеральные партии - октябристы и мирнообновленцы, 
заключают предвыборный блок. В Костромской губернии 
предвыборная кампания в третью Думу стартовала в конце 
августа 1907 года. Агитационная активность партий, бьша ниже, 
чем в ходе 2 предшествующих избирательных кампаний. 
Особенно это сказалось на костромских кадетах, вынужденных 
из-за преследований свести к минимуму свою предвыборную 
активность. В результате в Государственную Думу от 
Костромской губернии прошли два кандидата от «Союза 17 
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октября», один умеренный прогрессист, примкнувший в Думе к 
фракции октябристов, и один кадет. Эти выборы стали крупным 
успехом для костромских октябристов. Следует признать, что 
без изменения выборного законодательства и ужесточения 
правительственных репрессий против кадетов он был бы 
невозможен. Еще одним важным обстоятельством 
способствовавшим успеху праволиберальных сил в 
Костромской губернии было то, что на этих выборах они 
выступили единым фронтом, кроме того, в Костромской 
губернии блоку умеренных либералов удалось наладить 
довольно тесное сотрудничество с местными монархистами. 

Со временем, надежды умеренных слоев на то, что 
думское большинство сумеет в сотрудничестве с 
правительством осуществить необходимые стране реформы, не 
оправдались. Начиная с 1909 года, происходит постепенное 
полевение общественных настроений. Разочарование населения 
в третьей Государственной Думе отразилось и на падении 
популярности доминировавших в ней партий (в первую очередь 
«Союза 17 октября»), наглядно проявившееся в ходе выборов в 
четвертую Государственную Думу. Курс КДП с 1909 года 
начинает леветь, в оппозицию переходит и значительная часть 
умеренных либералов, объединившихся в ноябре 1912 года в 
Партию прогрессистов. 

В ходе избирательной кампании в четвертую Думу, 
проходившей осенью 1912 года, в Костромской губернии 
сложился блок кадетов и прогрессистов. Накануне открытия 
костромского губернского избирательного собрания (20 октября 
1912 года) к этому блоку присоединились левые. В результате 
все прошедшие в Думу кандидаты оказались от оппозиционных 
и революционных партий, в том числе два кадета и два 
прогрессиста. 

Послереволюционный период был непростым временем 
для либеральных партий. Кадетам пришлось испытать 
ужесточение правительственных преследований, а умеренно-
либеральные партии, после успеха на выборах в третью Думу, к 
1912 году столкнулись с провалом их политического курса на 
сотрудничество с праветельством, и с разочарованием в них 
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значительной части избирателей. Эти общероссийские явления в 
полной мере отразились на либеральном движении в 
Костромской губернии, где из всех либеральных партий к 1913 
году свою партийную организацию (в сильно урезанном виде), 
сумели сохранить только кадеты. 

Глава 3. Костромские либералы в 1914-1918 годы 
В первом параграфе исследуется общественно-

политическая деятельность костромских либералов в годы 
мировой войны. Костромские либералы активно включились в 
работу по' оказанию помощи фронту и мирному населению в 
составе земско-городского союза, других общественных 
организаций, как местных, так и общероссийских. Они активно 
продвигали интересы кооперативного движения, в том числе и 
через своих представителей в Государственной Думе. 

Но уже с 1915 года в обществе наблюдается рост 
антиправительственных настроений, вызванный военными 
неудачами и социально-экономическими трудностями. 
Либералы, как в цегггре, так и на местах активизируют 
оппозиционные выступления, имели они место и в Костромской 
губернии в виде забастовок и демонстраций рабочих, публичной 
критики властей представителями местной либеральной 
общественности. Созданные либеральной интеллигенцией 
общественные организации становятся важным инструментом 
консолидации оппозиционных сил, их трибуной, чему активно 
способствовало центральное руководство КДП и ее сторонники 
на местах. 

Во втором параграфе исследуется либеральное 
движение в Костромской губернии в 1917-1918 годах. 
Костромские кадеты связывали большие надежды с 
февральской революцией, рассчитывая сыграть ключевую роль 
в становлении новой демократической власти. Но в условиях 
тяжелейшего экономического, социального и политического 
кризиса, на фоне мировой войны, они не сумели противостоять 
своим главным конкурентам - эсерам и большевикам. В 
формировавшихся новых органах власти (Губернском комитете 
общественной безопасности, Костромской городской думе), они 
оказываются в меньшинстве. Их партийные организации так и 
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не сумели приобрести массовый характер, и не могли 
соперничать по своей численности с отделениями 
революционных партий. Выдвигаемые кадетами лозунги не 
находили такого отклика в массах, как обещания большевиков 
(прекращение войны, земля без выкупа, и т.д.). Не прибавляла 
популярности кадетам и занятая ими позиция продолжения 
войны «до победного конца», что настраивало против них в 
первую очередь солдат гарнизона, главную вооруженную силу. 
Главной опорой кадетов оказались средние городские слои. Но 
они составляли лишь считанные проценты населения, и в 
условиях революции, когда активизировалось многомиллионное 
крестьянство и организованный рабочий класс, средние 
городские слои уже не могли кардинально повлиять на 
политическую ситуацию в стране. 

В Заключении обобщены результаты исследования, 
сформулированы вьшоды. 

Начало XX века ознаменовалось подъемом 
общественного движения в России. Собьггия революции 1905-
1907 годов активизировали в Костромской губернии, как и в 
целом по стране, часть общества, ориентированную на 
либеральные ценности. Истоки местного либерального 
движения лежали в земских организациях, ставших в 
значительной мере ядром консолидации и поставщиком кадров 
для возникающих отделений различных либеральных партий 
На территории Костромской губернии были представлены 
основные либеральные партии России тех лет. Все они имели 
схожую социальную базу, так как опирались на средние 
городские слои, интеллигенцию, буржуазию, деятелей земского 
и городского самоуправления, часть чиновничества и 
либерально настроенных помещиков. Вместе с тем, к партии 
«Народной Свободы» примкнули наиболее радикальные и 
идейные представители либерального движения. Следует 
отметить, что костромские кадеты в большинстве своем 
придерживались довольно левых взглядов и бьши значительно 
успешней своих конкурентов с правого фланга либерального 
движения. В ходе большинства думских кампаний (кроме 
третьей), они демонстрировали лучшие результаты, нежели 
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правые либералы, им единственным из либеральных партий 
удалось сохранить свои партийные структуры в Костромской 
губернии к 1918 году. 

Вместе с тем, в условиях революционных потрясений 
1917 года наглядно дала о себе знать главная слабая сторона 
кадетов - узкая социальная база. Партия «Народной Свободы» 
так и осталась партией средних городских слоев, весьма 
небольшой прослойки населения. 

Либеральное движение в российской провинции в 
начале XX века принимало разнообразные формы. Оно 
реализовывалось как в рамках органов земского и городского 
самоуправления и общественных организаций, так и через 
деятельность региональных комитетов различных политических 
партий, принадлежавших к различным течениям русского 
либерализма того времени. Одними из важнейших проявлений 
этой деятельности было участие местных отделений 
либеральных партий в думских избирательных кампаниях, 
агитационная работа с населением, в ходе которьгх, на 
некоторых этапах либералам (главным образом кадетам) 
удавалось привлечь голоса значительной части местных 
избирателей, заручиться поддержкой широких слоев населения. 
Тем не менее, либерализм так и остался преимущественно 
идеологией образованных и сравнительно обеспеченных слоев 
городского населения. 

Основные положения диссертации отражены 
в следующих публикациях автора 

1. Матвиевский И.Н. Образование и деятельность 
«Союза 17 окгября» в Костромской губернии в годы 
первой русской революции // Вестник Костромского 
государственного университета имени H.A. Некрасова. -
2011. - №2. - С. 107-110 (автора - 0,4 п.л.). 

2. Матвиевский И.Н. Кадеты и местная власть в 
Костромской губернии в 1905-1914 гг. // Вестник 
Костромского государственного университета имени H.A. 
Некрасова. - 2011. - №3. - С. 243-247 (автора - 0,5 п.л.). 

25 



- ßujikj 

3. Матвиевскнй И.Н. Кадеты в Костромской 
губернии между февралем и октябрем 1917 года И Вестник 
Костромского государственного университета имепи H.A. 
Некрасова. - 2011. - № 5-6. - С. 193-195 (автора - 0,3 п.л.). 

4. Матвиевский И.Н. Либеральное движение в 
Костромской губернии в начале XX века // Вестник 
Костромского государственного университета имени H.A. 
Некрасова. Серия исторические науки. - 2009. - Том 15. - №1. -
С. 21-24 (автора - 0,4 п.л.). 

5. Матвиевский И.Н. Общественная деятельность 
либералов в годы первой мировой войны на материалах 
Костромской губернии // Актуальные проблемы современных 
социально-гуманитарных наук: мат-лы VI всеросс. науч.-
практич. конф., Кострома, 18 декабря 2010 года -
Кострома: КГУ им. H.A. Некрасова, 2011. - С. 171-175 (автора -
0,2 П.Л.). 

6. Матвиевский И.Н. Либералы провинции в годы 
первой мировой войны (на материалах Костромской губернии) 
// Романовские чтения. Династия Романовых в судьбах 
российских земель: мат-лы IV всеросс. науч.-практич. конф., 
Кострома, 24-25 марта 2011 года - Кострома: КГУ им. H.A. 
Некрасова, 2012. - С. 123-126 (автора - 0,4 п.л.). 

26 



Матвиевский Илья Николаевич 
АВТОРЕФЕРАТ 

Подписано в печать 20.12.2012 г. Формат 60x90 1/16. 
Бумага оф. Ризограф. 

Тираж 100 экз. 

Отпечатано: 
Салон оперативной печати «Бланки44.Ру» 

ИП Егорова Е.Я. ИНН 440103092176. 
г. Кострома ул. Галичская 47 корп А каб 50 

Тел.: (4942) 37-03-81 


