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Анализируется процесс организационного оформления Парламентской трудовой группы и форми-

рования ее партийных установок в период деятельности I Государственной думы. Приводятся данные 

о количественном и социальном составе трудовиков, а также о партийной принадлежности ее членов. 

Дается характеристика устава и основных пунктов программы Трудовой группы. Раскрываются неко-

торые аспекты деятельности депутатов группы по реализации программных установок как в самой 

Думе, так и на местах. Представлены сведения о деятельности белорусских депутатов-трудовиков. 

Показаны и анализируются причины, которые привели депутатов фракции к переходу от тактики 

«мирного парламентаризма» к более решительным формам борьбы.  

 

Введение. Начало XX века было временем коренных изменений в Российской империи. На поли-

тической арене начинают формироваться и активно действовать различные политические партии и груп-

пы. Перед каждой из них стояли трудные задачи, ибо требовали решения многие глобальные внутрипо-

литические вопросы.  

Фракция трудовиков, или Парламентская трудовая группа, зародилась в апреле 1906 года и про-

существовала как самостоятельная организация вплоть до июня 1917 года, т.е. до момента объединения 

ее с народными социалистами в единую Трудовую народно-социалистическую партию. 

Историография Трудовой группы стала складываться с конца 60-х годов. Однако отдельные ас-

пекты ее образования и деятельности начали интересовать исследователей уже начиная с 20-х годов в 

связи с разработкой таких вопросов, как крестьянское движение, аграрные программы политических 

партий, история Государственных дум и т.д. Во второй половине 70-х – начале 80-х годов исследователи 

внесли много нового в изучение партий начала ХХ века и в сам подход к ним как к сложному социаль-

ному организму, который следует рассматривать конкретно-исторически, в связи с другими явлениями и 

конкретным опытом истории. За эти годы в свет вышли более 130 работ, в том числе около 30 моногра-

фий, посвященных партиям и организациям [7, с. 18].  

Большой вклад в изучение истории Трудовой группы внесла историк Д.А. Колесниченко. Ею были 

рассмотрены различные аспекты деятельности данной организации в период первой российской революции. 

В постсоветский период, несмотря на возросший интерес к деятельности неонароднических пар-

тий, истории трудовиков не уделялось достойного внимания. 

Мало изучена деятельность организаций Трудовой группы на территории белорусских губерний. 

В настоящее время глубоких исследований по данной тематике не существует. Некоторые аспекты дея-

тельности белорусских депутатов-трудовиков в Государственных думах рассматривались белорусским 

ученым М.М. Забавским в докторской диссертации «Грамадска-палiтычная барацьба ў Беларусi ў ходзе 

выбараў i дзейнасцi расiйскай Дзяржаўнай думы I – IV склiканняў (1906 – 1917 гг.)» [3].  

Незначительное количество сохранившихся архивных материалов о деятельности трудовиков на 

территории Беларуси предопределило использование в качестве источников по ее истории прессы и пуб-

лицистики различных политических направлений. 

В данном исследовании поставлена цель осветить процесс создания Парламентской трудовой 

группы и формирования ее основных партийных установок. Для трудовиков, как и для остальных партий 

и групп Российской империи, это был первый опыт парламентской деятельности, который, к сожалению, 

не получил своего органичного развития. Несмотря на это, изучение традиций парламентаризма, зало-

женных нашими предшественниками, поможет избежать многих политических ошибок современности. 

Основная часть. Парламентская трудовая группа возникла накануне открытия I Государственной 

думы. Один из лидеров трудовиков Л.М. Брамсон писал, что «мысль о необходимости создать в первой 

Думе особую группу, получившую впоследствии название «Трудовая», назревала уже во время выборов 

в Думу в течение первых месяцев 1906 г.» [7, с. 33]. 

19 и 20 апреля 1906 года газета «Речь» поместила обращение, подписанное избранными в I Думу 

депутатами А.Ф. Аладьиным, С.В. Аникиным, П.А. Быстровым, В.Ф. Лебедевым, Ф.М. Онипко и  

Г.Н. Шапошниковым. Они приглашали прибывающих в столицу депутатов принять участие в еженедель-

ных совещаниях крестьян – членов Думы «для того, чтобы познакомиться друг с другом, обменяться мыс-

лями… для выработки общего плана работы» [7, с. 28]. Собрания крестьян проводились в Крестьянском 
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клубе на Невской улице в доме 116 [1, с. 233]. 28 апреля 1906 года собрание думских депутатов от кресть-

ян, рабочих и интеллигенции объявило об образовании Парламентской трудовой группы и принятии ею 

программы. Тогда же было принято решение о создании ее Временного комитета. Закрытой баллотировкой 

в Комитет были избраны: С.В. Аникин, И.В. Жилкин, С.И. Бондарев – депутаты от Саратовской губернии; 

А.Ф. Аладьин, И.И. Пустовойтов – от Самарской; Т.В. Локоть – от Черниговской; Г.Н. Шапошников – от 

Курской; С.М. Рыжков – от Екатеринославской; Ф.Е. Буслов – от Могилевской губернии [7, с. 28 – 29]. 
Один из трудовиков, профессор Т.В. Локоть, отмечал, что «по своему составу Трудовая группа 

разнородна», однако ее членов объединяет стремление «быть защитниками и выразителями именно тех 

требований и интересов, какие выдвигают народные массы» [8, с. 126]. 

По данным департамента полиции в состав трудовиков от белорусских губерний вошли следую-

щие депутаты: крестьянин С.П. Кондрашук, волостной старшина М.М. Жуковский, мещанин В.Р. Якуб-

сон (Гродненская губерния); крестьянин Ф.П. Филиппов, ксендз-латыш Ф.С. Траусунь (Витебская губер-

ния); железнодорожный служащий Ф.Е. Буслов (Могилевская губерния); крестьянин А.А. Александро-

вич, служащий М.С. Готовецкий (Виленская губерния) [3, с. 69]. 

Образование новой фракции явилось неприятной неожиданностью для кадетов, рассчитывающих 

ассимилировать крестьянских депутатов в составе общей фракции «партии народной свободы» [7, с. 88]. 

Лидеры конституционно-демократической партии не оставляли попыток привлечь «мужиков» на свою 

сторону. Кадетская газета «Речь» отмечала: «Существенно было бы прояснить положение “Трудовой 

группы”, ближайшей по численности и по политическим убеждениям к партии народной свободы. Одна-

ко же роль этой группы нельзя пока считать окончательно определившейся… Каково именно будет 

окончательное политическое настроение “Трудовой группы” после того, как ее члены разберутся в глав-

ных вопросах, ознакомятся со взглядами других партий и сознательно отнесутся к взглядам своих тепе-

решних руководителей, – сказать пока нельзя. Выясняется, однако, уже и теперь, что к воззрениям край-

не левых партий эта группа относится осторожно и отделяет себя от них на практике…» [13, с. 2]. 

Численность Трудовой группы в период работы I Государственной думы не была постоянной и с 

абсолютной точностью она не поддается учету. В первые дни в Трудовую группу записались 78 человек. 

К середине мая в нее входили примерно 107 депутатов (23, 79 % состава Думы), затем она еще увеличи-

лась на 8 – 10 человек, а перед роспуском Думы группа насчитывала 102 члена [2, с. 89]. 

Пополнение Трудовой группы шло не только за счет вновь прибывающих депутатов, но также 

благодаря уходу и присоединению к трудовикам депутатов из других фракций. 

Социальный состав Трудовой группы не был однородным. Только часть ее членов являлась собст-

венно крестьянами, имевшими землю и занимавшимися земледелием. Таких депутатов в Думе было в 

разное время от 42 до 35 человек. Из 42 крестьян-земледельцев 19 человек имели от 10 до 100 десятин на 

двор, 23 человека – менее 10 десятин. Кроме крестьян-землевладельцев в Трудовую группу в начале ра-

боты Думы входили 26 интеллигентов, 15 служащих, 19 рабочих, 1 земледелец, 3 торговца, 1 промыш-

ленник. Большинство лиц промышленных категорий по сословной принадлежности также значились 

крестьянами. В основном из среды крестьян выделилось руководящее ядро Трудовой группы, наиболее 

популярные ее ораторы [2, с. 89]. 

Партийная принадлежность членов Трудовой группы была с самого начала довольно пестрой. Об этом 

можно судить по партийной принадлежности первых 76 депутатов, записавшихся в Трудовую группу после 

принятия ее программы 28 апреля 1906 года. Справочные материалы о членах I Думы, в которых партийная 

принадлежность выявлялась на основе персонального опроса депутатов, а также данные прессы и архивов 

позволяют представить партийный состав первоначального ядра Трудовой группы в следующем виде: сре-

ди них было 15 кадетов; 34 левых, в том числе 8 социал-демократов; 2 эсера; 10 членов ВКС; 11 социали-

стов вне партий и 3 просто левых. Кроме них в группу вошли 8 беспартийных крестьян, 5 автономистов и 

14 человек, не указавших свою принадлежность. Если объединить эти данные в более крупные группы, то 

получится, что в составе первых 76 членов, записавшихся в Трудовую группу, было 20 либералов, 22 бес-

партийных и 34 левых. Пестрота ее партийного состава сохранилась и позднее. Так, к 15 мая 1906 года из 

107 членов группы было 38 левых, 32 кадета, 4 прогрессиста и 33 беспартийных [7, с. 45]. 

Неоднородность партийного состава Трудовой группы в значительной мере мешала ее функцио-

нированию как самостоятельной политической организации, поэтому организационный вопрос постоян-

но стоял в центре внимания трудовиков. 8 мая было принято решение, запрещавшее членам группы од-

новременно входить в другие фракции. В решении от 11 мая вновь указывалось, что члены Трудовой 

группы не могут одновременно принадлежать к другой думской фракции и состоять членами других 

партий. По сведениям Т.В. Локотя, отдельные случаи вхождения трудовиков в кадетскую фракцию име-

ли место еще и в конце июня, но уже были редким исключением. Однако в принятом уставе группы не 

было пункта, запрещавшего членам группы одновременно входить в другие партии или фракции, что ве-

ло к сохранению ее организационной расплывчатости [7, с. 45 – 46]. 
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Следует отметить, что большинство трудовиков имели довольно низкий уровень образованности. 
По сведениям трудовика Б. Кейтрица, в составе Трудовой группы в I Государственной думе было лишь 

11 депутатов с высшим образованием [6, с. 26]. Данный факт во многом объясняет то обстоятельство, что 
трудовики ввели в практику приглашать для выработки важнейших программных установок своей фрак-
ции так называемых «сведущих лиц» из числа эсеров, энесов и членов ВКС. 

22 мая на заседании Трудовой группы был избран Постоянный комитет – исполнительный орган 
трудовиков. Из состава Временного комитета в него вошли С.В. Аникин, И.В. Жилкин, С.И. Бондарев, 
С.М. Рыжков. Новыми членами стали Я.В. Борисов, И.И. Субботин, Г.К. Ульянов и Л.З. Остроносов [7, с. 46]. 
Депутат от Могилевской губернии Федор Ефимович Буслов, входивший в состав Временного комитета, 

в Постоянный комитет избран не был. Дальнейшая его деятельность была направлена на разработку аг-
рарного законопроекта трудовиков. 

Наиболее влиятельными лицами в Парламентской трудовой группе были С.В. Аникин, А.Ф. Аладь-
ин и И.В. Жилкин. Газета «Наша нива» поместила в одном из своих номеров фотографию этих депутатов 
с такими словами: «Аладьин, Жилкин и Аникин – депутаты первой Государственной думы, стоявшие за 
народную свободу и землю для трудящихся на ней…» [10, с. 5]. Депутат-трудовик Т.В. Локоть характе-
ризовал А.Ф. Аладьина как «беспощадного и резкого оратора» [8, с. 195]. 

Трудовиками был разработан и принят устав организации. Согласно ему, при Трудовой группе 
создавались комиссии по специальным вопросам. Одной из первых возникла юридическая комиссия. 
Именно она разрабатывала законопроекты, исходившие от Трудовой группы, а также занималась подго-
товкой материалов для рассмотрения проектов других партий.  

7 мая была создана одна из важнейших комиссий трудовиков – аграрная. Уже к вечеру этого же 
дня были намечены основные положения их аграрного законопроекта, получившего впоследствии назва-
ние «Проекта 104-х». Выработка проекта проходила под непосредственным воздействием эсеров и на-

родных социалистов. Проект учитывал интересы малоземельного крестьянства и был направлен на лик-
видацию помещичьего землевладения.  

Активное участие в разработке аграрного законопроекта трудовиков сыграли депутаты от Белару-
си. С думской трибуны они обращались к землевладельцам с просьбой прислушаться к требованиям кре-
стьян. Так, представитель Гродненской губернии волостной старшина М.М. Жуковский в своем выступ-
лении призвал помещиков «удовлетворить земельную потребность крестьян и не ждать времени, когда 
последние сами заберут помещичьи земли». Он предложил раздел земли передать в руки местных гу-

бернских, поветовых и волостных комиссий, которые состояли бы из местного населения и выступил 
против того, «чтобы отчуждаемые земли передавались крестьянам на правах аренды и была вероятность 
возврата ее в общенародный земельный фонд» [3, с. 72]. 

Попытка продвижения трудовиками своего аграрного законопроекта в I Государственной думе не 
увенчалась успехом. Радикальные преобразования в области сельского хозяйства, предлагаемые ими, не 
могли быть приняты в условиях того времени. Главное требование аграрного законопроекта трудовиков – 
ликвидация помещичьего землевладения – напрямую затрагивало интересы дворянского сословия, на ко-

торое опиралось самодержавие, и, естественно, не могло быть им удовлетворено.  
Наряду с решением аграрного вопроса трудовики уделяли внимание и другим насущным социально-

политическим проблемам. Программа фракции, опубликованная 19 мая 1906 года, содержала требование 
установления «народовластия» и проведения ряда либерально-демократических преобразований: введе-
ния всеобщего избирательного права, отмены военного положения, а также положения о чрезвычайной и 
усиленной охране, смертной казни, полного развития конституционных начал, упразднение Государст-
венного совета, отмены всех сословных, национальных и религиозных ограничений, немедленного при-

нятия законов, обеспечивающих неприкосновенность личности, жилища, переписки, свободу слова, печати, 
собраний, союзов, петиций и манифестаций, упразднение института полицейских стражников. В програм-
му были также включены ряд положений по рабочему вопросу, в том числе требования 8-ми часового ра-
бочего дня, еженедельного отдыха, охраны женского и детского труда, отмены штрафов и др. [5, с. 617]. 

Важным моментом было информирование населения о деятельности Трудовой группы. При этом 
трудовики считали необходимым рассылать письма депутатов на места, выступать в средствах местной 
печати, распространять в виде листовок выступления отдельных трудовиков в Думе и т.д. Для распро-

странения на местах книг и брошюр, стенографических отчетов Думы и различных периодических изда-
ний при Трудовой группе был создан секретариат, за работой которого наблюдала комиссия, избранная 
из состава трудовиков. 16 мая 1906 года в Санкт-Петербурге стала выходить газета «Известия Крестьян-
ских депутатов», экземпляры которой также рассылались на места. Впоследствии газета «Наша нива» 
отмечала, что «в первой Думе депутаты-трудовики за свои деньги издавали “Известия Крестьянских де-
путатов” и рассылали их по деревням даром…» [9, с. 1]. 

Вопрос о создании местных организаций неоднократно поднимался на заседаниях трудовиков; 

10 июня 1906 года на специальном заседании группы было принято решение о немедленном образовании 
во всех уездах европейской России особых комитетов – местных отделов группы, а также «Бюро содей-
ствия Трудовой группе» [7, с. 48]. 
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Полиция решительно препятствовала попыткам депутатов вести разъяснительную деятельность 

среди населения; 15 июня 1906 года за агитацию среди крестьян Брестского повета был арестован депутат-

трудовик С.П. Кондрашук [3, с. 76]. 

В период деятельности в I Государственной думе трудовики внесли законопроекты: об амнистии, 

о выборах в органы местного самоуправления, о неприкосновенности личности, аграрный «Проект 104-х», 

учреждении земских комитетов и об урегулировании труда сельскохозяйственных рабочих [5, с. 618]. 

Депутаты Парламентской трудовой группы придерживались тактики «мирного парламентаризма», стре-

мясь к буржуазно-демократическим, социально-экономическим и политическим преобразованиям. 

Однако с мая 1906 года в группе наметился рост радикальных настроений, вызванных нежеланием 

правительства идти на уступки депутатам Думы. Комитет трудовиков признал необходимость примене-

ния тактики «организации широких масс», которая предусматривала использование Думы как трибуны 

для обращения к народу.  

Подъем крестьянского движения весной – летом 1906 года и оппозиционные настроения в среде 
депутатов привели к тому, что дальнейшая деятельность первого в Российской империи парламента бы-

ло признана императором нецелесообразной, и 8 июля 1906 года он был распущен. Действия правитель-

ства были признаны лидерами трудовиков незаконными, вследствие чего они решили перейти от тактики 

«мирного парламентаризма» к более решительным формам борьбы [5, с. 618]. 

Выводы. В период деятельности I Государственной думы возникла новая политическая организа-

ция, основное ядро которой составляли преимущественно крестьяне. По количественному составу она 

занимала второе после кадетов место в Думе.  

В своих программных установках члены Трудовой группы акцентировали внимание на решении 

наиболее актуальных социально-политических проблем Российской империи того периода. Однако тру-

довики так и не смогли добиться решения ни одной из них ввиду следующих причин:  

1) недостаточной политической грамотности основного состава Трудовой группы и подверженно-

сти влиянию со стороны партий народных социалистов и эсеров; 

2) отсутствия опыта ведения парламентской деятельности; 

3) партийной «размытости» фракции, которую не удалось преодолеть выработкой мер по укреп-
лению фракционной дисциплины; 

4) слабости местных организаций фракции; 

5) нежелания царского правительства идти на какие-либо серьезные уступки парламенту. 
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