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Рассматривается отношение российской технической интеллигенции накануне и во время Первой русской революции 
(1905—1907 гг.) к изменению государственного строя в стране. Вопрос, чем должна быть Россия: республикой или 
ограниченной монархией, вызвал тогда активные дискуссии среди технических специалистов. Особенно сильно это проявилось 
в вопросе выборов в Государственную думу Российской империи. 
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This article deals with the attitude of the Russian engineering and technical intelligentsia to the reformation of Russia’s political 
system in the first Russian revolution (1905—1907). The problem of choice between a republic and a limited constitutional monarchy 
provoked heated discussions among technical specialists. It had a profound affect on voting system in the elections for the State Duma 
of the Russian Empire. 
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Согласно первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 года, в ней проживало более
125 миллионов человек. Люди, имеющие высшее и
среднее техническое образование, составляли абсо-
лютное меньшинство. Так, в качестве своей профессии
о том, что они инженеры или технологи, заявили всего
4010 человек; механики, техники и машинисты — 35 
125 человек; чертежники и переписчики технической
документации — 30 336 человек [1].   

Таким образом, видно, что в составе техниче-
ской интеллигенции имелись соответственно ква-
лификации три основные группы работников: инжене-
ры, техники и чертежники.  

Об их материальном положении можно судить
по окладам, установленным на железных дорогах, в
частности, в техническом отделении службы ремонта
пути и сооружений по 23 железным дорогам. Мини-
мальный оклад инженера здесь составлял 150 руб. в 

месяц. Большинство же получало гораздо более высо-
кие оклады. На уровне зажиточного горожанина нахо-
дились техники. В относительно тяжелом материаль-
ном положении были чертежники, получавшие всего
25 руб. в месяц. Примерно таким же являлось матери-
альное обеспечение разных групп технической интел-
лигенции в промышленности [2]. В целом можно гово-
рить о том, что данная категория работников, по срав-
нению с большинством населения, занимала достаточ-
но привилегированное положение.  

Экономический кризис 1900—1903 гг. негатив-
но отразился на их общем материальном благополу-
чии. Кроме общего повышения цен, наметился и за-
метный рост безработицы, в том числе и среди специа-
листов высшей квалификации.  

Идея создания различных профессионально-
политических союзов, профессиональных по форме и
либеральных по своим политическим позициям орга-
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низаций интеллигенции, была выдвинута еще осенью 
1904 года «Союзом освобождения». Первый съезд этой 
организации прошел в Санкт-Петербурге на частных 
квартирах 3—5 января 1904 г. В его программу входи-
ли требования конституционной монархии, предостав-
ления населению избирательных прав, право народно-
стей на самоопределение, принудительное отчуждение 
частновладельческих земель. Тактика этого движения 
состояла в активном воздействии на власть с помощью 
различных публичных массовых гражданских кампа-
ний. В октябре 1904 г. было принято постановление 
«Союза освобождения» следующего содержания: «На-
чать агитацию за образование союзов адвокатов, ин-
женеров, профессоров, писателей и других лиц либе-
ральных профессий, организацию их съездов, выбора 
ими постоянных бюро и объединение этих бюро как 
между собою, так и с бюро земских и городских деяте-
лей в единый Союз союзов» [3].   

Широкий размах кампания по созданию раз-
личных либеральных союзов интеллигенции приняла в 
первые месяцы после 9 января 1905 года. Так, на соб-
раниях Петербургского союза инженеров 12 и 15 янва-
ря была принята резолюция, получившая (по числу 
первоначально подписавших ее лиц) название «Запис-
ка 198 инженеров» [4].   

Авторы этой «записки» попытались дать объек-
тивную оценку событий, происходящих в стране.  Они 
пришли к однозначному выводу: начавшиеся револю-
ционные события спровоцированы действиями вла-
стей, которые своими «постоянными колебаниями то в 
направлении односторонней защиты предпринимате-
ля, то в сторону показной поддержки рабочих порож-
дают во всех слоях промышленного населения неуве-
ренность и раздражение». 

В этой «записке» прямо указывалось, что такая 
ошибочная и вредная политика не может дать нашей 
стране «необходимого успокоения», а это ставит всю 
русскую промышленность «в безвыходное положение, 
при котором участие в ней капитала и интеллигентно-
го труда делается совершенно невозможным». 

Выходом из сложившейся сложной ситуации 
авторы «записки» видели «дарование широкой свобо-
ды союзов и собраний», «проведение в жизнь начал 
общегражданской политической свободы» [4].   

В условиях начавшейся революции перед ради-
кально настроенной частью технической интеллиген-
ции России встал следующий выбор: добиваться мир-
ного или вооруженного изменения существующего 
общественного порядка. В отличие от представителей 
гуманитарных профессий люди, имевшие высшее тех-
ническое образование, могли реально оказать содейст-
вие революционерам как в изготовлении взрывчатых 
веществ, так и самого оружия. В конце 1905 года та-
лантливый инженер Лев Красин возглавил Боевую 
техническую группу при ЦК РСДРП, отвечал за фи-
нансовую деятельность партии. При этом он вёл рабо-
ту по организации боевых дружин и снабжению их 
всякого рода оружием. Его товарищ по РСДРП(б) 
Г.М.Кржижановский в 1894 г. окончил с отличием 
Санкт-Петербургский технологический институт. В 
1905—1906 гг. он, находясь в столице, жил в подполье, 
изготавливал бомбы для боевой организации больше-

виков. В начале 1905 г. боевая техническая группа при 
ЦК РСДРП привлекла к изготовлению бомб инжене-
ров, работавших в военно-морском ведомстве [5].   

Уже в первые часы после расстрела рабочей де-
монстрации на Дворцовой площади 9 января 1905 года 
в Петербурге появляются баррикады. Некоторые из 
них возводились людьми, обладающими всесторонни-
ми техническими знаниями. Так, на одной из баррикад 
Васильевского острова вместе с рабочими сражался 
инженер. Под его руководством перед баррикадой бы-
ли устроены проволочные заграждения из снятых те-
лефонных проводов [2, с. 49].   

Из представителей технической интеллигенции 
наиболее активно выступали в январе — феврале 1905 
года железнодорожники. Кроме требований политиче-
ских (немедленный созыв Учредительного собрания 
народных представителей, избранных всеобщей, пря-
мой, равной и тайной подачей голосов с полной свобо-
дой предвыборной агитации, неприкосновенность 
личности, свобода слова и печати, свобода совести, 
свобода собраний союзов и стачек), они выработали и 
предъявили целый ряд экономических требований [2, 
с. 63].   

24—26 апреля 1905 г. в Териоках (Великое кня-
жество Финляндское) состоялся Всероссийский деле-
гатский съезд инженеров и техников. На этом съезде 
присутствовало 63 делегата от 2378 инженеров и тех-
ников из 24 провинциальных регионов страны и 36 — 
от тысячи членов петербургского союза. 

В Уставе Всероссийского союза инженеров и 
техников (фактически он стал первым легальным про-
фессиональным союзом на территории Российской 
империи) значилось следующее: «Цель Всероссийско-
го союза инженеров и техников — объединение инже-
неров и техников всей России для совместной общест-
венно-политической деятельности и защиты своих 
профессиональных интересов».  

В июне несколько членов этого союза были 
привлечены к суду по обвинению по 126 статье Уго-
ловного Уложения. Тогда почти все остальные члены 
данной организации подали заявления в жандармское 
управление, что все они участвуют в этом союзе и тре-
буют одинакового с товарищами привлечения к суду. 
Ожидавшийся процесс был прекращен лишь октябрь-
ской амнистией 1905 года. Среди арестованных был и 
сам председатель Всероссийского Союза инженеров и 
техников, один из родоначальников политехнического 
образования в нашей стране В.Л.Кирпичев [6].   

Всероссийский союз инженеров и техников 
входил в Союз союзов. Последний являлся объедине-
нием профессионально-политических союзов, которое 
зародилось в конце 1904 г., а окончательно оформи-
лось в 1905—1906 гг. Союз союзов включал в себя 20 
всероссийских союзов (инженеров и техников всех 
специальностей, академический, адвокатов, земцев-
конституционалистов, равноправности женщин, кре-
стьянский и др.) и около 40 местных отделений. Всего 
в нем состояло до 135 тыс. членов. Главное требование 
данной организации заключалось в созыве Учреди-
тельного собрания и введении политических свобод.  

Но понятие о реформах и справедливости в рус-
ской провинции, особенно в деревне, виделось по-
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другому, чем в столице. Для рабочих и крестьян в ка-
честве врагов или паразитов часто виделись не только 
чиновники, но и представители интеллигенции, в том 
числе и технической. Так, будущий кадет 
В.В.Бартенев, проживавший после ссылки в городе 
Опочка Псковской губернии, так описывал требования 
местных жителей: «Городские мещане и рабочие ме-
стных кожевенных заводов тоже иногда высказыва-
лись. Больше всего их, кажется, в то время возмущали 
крупные оклады сановников и генералов. Цифры этих 
окладов выкрикивались с ожесточением. Некоторые 
шли и дальше, и предлагали, чтобы всякий труд опла-
чивался одинаково, например, по 50 копеек в день. 
«Мы сами столько получаем, ну и пусть всякий столь-
ко же получает: и учитель, и доктор, и инженер, и чи-
новник! Всем одинаково хлеба надо! Каждый одним 
животом ест, а не двумя!» [7].   

6 августа 1905 г. был опубликован манифест 
Николая II о законосовещательной Государственной 
думе и положение о выборах в нее. Ее назвали «Булы-
гинская», по фамилии министра внутренних дел 
А.Г.Булыгина, который возглавлял комиссию по раз-
работке положения о выборах. По законам 6 августа 
1906 г. Государственная дума не имела абсолютно ни-
каких законодательных прав. Решения, принимаемые 
ею, имели только совещательный характер. Вопрос об 
отношении к булыгинским законопроектам весной и 
летом 1905 года был одним из самых острых вопросов 
политической борьбы в Российской империи. 

Осенью ситуация в стране еще больше обостри-
лась. Началась октябрьская политическая стачка. Во 
Всероссийском союзе инженеров одними из первых 
начали стачку инженеры Москвы. Вопрос о присоеди-
нении союза инженеров и техников Петербурга к стач-
ке был решен на собрании 14 октября. Лозунгом стач-
ки был объявлен немедленный созыв Учредительного 
собрания. Собрание избрало стачечный комитет, полу-
чивший права общего собрания. Создается особый 
фонд, в который каждый бастующий инженер должен 
был внести свой трехдневный заработок. Непосредст-
венно с собрания группа инженеров отправилась на 
электростанцию Первого электрического общества для 
того, чтобы прекратить ее работу и оставить столицу 
без света. Делегация была арестована полицией. Дру-
гая группа инженеров с той же целью поехала на элек-
тростанцию «Гелиос», где работа этого предприятия 
была остановлена. 

На ряде крупных предприятий столицы инже-
неры вступили в активный конфликт с администраци-
ей и за это подверглись репрессиям. Так, инженеры 
судостроительного завода в Колпино присоединились 
к стачке 16 октября. 17 октября начальник завода гене-
рал Гросс, воспользовавшись тем, что некоторые ин-
женеры находились в запасе армии, потребовал их вы-
хода на работу. Инженеры отказались. Тогда 26 октяб-
ря он уволил не только отказавшихся приступить к 
работе военнообязанных, но и всех остальных инжене-
ров, которые с ними солидаризировались — всего 16 
человек. Дирекцией Путиловского завода были уволе-
ны 8 инженеров — членов забастовочного комитета, 
избранного на митинге служащих завода 14 октября. 
Ряд инженеров, принимавших участие в стачке, были 

уволены на Невском судостроительном заводе [2, с. 
157].   

В условиях, когда недовольство действующей 
властью охватило практически все слои населения, 
стало понятно, что одними репрессиями ход револю-
ции остановить невозможно. В этих условиях Николай 
II 17 октября 1905 г. был вынужден опубликовать ма-
нифест, в котором провозглашались основные граж-
данские свободы, а также обещание законодательной 
Государственной думы.  

Вопрос об участии в выборах в I Думу Россий-
ской империи вызвал определенные противоречия ме-
жду различными представителями технической интел-
лигенции. В середине января 1906 г. состоялся IV 
съезд Союза союзов. Основным вопросом повестки 
дня на нем было отношение к выборам в Думу. Съезд 
решил принять тактику ее активного бойкота, отка-
заться «от участия как в Государственной думе, так и в 
выборах в нее во всех стадиях» [2, с. 304].   

Союз союзов противопоставлял обещанной им-
ператором Думе лозунг созыва Учредительного собра-
ния. При этом один из ведущих теоретиков и вождей 
русских либералов, редактор журнала «Освобожде-
ние», П.Б.Струве, по словам своего друга и едино-
мышленника С.Л.Франка, «сразу же, с первых дней 
“свобод”, встал в оппозицию к русскому революцион-
ному движению, остро осознал опасность и гибель-
ность русского политического максимализма и разнуз-
дания злых, насильнических страстей народных масс... 
Он утверждал, что с введением конституционного 
строя, как бы несовершенен он ни был, не только 
должны радикально измениться методы политической 
борьбы, именно став открытыми и легальными, но от-
крылась возможность положительного сотрудничества 
либеральных слоев общества с правительством в деле 
реформ» [8].   

В самый разгар Всеобщей октябрьской стачки, 
12—18 октября, в Москве собрался учредительный 
съезд конституционной демократической партии (ка-
детов), образовавшейся из левого крыла земцев-
конституционалистов и основного ядра «Союза осво-
бождения» (левое крыло «Союза» в кадетскую партию 
не вошло). 

Открывая съезд, П.Н.Милюков подчеркнул 
«внеклассовый» характер новой партии. Он заявил, что 
у кадетской партии есть противники лишь справа, а 
слева противников нет, есть только союзники. И до 
съезда, и на самом съезде лидеры партии неоднократно 
выдвигали требование созыва Учредительного собра-
ния, но в программу его не включили[14].   

Партию кадетов иногда называли «профессор-
ской партией». Она могла считаться тогда наиболее 
широко организованной, наиболее политически подго-
товленной, совмещавшей принципиальность демокра-
тического направления с деловитостью подхода к по-
литической борьбе. Представители либеральной ин-
теллигенции видели будущее России в комплексе ре-
форм, направленных, в первую очередь, на ограниче-
ние самодержавия. При этом нужно признать, что 
представители этой партии рассчитывали на то, что 
манифест 17 октября станет лишь первым шагом в це-
пи уступок со стороны самодержавной власти.  
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II съезд партии кадетов (январь 1906 г.) принял 
решение об участии в выборах в Думу и о самой ак-
тивной работе в ней. Павел Милюков так описывал 
процесс подготовки к выборам в Первую государст-
венную думу: «Началась избирательная кампания — в 
обстановке отнюдь не благоприятной для партии. Сле-
ва ее травили, справа преследовали. С мест приходили 
все чаще известия о насильственных мерах правитель-
ства. Наши сочлены, один за другим, становились их 
жертвами» [9].   

Для пропаганды своих идей партии кадетов был 
необходим свой печатный орган. Им стала газета 
«Речь». Но требовались достаточно большие деньги. 
Павел Милюков признал следующий факт: «Солидно 
финансировал газету инженер Бак…  

Бак преследовал не спекуляцию на кадетах, а 
чисто идейные соображения, верил в нас и не вмеши-
вался в денежные, а тем более в редакционные дела 
газеты» [9].   

Выборы в I Государственную думу стали безус-
ловным успехом партии кадетов. Из общего числа в 
511 депутатов — 161 представляли именно эту пар-
тию. Этот законодательный орган был распущен цар-
ским правительством 8 июля 1906 г. Практически сра-
зу же началась кампания по выборам во II Государст-
венную думу. Она проходила в условиях спада рево-
люционного накала, однако, при этом, по своему со-
ставу она была в целом левее первой, так как в выбо-
рах участвовали социал-демократы и эсеры.  

Русская техническая интеллигенция во время 
первой русской революции в значительной степени 
изменилась, как и все общество. Нужно признать, что 
несмотря на то, что инженеры и техники относились к 
достаточно обеспеченным слоям населения, немалая 
часть из них весьма положительно восприняла рево-
люционные события в стране. Те люди, которые счи-
тали, что реально изменить Россию сможет только ра-
дикальная ломка старого государственного аппарата, 
оказывали содействие левым партиям: социал-
демократам и эсерам. Некоторые из технических спе-
циалистов также оказывали квалифицированную по-
мощь террористам. Так, группа профессора 
М.М.Смирнова выработала рецепт изготовления 
взрывчатого вещества и сконструировала несколько 
типов оболочек и ударников для бомб. Насколько ква-
лифицированно велась эта работа, свидетельствует 
следующий факт. Когда одна из этих разработок попа-
ла при обыске в руки полиции, она была передана на 
экспертизу в Главное артиллерийское управление. При 
ее изучении эксперт отметил ее высочайшее качество и 
относительную простоту изготовления: «Сколько дало 
бы правительство за изобретение такого простого и, 
безусловно, верно действующего прибора!» [10].   

При этом значительная часть либеральной ин-
теллигенции была явно напугана событиями конца 
1905 года, и, в частности, вооруженным восстанием в 
Москве. Тем более, что она встретила манифест 17 
октября более, чем положительно. Земские собрания, 
а также профессиональные конгрегации направляли 
императору и С.Ю.Витте благодарственные адреса. 
Либералы искренне рассчитывали на то, что с этого 
времени начинается период мирного эволюционного 

парламентского развития страны. Представители тех-
нической интеллигенции рассчитывали на то, что но-
вый законодательный орган обратит особое внимание 
на модернизацию экономики страны, что при приня-
тии решений будет учитываться мнение профессио-
налов. Но далеко не все эти надежды на практике бы-
ли воплощены в жизнь. 
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