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ГеоГрафия ЭСеровСКих орГанизаций на рубеже XIX-XX вв. 
(урал, Сибирь, Кавказ, Туркестан, эмиграция. Summa summarum)**

На Урале первые организации эсеров появились в 1895 г. В июне 
1901 г. Уфе прошел съезд, на котором был образован «Уральский 
союз социал-демократов и социалистов-революционеров». 

«Союз» вел агитацию рабочих, учащихся, а также крестьян; располагал не-
плохо оборудованными по тем временам типографиями, издал значительное 
количество прокламаций и брошюр. В его составе находились эсеровские 
группы и комитеты Алапаевска, Екатеринбурга, Кунгура, Нижнего Тагила, 
Перми, Уфы. В «Уральском союзе» эсеры превалировали. Об этом, в частно-
сти, свидетельствовало преобладание эсеровских прокламаций, брошюр, га-
зет в общей массе изданий объединенной организации. Начиная с середины 
1902 г. лидеры РСДРП повели кампанию по развалу «Союза», и в 1903 г. он 
прекратил свое существование1.

Пермский кружок эсеров, возникший в середине 90-х гг. XIX в., с момента 
возникновения «Уральского союза» именовался группой, а с 1903 г. – коми-
тетом. С мая 1903 г. он значился как комитет партии эсеров. Пермские эсеры 
пропагандировали, учащихся, рабочих, преимущественно Мотовилихинско-
го завода, издавали прокламации, а также гектографированный «Уральский 
листок» (1903. №1-6)2.

В г. Екатеринбурге Пермской губернии кружок эсеров сформировался в 
середине 90-х гг., с 1901 г. он назывался группой, с начала 1903 г. – комитетом 
«Уральского союза», с весны 1903 г. – комитетом партии эсеров. Его члены 
образовали несколько групп учащихся и рабочих промышленных предпри-
ятий. Агитацию деревни они заметно усилили со второй половины 1902 г., 
создав несколько крестьянских кружков в Екатеринбургском и Камышлов-
ском уездах3. Также они вели интенсивную, по тем временам, издательскую 
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деятельность. Регулярно выпускали листовки, «Уральский летучий листок» 
(1902-1903. №1-15); «Хронику» (1902-1903). Группа эсеров г. Алапаевска была 
сформирована в 1900 г. С 1901 г. и до весны 1903 г. она находилась в соста-
ве «Уральского союза», позднее считалась беспартийной. Алапаевские эсеры 
агитировали рабочих и крестьян4.

Кружок эсеров г. Кунгура Пермской губернии, организованный в кон-
це 90-х гг., агитировал рабочих кожевенных предприятий и кустарей-
ремесленников. С 1902 г. группа эсеров Кунгура входила в «Уральский союз», 
а с середины 1903 г. являлась непартийной. Эсеры г. Кунгура, рабочие-
кожевники и ремесленники, учащиеся технического училища, сельские учи-
теля, агитировали и крестьян уезда, издавали с 1902 г. гектографированную 
газету «Крестьянское дело»5. В кружок, организованный выпускником Мари-
инского земледельческого училища Саратовской губ. агрономом Ф.А. Маль-
цевым в с. Торговижском Красноуфимского у. Пермской губ. весной 1902 г., 
входило около 70 крестьян. Член кружка, учитель В.И.Чистяков, размножал 
на гектографе прокламации и брошюры6.

Начало эсеровской организации г. Вятки было положено в середине 
90-х гг. Первые издания непартийной группы помечены1902 г. О принадлеж-
ности к партии эсеров группа объявила в 1903 г., а в 1904 г. ее преобразовали в 
комитет. Вятские эсеры издавали прокламации, вели агитацию учащихся, ра-
бочих, крестьян. В 1902-1904 гг. они учредили несколько крестьянских круж-
ков и «братств»7. Отличался активной агитацией крестьян образованный в 
1902 г. кружок эсеров Мензелинского земледельческого училища. Брошюры 
«Хитрая механика», «Вторая воля», «Воля царская и воля народная» нередко 
читались на сельских сходах8.

Эсеры Уфы во второй половине 90-х гг. создавали кружки рабочих, спора-
дически издавали прокламации. Костяк организации, оформившейся в на-
чале XX в., составляли ссыльные. В составе «Уральского союза» она по началу 
именовалась группой, с 1903 г. – комитетом. Эсеры агитировали учащихся, 
рабочих; создали несколько кружков рабочих и молодежи9. Златоустовская 
группа эсеров проявила себя в 1902 г. После ликвидации «Уральского Союза» 
она значилась как группа, а с 1904 г. – комитет партии эсеров. Златоустовские 
эсеры пропагандировали учащихся и рабочих, создавали кружки10. Начало 
Оренбургской «группы социал-демократов и социалистов-революционеров», 
которая, впрочем, ничем себя не проявляла, было положено в декабре 1904 г.11. 
Непартийная группа в Риге, единственная организация эсеров в Прибалтий-
ских губерниях, оформилась в середине 1904 г.

Создателями, организаторами и руководителями эсеровских объедине-
ний Сибири были политические ссыльные, бывшие народники и народо-
вольцы. В конце 1904 г. они основали «Сибирский союз партии социалистов-
революционеров», располагавший «тремя хорошо оборудованными тайны-
ми типографиями»12. Начало Томской организации положили в 1900-1901 гг. 
ссыльные народовольцы. На рубеже 1902-1903 гг. была создана группа эсеров, 
в начале 1904 г. преобразованная в комитет. Эсеры размножали на мимеографе 
прокламации «К студентам», «К обществу» (в 1903 г. – всего 1450 экз.), сборник 
«Отголоски борьбы». Наиболее интенсивно они агитировали учащихся; созда-
ли несколько кружков студентов. Пропаганда рабочих велась спорадически13.
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Непартийная организация г. Читы вела начало с 1902 г. Прокламации, 
обращенные к читинским рабочим и молодежи, первоначально печатались 
на гектографе, затем в типографии. В 1904 г. эсеры создали кружки в частях 
охраны железной дороги14. Организация эсеров Иркутска была оформлена 
в 1902 г., со следующего года ее именовали группой15. Красноярская непар-
тийная группа эсеров, основанная в 1903 г., во второй половине 1904 г. была 
преобразована в партийную. Организации Иркутска и Красноярска издавали 
прокламации, агитировали рабочих, солдат; создали кружки рабочих, «груп-
пу молодежи ПСР»16. Непартийная организация Читы, основанная в 1902 г., 
изредка распространяла листки и не очень активно агитировала части охраны 
железной дороги17. Омская организация эсеров начала складываться в конце 
1904 г. и ничем существенным себя не проявляла18.

Обратимся к региону Кавказа. В Баку партийная группа эсеров оформи-
лась в 1902 г., в комитет ее преобразовали в 1904 г. Эсеры Баку агитировали 
рабочих, солдат, основывали кружки, издавали прокламации на русском, ар-
мянском, татарском языках, участвовали в декабрьской забастовке 1904 г.19 
В г. Батуми Кутаисской губернии организация эсеров оформилась в 1902 г. На 
рубеже 1902-1903 гг. ее преобразовали в партийную группу, а во второй по-
ловине 1904 г. – в комитет. Эсеры агитировали рабочих и учащихся, издавали 
прокламации20. В Тифлисе в 1900 г. была основана организация эсеров, пре-
образованная в 1902 г. в партийную группу, которая вела агитацию учащихся 
и рабочих, преимущественно железнодорожных мастерских, создавала рабо-
чие кружки, издавала и распространяла прокламации21.

В Туркестане первые партийные организации, которые объединяли и 
социал-демократов, и эсеров, и бундовцев, и либералов, появились на рубеже 
XIX-XX вв. Группа эсеров Асхабада оформилась в 1904 г., осенью того же года 
рядом прокламаций заявил о себе Асхабадский комитет партии. Эсеры аги-
тировали почти исключительно великороссов-горожан: учащихся, рабочих, 
железнодорожников. Ни о группе, ни о комитете в центре партии эсеров не 
ведали22. Ташкентская непартийная организация эсеров в составе «Ташкент-
ской группы социал-демократов и социалистов-революционеров» оформи-
лась в сентябре 1903 г. Первоначально в ней были только ссыльные. В октябре 
1904 г. она выделилась в самостоятельную партийную группу, которая приоб-
рела «очень сильные связи» в железнодорожных мастерских и воинских ча-
стях, дислоцированных в городе, организовала несколько кружков рабочих и 
солдат, регулярно выпускала прокламации. Агитацией земледельческого на-
селения она не занималась23. Непартийная организация эсеров Самарканда 
появилась в 1904 г. Проявляла она себя лишь спорадической агитацией уча-
щихся, железнодорожных служащих и рабочих24. Партийный центр сведений 
о ней не имел.

Первая организация социалистов-революционеров появилась в эмигра-
ции. Х.И. Житловский, М.А. Розенбаум, Х.Л. Раппопорт в 1893 г. основали 
в Берне «Группу молодых народовольцев». На рубеже 1893-1894 гг. «Группу» 
переименовали в «Союз русских социалистов-революционеров». Он пред-
ставлял за границей «Союз» и «Партию» эсеров, опубликовал их программ-
ные воззвания, транспортировал нелегальные издания в Россию, издал 11 но-
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меров газеты «Русский рабочий», четыре прокламации, три брошюры и одну 
книгу25. В рядах «Союза» было, самое многое, восемь членов26.

С.М. Степняк-Кравчинскй, Л.Э. Шишко, Н.В. Чайковский, Ф.В. Вол-
ховский, М. Войнич в 1891 г. основали в Лондоне «Фонд вольной русской 
прессы»; его отделения были созданы в городах континентальной Европы и 
в США. До конца 1901 г. «Фонд» выпустил около ста брошюр и 44 номера 
«Летучих листков Фонда вольной русской прессы»27. В начале XX в. наиболее 
авторитетные и активные его члены «Фонда», присоединились к партии эсе-
ров, после чего «Фонд» незаметно ушел в небытие28.

В феврале 1900 г. в Париже 15 человек, преимущественно бывших на-
родников и народовольцев, по инициативе В.М.Чернова основали Аграрно-
социалистическую Лигу для написания, издания и распространения «аграрно-
социалистической» «народной литературы»29. Летом 1900 в Лиге числилось 
17 человек, в середине 1902 г. – 21, в середине 1903 г. – 18. Из них почти  
2/3 – представители народнической и народовольческой генераций30. За 1900-
1901 гг. Аграрно-социалистическая Лига выпустила программное воззвание 
и пять «народных брошюр» общим тиражом 10 тыс. экз.31 До начала 1905 г. 
эсеровские публицисты и литераторы написали около 100 пропагандистских 
брошюр, большинство которых издали тиражом 2-5 тыс. экз. (некоторые – 
тиражом 10-15 тыс. экз.)32.

В конце 1901 г. во время переговоров об объединении «Аграрно-
социалистическая Лига» отказалась войти в состав партии эсеров. В принятом 
на первом съезде «Лиги» (июль 1902 г.) «Федеративном договоре» объявлялось 
о ее самостоятельности33. Однако уже II съезд Аграрно-социалистической 
Лиги (август 1903 г.) констатировал полную ее зависимость от партии эсеров 
и обреченность попыток сохранить независимость34.

После образования партии эсеровская эмиграция численно выросла, но 
была неорганизованна. Центром ее была Женева. Значительное число эсеров 
находилось также и в Париже. По инициативе Е.К. Брешко-Брешковской, 
П.С. Поливанова и М.Ш. Розенблюма в Женеве с 5 по 10 августа 1903 г. был 
устроен съезд, на котором была создана Заграничная организация партии 
социалистов-революционеров, принят Устав и избран Заграничный Комитет 
(ЗК) в составе 10 человек35. В работе съезда участвовали все желающие. Всего 
61 человек36. ЗК совместно с членами ЦК, утверждал редакции партийных 
изданий, ведал изданием и транспортом литературы, финансами, отправкой 
людей в Россию, перепиской с организациями в России и т.д. Члены ЦК, 
«временно пребывающие за границей», входили в ЗК. В случае полной гибе-
ли ЦК в России ЗК временно замещал его. В «Кратком отчете о деятельности 
П.С.Р.», представленном II съезду Заграничной организации констатирова-
лось, что так как «Центральный комитет не был в силах выполнять постоянно 
и исправно роль центра технического, центра справочного», то эти функции 
фактически выполняли редакция «Революционной России» и ЗК37. Во вто-
рой половине 1904 г. за границей находилось уже около 100 эсеров. Едва ли не 
половина из них – в Женеве38. Оформленные группы, кроме Женевы, были в 
Берне, Цюрихе, Париже. Группы эсеров в Нью-Йорке и Филадельфии были 
заняты, преимущественно сбором средств, половина которых предназнача-
лась Боевой организации39.
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Подведем итоги. Первые эсеровские организации датируются 1893 г (эми-
грация) и 1895 г. (Россия). С середины 90-х гг. XIX в. и по конец 1901 г., до 
времени соглашения об образовании партии, в России выявлено 29 эсеров-
ских организаций. Все они, за исключением Томской, располагались в горо-
дах Европейской России. В губернских городах находилось 25 организаций, 
в уездных – четыре. На момент образования партии в России насчитыва-
лось 10 «партийных организаций» (остальные считались «непартийными»)40.  
С 1902 и до конца 1904 гг. в России существовало 96 организаций: 54 (в их 
числе две областные) «партийных организаций», и 42 «непартийных». Также 
за рубежом находился Заграничный комитет, четыре оформленных группы в 
Европе и две в Америке.

В Европейской России располагалось 85 организаций (47 партийных и 
38 непартийных), в Сибири – 5 (две партийные и 3 непартийные органи-
зации), в Кавказском крае – 3 партийные организации, в Средней Азии – 
3 (2 партийные и 1 непартийная организация). В Сибири и Средней Азии 
первые оформленные эсеровские объединения заявили о себе в 1903 г. Были 
они малочисленны, состояли, за небольшим исключением, из интеллиген-
тов, деятельность свою ограничивали спорадическим изданием листков. 
Партийному центру была известна лишь томская организация, о других он 
не знал. Значительно более активны были три партийные организации Кав-
казского края. Впрочем, их воздействие не выходило за пределы городов, в 
которых они дислоцировались. В Царстве Польском и Финляндии эсеров-
ских групп и комитетов не было. Российские организации регулярно аресто-
вывались, порой в полном составе, но достаточно быстро восстанавливались. 
Смута конца XIX - начала XX вв. благоприятствовала постоянному притоку 
неофитов, созданию благоприятной среды, усилению материальной и идей-
ной и поддержки либералов. В Европейской России находилось 81,6% обще-
го числа организаций, в том числе, 83,9% партийных, и 78,7% непартийных. 
Здесь располагались все первоначально созданные и все наиболее многочис-
ленные и значимые объединения эсеров. В губернских городах находилось 
37 партийных и 10 непартийных, в уездных городах – 10 партийных и 28 не-
партийных групп и комитетов.

Абсолютное большинство организаций располагалось в районах сосре-
доточения интеллигенции. Организации первых мест партийного рейтинга: 
Петербургская, Московская, Бакинская, Виленская, Витебская, Волынская, 
Воронежская, Екатеринославская, Киевская, Кишиневская, Курская, Ни-
жегородская, Одесская, Пензенская, Пермская, Полтавская, Саратовская, 
Томская, Уфимская, Харьковская, Черниговская – возникли на основе наро-
довольческих организаций41. Многие из остальных, и большинство появив-
шихся до конца 1901 г., эсеровских групп и комитетов были основаны при 
активном участии бывших народников и народовольцев.

На первых порах они (представители генераций 40-х — 60-х гг. XIX в.) 
составляли заметную часть и играли ведущую роль в эсеровских группах и 
комитетах. В 1902-1904 гг. их доля в местных организациях заметно сокраща-
ется. На ведущие позиции вышла молодежь второй половины 70-х – 80-х гг. 
XIX в. рождения. Большую часть «образцового» Московского комитета в 
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1904 г. составляли интеллигенты, недавно закончившие высшие учебные за-
ведения, меньшую – студенты. Самым возрастным членом комитета была 
М.С. Емельянова (1876 года рождения). В 1903-1904 гг. молодежь составля-
ла большинство комитетов Киева, Екатеринослава, Смоленска, Белостока, 
Тулы, Казани, Пензы, Тамбова, Харькова. В целом, в партии молодежь реши-
тельно преобладала. Лидеры осознавали это обстоятельство. В июне 1904 г. 
Е.К. Брешко-Брешковская писала: «Мы вынуждены действовать, имея сто 
тысяч рублей в год (на все расходы), и при наличии нескольких сот молодых 
людей, по несколько раз в году арестуемых и пополняемых новыми сословия-
ми неопытной молодежи»42. В партийном же руководстве и в Заграничной 
организации представители генерации 40-х - 60-х гг. XIX в. по-прежнему со-
ставляли значительную часть43.

Основным объектом партийного воздействия было городское население. 
Все организации создавали группы учащихся (и студентов, там, где были 
средние специальные и высшие учебные заведения), рабочих и ремесленни-
ков. «Рабочие союзы» и группы рабочих и ремесленников имелись в городах 
35 губерний. «Крестьянские союзы» при городских комитетах и группах были 
созданы в 17 губерниях, крестьянские организации – в 25 губерниях. Кре-
стьянские организации находились только в Европейской России. Основной 
ареал сельских организаций эсеров - губернии русского черноземного клина. 
В Сибири и национальных окраинах Российской империи эсеровские сель-
ские организации отсутствовали.

Социалистические оппоненты эсеров, социал-демократы, превосходили 
их по числу организаций: на 1898 г. социал-демократические организации за-
фиксированы в 71 населенном пункте, в 1903 г. – в 130, в 1904 г. – в 15644. 
Разрыв в количестве городских организаций эсеров и социал-демократов 
сокращался, хотя и оставался существенным. Число сельских организации 
эсеров и социал-демократов, особенно после 1902 г., несопоставимо, по той 
причине, что таковых у социал-демократов, по существу, не было.

Эсеры на рубеже XIX-XX вв. были преимущественно городской организа-
цией Европейской России. На первых порах эсеровские объединения имели 
явно выраженный интеллигентский кружковой заговорщический характер. 
К концу 1904 г. наиболее значимые из них становились более полифункцио-
нальными, усложняли инфраструктуру, вовлекали в свои ряды, в небольшом 
количестве, представителей простонародья, расширяли ареал и объект свое-
го воздействия, усиливали агитацию масс. Лицо эсеровских объединений 
определяла интеллигенция. Простонародье было объектом воздействия и в 
редких случаях субъектом партии.
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