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При очевидном росте интереса к истории русского консерватизма, его 
генезиса и типологии, в изучении этой темы существует один важный пробел, 
касающийся недостаточного осмысления экономической программы русских 
консерваторов. Консерватизм второй половины XIX -  начала XX веков -  это 
политическая философия, отстаивающая необходимость сохранения 
традиционных устоев общественной жизни, незыблемых ценностей 
(самодержавия, православия, эволюционного пути развития) и неприятие 
революционных изменений общественной жизни. В русском консерватизме 
можно выделить пять основных принципов. Во-первых, это принцип 
сохранения, во-вторых, консерваторы отдают приоритет принципу порядка, а 
не свободы, в-третьих, консерваторы всегда отстаивали приоритет общих 
ценностей (государства, нации, общества) по отношению к индивидуальным 
ценностям, в-четвертых, -  консерваторы всегда отстаивали самобытный, 
независимый путь развития страны, и в-пятых, для консерватизма была 
характерна идея неравенства. Среди ценностей просвещенного консерватизма 
можно выделить глубокую религиозность, культ семьи, школы, армии. В 
России был очень сильным культурный консерватизм, который ставил перед 
собой задачу сохранения русской литературы, искусства и вообще основ 
национальной культуры.

До революции 1917 г. российские либералы, а в советское время -  
официальные идеологи, относили весь русский консерватизм к реакционному 
направлению общественно-политической мысли. Однако такая оценка всего 
русского консерватизма является неверной. Понятия консерватизма и реакции 
неадекватны. Просвещенный консерватизм представляет собой идею 
сохранения при способности к улучшению, т.е. выступал за постепенные, 
продуманные реформы, а реакция означает насильственное подавление жизни, 
стремление обратить общественное развитие вспять, назад в прошлое. 
Консервативные круги постоянно пытались воздействовать на экономическую 
политику правительства. В русском консерватизме можно выделить 3 основных 
течения: охранительное, либеральное и реакционное. В эпоху правления 
Александра III (1881-1894) сущность экономической программы 
кон серваторов-охран и тел е й проявлялась в следующих положениях. Во-первых, 
консерваторы-охранители М.Н.Катков, К. П. Победоносце в и др. были 
сторонниками сильного государства с мощным оборонительным потенциалом. 
Они выступали за индустриальное развитие России, без которого невозможно 
было сохранить статус великой державы. Промышленное развитие должно 
было создать самобытную российскую экономику. По мнению консерваторов



необходимо было ввести высокие таможенные тарифы для иностранной 
продукции, ужесточить правительственный контроль за деятельностью 
западных кредитных институтов в России, деятельностью акционерных 
обществ и бирж. Как сторонников сохранения общественной иерархии и 
сословного строя их не могло не тревожить усиление экономического, а значит 
и политического влияния русской буржуазии. Консерваторы настороженно 
относились к интеграции России в западную экономику, к предложениям 
министра финансов С.Ю.Витте о привлечении иностранного капитала для нужд 
модернизации промышленности и сельского хозяйства. Они считали, что 
привлечение иностранных финансов в Россию приведет к потере 
государственной независимости. Таким образом, консерваторы -  охранители 
ориентировались на собственные силы, выступали за усиление роли 
государства в экономике, регулирование деятельности предприятий путем 
таможенно-тарифной политики. В конце XIX века консерваторы-охранители 
стремились отменить некоторые последствия либеральных реформ Александра 
III (1855-1881) в области экономики. Так они выступали за немедленный 
переход в собственность государства всех частных железных дорог, считая, что 
частные предприниматели хищнически использовали железные дороги и 
привели к их дезорганизации. С целью пополнения казны консерваторы 
предлагали восстановить учрежденную в 1827 г. винную монополию и ввести 
табачную монополию. Консерваторы отрицали наличие в России пролетариата 
в европейском понимании и рабочего вопроса как социальной проблемы. 
Причины рабочих волнений они объясняли недостаточной ролью государства, а 
деревенской нищеты видели в пьянстве и неумелой обработке крестьянами 
своих наделов. Они считали, что крестьянская община, как один из устоев 
государственного строя империи, должна быть сохранена.

Либеральные консерваторы С.Ю.Витте, ГІ.А.Столыпин имели несколько 
другие взгляды на развитие экономики. Конечно, они были сторонниками 
активного государственного вмешательства в экономику, 
предпринимательство, однако их программа была гибче и учитывала опыт 
Западной Европы. Так С.Ю.Витте и ПЛ.Столыпин выступали за развитие 
частного предпринимательства, заимствование иностранного капитала, 
изменение архаичной социальной структуры, разрушение общины и создание 
фермерского хозяйства, политическое и гражданское равноправие крестьян и 
рабочих, правовую обеспеченность предпринимательства. Они хотели 
совместить примат государства с частным предпринимательством, развитием 
промышленности на базе свободной конкуренции. Либеральные консерваторы 
считали, что создание современной национальной экономики невозможно без 
использования западных технологий и капиталов.

1 Мультатулли П.В. Забытая война. Россия и Германия в первой мировой 
войне 1914-1918.-СПб. 1998.-С . 23


