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ВЛИЯНИЕ ОППОЗИЦИОННОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ МИРОВОСПРИЯТИЕ КРЕСТЬЯН 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

(На материалах Костромской и Ярославской губерний) 
  
В период первой русской революции и особенно после «октябрь-

ского манифеста» 1905 г., появляется большое количество различных 
периодических изданий (газеты, журналы), которые освещали происхо-
дящие в стране события. После учреждения в августе 1905 г. Государст-
венной думы главной целью выпуска  газет и журналов становится воз-
действие на политическое мировосприятие избирателей, в том числе и 
крестьян России. В отечественной историографии данная проблема яв-
ляется  недостаточно изученной, как на общероссийском [4], так и ре-
гиональном уровне [5, 6]. В настоящем сообщении, на основе различ-
ных источников, ставится задача исследования влияния оппозиционной 
периодической печати на политическое мировосприятие крестьян Кост-
ромской и Ярославской губернии в 1905–1907 гг.  

В начале революции основными источниками информации для 
сельского населения о происходящих в стране событиях являлись слухи 
и «деревенская интеллигенция» [3, c. 210]. Газеты и журналы распро-
странялись плохо. Однако весной 1905 г., политические партии активи-
зируют распространение газет и журналов среди крестьян, освещая в 
стране события в соответствии с политической тактикой. Так, в д. Соко-
лово Николо – Шахской волости Ветлужского уезда два студента рас-
пространяли и читали крестьянам газету «Сын Отечества» [2, л. 10]. 
Однако сельские жители проявляли слабый интерес к их содержанию.  
Поэтому агитаторы стремились донести сельским обывателям содержа-
ние газеты, через основные новости.  

С началом предвыборной кампании, а так же деятельностью 
I Думы, пропагандисты  оставляют газеты в чайных и кабаках,  где 
сельские жители останавливались после ярмарок. Так, крестьяне захо-
дят «пить чай или обедать» в чайную и спрашивают: «Нет ли свежень-
кой газеты?» или «а ну почитай-ка, что про Думу пишут?» [8]. Таким 
образом, сельские обыватели проявляют интерес к деятельности Госу-
дарственной думы и решению земельного вопроса. Газеты попадают и в 
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отдалённые от губернского центра уезды: Ветлужский, Варнавинский и 
др. Причём к газете проявляют интерес жители всех возрастов. Так, в 
период деятельности Думы мае – июне 1906 г., в деревнях Ветлужского 
уезда газеты читали «от корки до корки»… Заинтересованы и старые и 
молодые и даже женщины» [10]. Следовательно, работа Государствен-
ной думы вызвала интерес к политике у жителей всех возрастов.  
Вследствие, полученной через газеты информации, крестьяне начинают 
разбираться в происходящих в стране событиях, а так же новых словах, 
таких как «амнистия» [10], которое стало вполне доступным крестьянам 
в глубинке. Помимо общих вопросов деятельности Думы с особым 
вниманием костромичи и ярославцы следили за решением земельного 
вопроса. Так, в с. Урень Варнавинского уезда «крестьяне (большая 
часть «Уреньщины» грамотное) зорко следят по газетам, что делается в 
Государственной Думе» [9]. При чтении газет, крестьян приковывает 
внимание,  «аграрные беспорядки» [11]. Следовательно, в сознании кре-
стьян проникают представления не только о решении земельного во-
проса мирным, легальным путём, но и революционным. Таким образом, 
деятельность парламента приводит к расширению политического круго-
зора сельского населения, закладывая в их сознание представления о 
возможностях решения аграрного вопроса. При этом, посредническую, 
информационную миссию в формировании политического самосозна-
ния играла, прежде всего, периодическая печать.  

В Ярославской губернии крестьяне также начинают интересо-
ваться газетами. Так, в уездах губернии в связи открытиям Государст-
венной думы началась «выписка газет, хотя» и  «без разбора» [13]. Та-
ким образом, крестьяне стремятся получить любую информацию о рас-
смотрении аграрного вопроса в Думе. Интересно, что к концу деятель-
ности I Думы, сельские избиратели понимают, что их интересы отстаи-
вают трудовики. Поэтому, в газетах «тщательному разбору и всесторон-
нему обсуждению подвергаются речи членов трудовой группы» [12]. 
Следовательно, наблюдается и эволюция политического самосознания 
крестьянства. Сельские избиратели уже в состоянии найти и разобрать в 
газете удовлетворяющую их информацию.  

Местные власти стремились препятствовать воздействию газет на 
политическое мировосприятие сельского населения. Так, 16 марта 
1906 г. № 2 газеты «Костромская речь» была конфискована [1, с. 219]. В 
уездах оппозиционные газеты изымались у сельских жителей. Так, ста-
новой пристав,  узнав в первой половине марта 1907 г., что крестьян 
д. Воульцева Костромской губернии получает газету «Костромич» и 
читает её своим односельчанам, воспретил читать и распространять  
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газету  между крестьянами [7]. Всё это подталкивает в первой половине 
1907 г. крестьян  самим  подписываться на газеты  

Следовательно, в период первой русской революции периодиче-
ские издания становятся важным фактором воздействия на политиче-
ское мировосприятие сельское населения. В связи с началом выборов и 
работы Государственной думы усиливается интерес крестьян к газетам 
и журналам, в которых ищут факты решения земельного вопроса. Под 
влиянием периодики происходит формирование политического созна-
ния крестьян, его активизация. Жители села уже в состоянии выбрать и 
выделить нужную информацию. Одновременно местные власти начи-
нают конфисковывать газеты, препятствовать их распространению сре-
ди сельских жителей.  
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7. Костромич. 1907. 3 мая.  
8. Костромская газета. 1906. 27 мая. 
9. Костромская газета. 1906. 3 июня.  
10. Поволжский вестник. 1906. 17 мая. 
11. Поволжский вестник. 1906. 2 июля. 
12. Рыбинский листок. 1906. 5 июля. 
13. Рыбинский листок. 1906. 6 июня. 


