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К ВОПРОСУ О ЧИСЛЕННОСТИ КРЕСТЬЯН ВЕРХНЕГО 
ПОВОЛЖЬЯ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ В 1905-1907 гг. 

(на материалах Костромской и Ярославской губерний) 

Период первой русской революции совпал с 
образованием политических партий России. Важным этапом 
их укоренения в провинции стали избирательные компании 
в Государственную думу, состоявшиеся в 1906 и 1907 гг. и 
борьба за голоса крестьян. Под воздействием проводимой 
агитации на территории изучаемых губерний образуются 
партийные группы. Показателем поддержки сельским 
населением программных установок политических сил 
становится вступление и участие крестьян в работе отделов 
политических партий. Проблема численности крестьян в 
политических партиях в 1905-1907 гг. в отечественной 
историографии остаётся до конца не изученной, как на 
общероссийском [9, 15], так и на региональном уровне [11, 
18]. В настоящей статье на основе различных источников 
ставится задача исследования численности сельского 
населения Костромской и Ярославской губерний в 
политических партиях периода первой русской революции. 

Под воздействием революции в стране образуются 
политические партии различных политических оттенков. В 
Костромской и Ярославской губерниях в начале революции 
действовали социал-демократы и эсеры. После учреждения 
Государственной думы 6 августа 1905 г. леворадикальные 
партии, для проведения в крестьянскую среду идеи бойкота 
Думы, стремятся образовать в уездах губерний свои группы. В 
октябре 1905 г. в г. Варнавине одноимённого уезда 
Костромской губернии образуется группа РСДРП. 
Численность организации составляла 13 человек, из них 
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четыре крестьянина (30 %) и девять представителей сельской 
интеллигенции (70 %) [6, л. 2]. В конце 1905 г. – первой 
половине 1906 г. расширяется влияние Костромских социал-
демократов среди сельского населения, что приводит к 
образованию крестьянских ячеек РСДРП. В частности, 
известно, что в д. Мартемьяново Шишкинской волости 
Костромского уезда действовала ячейка РСДРП, состоящая из 
5 крестьян [16, л. 6; 14]. Существовали партийные 
организации также в селах Парском, Васильевском 
Юрьевецкого уезда [13, с. 129]. Таким образом, костромские 
социал-демократы к середине 1906 г. образуют свои группы в 
уездах и сёлах, что приводит к появлению партийных 
организаций, состоящих из сельского населения.  

Наряду с социал-демократами в Костромской губернии в 
агитацию включаются социалисты-революционеры. 
Источники, отражающие состав партии в 1905-1906 гг., не 
сохранились. Это связано с нелегальной деятельностью партии, 
постоянной угрозой ареста и, как следствие, невозможностью 
ведения учёта членов группы. Тем не менее, по данным 
департамента полиции 1907 г., самой крупной эсеровской 
организацией в Костромской губернии являлась Кинешемская 
окружная, состоящая из нескольких групп. Так, в апреле 1907 г. 
В Кинешемском уезде вели работу следующие эсеровские 
группы: в Родниковской организации состояло 27 человек, в 
д. Скрылово – 10, в Есиплевской волости – 20 человек [3, л. 45; 10, 
с. 80]. Таким образом, в Костромской губернии эсеры создают 
сеть партийных групп в деревнях и сёлах.  

Деятельность политических партий в Ярославской 
губернии проходила в сложных условиях. Жёсткая позиция 
местных властей была связана с консервативностью 
Ярославского губернатора А.А. Римского-Корсакова и личной 
его приверженностью к черносотенцам [11, с. 68]. В связи с этим 
преследовалась деятельность оппозиционных политических 
организаций и, разумеется, революционных партий. Несмотря 
на это в уездах проходила агитация РСДРП. Так, 22 августа 



1906 г. полицией была ликвидирована Ростовская группа 
РСДРП. Из протокола обыска видно, что в актив группы 
входило 5 человек, из них 2 крестьянина [5, л. 1-14]. Это 
свидетельствует об определённом успехе работы социал-
демократов в крестьянской среде. По сравнению с 
Ярославской, социал-демократы и эсеры в Костромской 
губернии сумели проникнуть на уездный и волостной 
уровень. Успехи леворадикальных политических партий в 
Костромской губернии непосредственно связаны со 
сложившимися в губернии внутренними условиями: частой 
сменой губернаторов, неразвитостью путей сообщения, что 
осложняло управление обширной территорией. Не 
последнюю роль играло земство, руководящий состав 
которого был исключительно левым [7, с. 241]. В связи с этим 
появляются партийные группы, состоящие полностью из 
сельских жителей. В то же время, если у социал-демократов 
организации, полностью состоявшие из крестьян, доходили 
численностью лишь до 5 человек, то эсеровские – до 27.  

С учреждением Государственной думы 6 августа 1905 г. и 
объявлением «октябрьского манифеста» в стране 
организуются либеральные партии. Сразу после учреждения 
партии, 12 октября 1905 г., кадеты, стремясь провести своих 
кандидатов в Думу, активно пропагандируют свои идеи 
среди сельского населения. Для этого в уездах образуются 
партийные группы, в которые входили также и крестьяне. 
В Писцовской группе Нерехтского уезда Костромской 
губернии 11 января 1906 г. состояло 11 человек, из них 9 (60 %) 
рабочих и 6 (40 %) крестьян [8]. В Плёсской группе КДП 
Костромского комитета в первой половине 1906 г. 
насчитывался 31 человек, из них крестьян 9 (29 %) человек 
[2, л. 10, 16]. Таким образом, доля крестьян в местных группах 
КДП колебалась от 29 % до 40 %.  

В Ярославской губернии агитация кадетов среди 
сельского населения ограничивалась произволом 
губернатора А.А. Римского-Корсакова. Тем не менее, кадеты 



смогли создать отделения в уездах. Так, в Угличском отделе 
на 10 июля 1906 г. состояло 6 человек, из них 1 крестьянин [4, 
л. 533 об.]. Наряду с уездными группами существовали и 
сельские. Так, в с. Канцево в КДП состояло 20 человек, в 
с. Норском – 75 [17, c. 309]. Подавляющее большинство было 
из крестьян. Следовательно, кадеты проникают как на 
уездный, так и волостной уровень. Причём численность 
крестьян в сельских организациях находилась в пределах 20-
75 человек.  

В ответ на революционное движение в стране образуются 
правомонархические организации. В Ярославской губернии 
отдел Союза русского народа (СНР) оформляется осенью 1905 
г. [11, с. 51], что связано с активной поддержкой губернатора 
А.А. Римского-Корсакова. В Костромской губернии СРН 
образуется на год позже – осенью 1906 г. [12, с. 64]. 
В изучаемых губерниях черносотенцы проводят агитацию 
среди сельского населения, что приводит к образованию 
групп СРН в уездах губерний. Причём поправение населения 
наступает во второй половине 1906 – первой половине 1907 г., 
когда крестьяне разочаровались в революционных методах 
борьбы. Во второй половине 1906 г. создаются организации 
СРН в Рыбинске и Пошехонье (18 ноября), Мологе 
(29 ноября), Данилове (18 ноября) [11, с. 52]. Образование 
групп СРН в уездных городах губернии приводит к 
появлению отделов в сельской местности. Так, в конце 1906-
1907 гг. появляются отделы СРН в с. Михайловском 
Любимского уезда, Поводнево Мышкинского уезда, Середа, 
Заозерье [11, с. 52]. Следовательно, идеи СРН находят 
поддержку в крестьянской среде. В Костромской губернии 
уездные отделы СРН большей частью появляются во второй 
половине 1906-1907 гг. Так, в 1907 г. в губернии действовали 
следующие отделы СРН: в с. Красное Костромского уезда – 
5000 человек, в с. Апраксино Костромского уезда – 700, в 
д. Зиновьево Бычихинской волости Костромского уезда – 500 
[1, л. 6]. Таким образом, СРН имел свои отделы на уездном, 



волостном и сельском уровне. Численность крестьян в 
группах варьировалась от 500 до 700 человек.  

Следовательно, на этапе подъёма революции и выборных 
кампаний в I и II Государственные думы в провинцию 
проникают революционные и леволиберальные партии. 
Однако вскоре наступает разочарование сельского населения 
в революционных методах борьбы, что приводит к росту 
влияния правых партий. В таких губерниях, как Ярославская, 
многое зависело от позиции властей. Губернатор-
черносотенец А.А. Римский-Корсаков непосредственно 
оказал влияние на их популярность в крестьянской среде. В 
то же время в Костромской губернии в ряды правых вступали 
те крестьяне, кто пострадал в годы революции от забастовок и 
хотел внутренней стабильности, которая ассоциировалась у 
крестьян с царской властью, что проявлялось в поддержке 
Союза русского народа.  
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И.В. Мурылев  

К ПРОБЛЕМЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ  
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В следующем году состоится знаменательное событие – 
100-летие с начала первой мировой войны. Военные действия, 
биографии полководцев и их роль в войне, особенности 
экономики стран-участниц войны глубоко и детально 
рассмотрены во многих трудах историков. Однако войны – 
это не только битвы и сражения, финансы и политика, это 
еще и бесчисленные колонны пленных и беженцев. В данной 
работе мы постарались рассмотреть ряд проблем, 
касающихся положения иностранных военнопленных на 
территории Пензенской губернии. 
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