
Конференция «Ломоносов-2023»

Секция «История России XIX - начала XX века»

Политический спектр России в отражении массовой беспартийной прессы (на
примере “Газеты-Копейки”, 1914-1917).

Феклистова Софья Романовна
Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия
E-mail: rofirom4@gmail.com

Период с 1905 г. до Октябрьской революции в литературе по праву называют “золотым
веком” русской прессы [8, С. 5-10]. В это время периодика прочно вошла в повседневную
жизнь жителей российских горожан. Действовал относительно благоприятный цензурный
режим, телеграф и телефон позволяли быстро передавать сообщения на большие рассто-
яния. Наиболее дешевой, массовой и быстрой в обращении формой периодики являлась
ежедневная газета. Конечно, новыми информационными возможностями времени поль-
зовались и существовавшие тогда политические силы. Партийная печать (напр., газеты
“Речь”, “Голос Москвы”, “Утро России” и др.) получила широкое освещение в историогра-
фии. Существует также большое число трудов, посвященных внутри- и внешнеполитиче-
ским[3, 6; 1] аспектам истории России времен Первой мировой войны.

Значительно в меньшей степени изучено функционирование беспартийной печати. Све-
дения о ней содержатся по большей части в справочной литературе [2, 5, 15, 16]. Как
утверждают авторы работ по истории журналистики, беспартийные газеты носили ис-
ключительно коммерческий и по большей части бульварный, развлекательный характер,
абсорбируя сплетни, скандалы и чаяния городских обывателей. Тем не менее, именно эти
издания были наиболее массовы и выступали главным источником политической инфор-
мации для большей части горожан.

Особый интерес, на наш взгляд, представляет беспартийная “Газета-Копейка” [4], выпус-
кавшаяся с 1908 по 1918 гг. в Санкт-Петербурге акционерным обществом издательского
дела “Копейка”. К 1913 г. (по другим источникам - уже к 1909 г. [2. С. 369]) по своим
тиражам петербургская “Газета-Копейка” уже вышла на один уровень с “Русским сло-
вом”, выпускавшимся издательством Сытина в Москве с 1894 г., однако была дешевле
него (выпуск “Русского слова” стоил три копейки, а “Газеты-Копейки” - одну). Это были
самые массовые в России газеты - каждая имела тираж свыше 250 тыс. экземпляров на
1913 г. [8, С. 122]. Политизированность “Русского слова” редко ставится под сомнение,
однако “Газета-Копейка”, вследствие укоренившегося стереотипа, не воспринимается как
политическое издание, и в отечественной историографии ее ошибочно причисляют к кате-
гории желтой прессы [7, 8, 10]. Некоторые зарубежные авторы по истории журналистики
в России, тем не менее, указывают на политизированность “Газеты-Копейки”, однако не
анализируют ее подробно, ограничиваясь выделением круга тем, фигурировавших в газе-
те, личностями журналистов [17, 18]. Помимо выпусков самой “Газеты-Копейки” за 1914-
1917 гг., в исследовании были рассмотрены законодательные [10-12] и делопроизводствен-
ные [13, 14] источники.

В ходе изучения политического содержания петроградской «Газеты-Копейки» в годы вой-
ны нам удалось прийти к нескольким выводам. Во-первых, политический контент в газете
превосходил по количеству развлекательный. Во-вторых, «Газета-Копейка» придержива-
лась строгой либерально-демократической линии и не печатала заметки, противоречащие
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ей. В газете конструировались антагонистические образы «консервативных» и «прогрес-
сивных» сил, причём поддержкой неизменно пользовались последние. В отношении же
правых сил из выпуска в выпуск использовались штампы: «тёмные силы», «чёрные во-
роны», «безответственные силы». «Газета-Копейка» обвиняла «правых» в желании по-
вернуть вспять развитие страны, работала на дискредитацию их лидеров в Думе (напр.,
Маркова 2-го). Лидеры Прогрессивного блока, особенно П.Н. Милюков и М.В. Родзянко,
наоборот, изображались как умные и порядочные люди, желавшие процветания России.
Отношение к “прогрессивному большинству” Гос. Думы в целом выступало своеобразной
точкой отсчета для оценки чего- или кого-либо “Газетой-Копейкой”.
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