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Парламентский дискурс
на страницах региональной периодики 

как детерминанта формирования
общественного сознания
в России начала XX века

Аннотация: Актуальность исследования проблем, связанных с организацией и деятель-
ностью представительных органов, в демократических государствах не теряет своей остроты. 
Важную роль в повышении доверия населения к парламенту и парламентариям играют средства 
массовой информации, деятельность которых выступает детерминантой формирования образа за-
конодательного органа, складывающегося в общественном сознании. В условиях предстоящих в 
2021 г. выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
особый интерес представляет опыт СМИ по освещению работы российского парламента, включая 
опыт, сложившийся в годы деятельности Государственной думы Российской империи. Предметом 
исследования выступает парламентский дискурс на страницах периодической печати Урала, яв-
ляющийся детерминантой формирования общественного сознания в годы созыва и деятельности 
Государственной думы Российской империи. Методология исследования определена с учётом кон-
цепции Т. А. ван Дейка по обработке языка в контексте социальных факторов. Понимая дискурс 
как текст, интерпретируемый автором в соответствии с его политической позицией в конкретной 
коммуникативной ситуации, авторы предприняли попытку анализа текстов, размещённых на стра-
ницах периодических изданий крупнейшего региона России – Урала, затрагивающих вопросы о 
созыве Государственной думы Российской империи и практике деятельности парламента России в 
1906–1917 гг. Парламентский дискурс – проявление политической коммуникации, общения меж-
ду участниками политической деятельности, в числе которых – население Российской империи, в 
1905 г. получившее избирательные права. Когнитивная модель анализа парламентского дискурса 
учитывает наличие субъекта, передающего сообщение (адресанта), самого сообщения, субъекта, 
принимающего сообщение (адресата). Анализ парламентского дискурса даёт возможность вы-
явить механизм оказания воздействия на общественное сознание, формирующееся в сфере пред-
ставлений о правовом государстве, о назначении и эффективности парламентской деятельности.
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Abstract: The relevance of the study of problems relating to the organization and activities of 
representative bodies in democratic States is not diminished. The media play an important role in increasing 
public confidence in Parliament and in parliamentarians, and their activities are a determining factor in 
shaping the image of the legislature in the public consciousness. In the context of the forthcoming elections 
of deputies to the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation in 2021, the experience 
of the media in covering the work of the Russian Parliament, including the experience gained during the 
years of activity of the State Duma of the Russian Empire, is of particular interest. The subject of the study is 
the parliamentary discourse on the pages of the periodical press of the Urals, which is a determinant of the 
formation of public consciousness during the years of the convening and activity of the State Duma of the 
Russian Empire. The methodology of the study is determined taking into account the concept of T. A. van 
Dyke on the processing of language in the context of social factors. Understanding the discourse as a text 
interpreted by the author in accordance with his political position in a specific communicative situation, the 
authors made an attempt to analyse the texts placed on the pages of the periodicals of the largest region of 
Russia - the Urals, concerning the convening of the State Duma of the Russian Empire and the practice of the 
Russian parliament in 1906-1917. Parliamentary discourse is a manifestation of political communication 
and communication between political actors, including the population of the Russian Empire, who received 
electoral rights in 1905.

The cognitive model for analyzing parliamentary discourse takes into account the identity of 
the transmitting entity (addressee), the message itself, the receiving entity (addressee). An analysis of 
parliamentary discourse provides an opportunity to identify a mechanism for influencing the public’s 
perception of the rule of law, the appointment and the effectiveness of parliamentary action. 
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Периодическая печать как средство вы-
ражения «коллективного взгляда» на парла-
ментскую деятельность

В демократических государствах парламент 
играет важную роль в создании нормативных 
правовых актов, определяющих основные направ-
ления развития страны, и является ареной обсуж-
дения социально значимых проблем и поиска их 
решения с учётом интересов граждан, поэтому 
актуальность научных проблем, связанных с орга-

низацией и деятельностью представительных за-
конодательных органов, не теряет своей остроты.

История парламентаризма свидетельствует 
о том, что именно с деятельностью парламента 
связаны представления общества об укоренён-
ности демократических процессов в стране и 
степени их развитости. Чем выше степень дове-
рия общества к законотворческим органам, тем 
более ощутима их практическая, стабилизирую-
щая роль в обществе.
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Стабильность и развитие современной Рос-
сии в значительной степени связаны с укрепле-
нием представительных органов на федеральном 
уровне и в субъектах Российской Федерации, 
создающих правовую основу эффективного ре-
шения задач в интересах граждан.

Повышение доверия населения к парламен-
ту и парламентариям – условие работы предста-
вительного органа в условиях укрепления демо-
кратии. Важную роль в этом играют средства 
массовой информации, призванные освещать 
работу парламента. Выполнение СМИ роли сво-
еобразного «коллективного взгляда» на работу 
законотворческих органов является важным 
инструментом формирования общественного 
мнения о представительных институтах в част-
ности и государственной власти в целом. Де-
терминантами образа законодательного органа, 
складывающегося в общественном сознании, 
выступают и состояние современного общества, 
и его историко-культурные традиции (в том 
числе в области электорального поведения), и 
специфика развития регионов. 

В условиях стремительной цифровизации 
общественных отношений в XXI веке, суще-
ственного расширения информационно-ком-
муникативного воздействия на общественное 
сознание, а также предстоящих в 2021 г. выбо-
ров депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва, особый интерес представляет опыт 
средств массовой информации по освещению 
работы российского парламента, включая опыт, 
сложившийся в годы деятельности Государ-
ственной думы Российской империи. 

Особое значение имеют содержание и техно-
логии конструирования политического простран-
ства в печатной периодике в период создания и 
начала функционирования первого национально-
го парламента – во время выборной кампании и 
в деятельности Государственной думы первого и 
второго созывов. Научное комплексное исследо-
вание механизмов взаимодействия парламента и 
общества может помочь в определении наиболее 
эффективных форм и средств сотрудничества с 
избирателями в современной России.

О методологической модели анализа пар-
ламентского дискурса

Разнообразие подходов к интерпретации 
термина «дискурс» в гуманитарных науках тре-
бует уточнения смыслового содержания, вкла-
дываемого в него авторами статьи. Понимая 
дискурс как текст, интерпретируемый автором 
в соответствии с его политической позицией 
в конкретной коммуникативной ситуации, ав-
торы предприняли попытку анализа текстов, 
размещённых на страницах периодических из-
даний, затрагивающих вопросы о созыве Го-
сударственной думы Российской империи и 
практике деятельности парламента России в 
1906–1917 гг. Парламентский дискурс – прояв-
ление политической коммуникации, общения 
между участниками политической деятельно-
сти, в числе которых – население Российской 

империи, в 1905 г. получившее избирательные 
права. Поле парламентского дискурса включает 
три элемента: субъект, передающий сообщение 
(адресант), само сообщение (текст, различно-
го рода информация), субъект, принимающий 
сообщение (адресат). Анализ парламентского 
дискурса даёт возможность выявить механизм 
оказания влияния на общественное сознание, 
формирующееся в сфере представлений о пра-
вовом государстве, о назначении и эффективно-
сти парламентской деятельности.

Когнитивная модель анализа парламент-
ского дискурса авторами определена с учётом 
концепции Т. А. ван Дейка по обработке языка в 
контексте социальных факторов [1, 2]. Она вклю-
чает приведение к позиционному единству рассе-
янного множества высказываний (корпуса слов, 
корпус фраз того или иного типа) по критерию 
«идеологически пристрастных точек зрения» в 
специфической «модели ситуации» – «ситуации 
восприятия» обществом процесса реформирова-
ния государственно-правовой системы России в 
начале ХХ в., центральной идеей которого стало 
создание российского парламента.

Основной гипотезой исследования являет-
ся предположение о том, что «ситуации воспри-
ятия» обществом трансформаций государствен-
но-правовой системы России в начале ХХ  в. 
получили адекватное отражение на страницах 
периодических изданий в 1905–1917 гг. Анализ 
парламентского дискурса на страницах перио-
дики позволяет реконструировать процесс вос-
приятия обществом места и роли нового поли-
тического института – Государственной думы, 
выявить влияние периодической печати на мо-
тивировку действий читательской аудитории с 
целью модифицировать мнения и намерения.

Избирая инструментарий интерпретации 
текстов, авторы статьи определили в качестве 
основного коммуникативные стратегии, орга-
низующие реальный ход интерпретирования и 
соединяющие между собой цели и средства ин-
терпретации. Такой инструментарий анализа 
парламентского дискурса позволяет учесть си-
стему взглядов адресанта, специфику тематики 
текста, систему убеждений, способов рассужде-
ния [3, с. 31].

О периодической печати как детерминан-
те формирования общественного сознания в 
начале XX века

Факт созыва и начала работы парламента 
в условиях революции 1905–1907 гг. обусловил 
острую политическую борьбу по концептуаль-
ным, формально-юридическим и практико-ори-
ентированным вопросам [4, с. 40–46]. Пресса 
оперативно реагировала на изменения в поли-
тической системе общества, с которыми она не 
без оснований связывала формирование каче-
ственно новых народно-властных отношений, в 
связи с чем стремилась занять в данной системе 
роль информатора, посредника между обще-
ством и государством, не исключая возмож-
ности оказывать и собственное воздействие на 
действительность. 
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Возможность реализации роли «генерали-
зованного» в социум актора была определена го-
сударственной политикой: 24 ноября 1905 г. были 
изданы Временные правила о повременных из-
даниях1, разработка которых началась ещё в ян-
варе 1905 г. в соответствии с Указом 12 декабря 
1904 г. «О предначертаниях к усовершенствова-
нию государственного порядка», предписавшим 
«устранить из ныне действующих о печати по-
становлений излишние стеснения и поставить 
печатное слово в точно определённые законом 
пределы»2. Временные правила отменили пред-
варительную цензуру для изданий, выходивших 
в городах, денежные залоги, административные 
взыскания. Юридическую силу потеряла ст. 140 
Цензурного устава: министр внутренних дел 
больше не имел права давать предостережения 
и приостанавливать периодические издания за 
«вредное направление», запрещать розничную 
продажу, публикацию рекламы и объявлений и 
изымать на неопределённый срок из обсужде-
ния в печати вопросы, признанные правитель-
ством «неудобными». Кроме того, Временные 
правила ввели явочный порядок открытия пе-
риодических изданий, когда каждый дееспособ-
ный гражданин, достигший совершеннолетия 
мог заявить по месту жительства о намерении 
выпускать газету или журнал, и в течение двух 
недель получал разрешение3.

Введение явочного порядка открытия но-
вых изданий вызвало «газетный бум»: до 1905 г. 
в России выходило 324 периодических изданий 
политического характера, а в 1905–1907 гг. из-
давались уже 3310 газет и журналов, более 40 % 
которых (1467) были общественно-политиче-
скими [5, с. 542–543]. Наиболее интенсивный 
рост общественно-политических изданий при-
шёлся на время работы первого российского 
парламента. Из числа вновь открытых в 1905 г. 
было 128 изданий (118 газет и 10 журналов), в 
1906 – 684 изданий (608 газет и 76 журналов), в 
1907 – 331 изданий (303 газеты и 28 журналов) 
[2, с. 58–59].

Значительную долю в печатной периоди-
ке 1905–1907 гг. составляла партийная пресса. 
Именно на её страницах находили отражение 
острые дискуссии, касающиеся выборов в Го-
сударственную думу, организации её работы и 
роли парламентариев – членов различных по-
литических фракций. К идеям, нашедшим от-
ражение на страницах партийной прессы, апел-
лировали участники политических дебатов и 
парламентарии4. Государственные, политиче-
ские и общественные деятели признавали важ-

ную роль печати в организации политического 
пространства в России, её значение в формиро-
вании общественного сознания. «С каждым го-
дом газета становится всё более видной частью 
нашей литературы, важным фактором нашей об-
щественной жизни», – подчеркивал экономист, 
журналист, политический деятель А. В. Пеше-
хонов5. «Русская печать стала носить характер, 
напоминающий политическую прессу Западной 
Европы и Америки», – констатировала редакция 
журнала «Русское богатство» в 1906 г.6

Чертой газетно-журнальной периодики 
1905–1907 гг. стала кратковременность суще-
ствования отдельных изданий. По подсчётам 
автора «Летописи русской печати» Вл. Розен-
берга, на первом году жизни закрывалась по-
ловина вновь созданных газет и журналов. Так, 
после Манифеста 17 октября 1905 г. в Петербур-
ге появилось 106 газет и более 300 журналов, 
из которых 76 газет и 89 журналов исчезли, не 
просуществовав и года. В 1907 г. из 190 новых 
столичных журналов на первом году прекрати-
ли своё существование 102, из 72 газет закры-
лись 62 печатных органа7.

Значительное внимание к газетной перио-
дике и её воздействию на общественное созна-
ние в связи с фактом создания российского пар-
ламента уделили лидеры политических партий 
России.

Лидер партии кадетов П. Н. Милюков ак-
тивно использовал печать для проведения ос-
новной тактической линии партии к упрочению 
конституционного строя на широкой демокра-
тической основе и «добросовестно анализиро-
вал шахматные ходы думской политики…»8. 
Только за несколько дней, со 2 марта по 13 апре-
ля 1906 г., на страницах периодической печати с 
подписью П. Н. Милюкова были опубликованы 
17 крупных статей [7, с. 65], не считая редактор-
ских. П. Н. Милюков предпринял комплексный 
анализ роли печати в деле партийной пропа-
ганды и сделал вывод о том, что «пресса есть 
тончайшая, наиболее совершенная из существу-
ющих форм общественно-психологического 
взаимодействия» [цит. по: 4].

Активное использование кадетами пери-
одической печати для обсуждения парламент-
ской тематики подтверждает «Указатель книг и 
статей о Государственной думе», составленный 
В. В. Брусяниным, в котором систематизиро-
вана информация об обзорах парламентской 

1 О временных правилах о повременных изданиях : 
Именной Высочайший указ, данный Сенату, от 24 ноября 
1905 г. // Полное собрание законов Российской империи. 
Собрание 3-е (далее – ПСЗ-3). – Т. XXV. – № 26962.

2 О предначертаниях к усовершенствованию государ-
ственного порядка : Именной Высочайший указ, данный 
Сенату, от 12 декабря 1904 г. // ПСЗ-3. – Т. XXIV. – № 25495.

3 О временных правилах о повременных изданиях : 
Именной Высочайший указ, данный Сенату, от 24 ноября 
1905 г. // ПСЗ-3. – Т. XXV. – № 26962.

4 Милюков П. Н. Год борьбы. Публицистическая хро-
ника. – Санкт-Петербург: Тип. т-ва «Обществ. польза», 

1907. – 3-550 с.; Кизеветтер А. А. «Русские ведомости» и 
I Государственная дума / Русские ведомости. 1863–1913 : 
сборник статей. – Москва: Типогр. Лисснера и Д. Собко, 
1913. – С. 96–103; Снессарев Н. Мираж «Нового времени»: 
почти роман. – Санк-Петербург: Типогр. М. Пивоварского 
и А. Типографа, 1914. – 135 с.

5 Пешехонов А. В. Русская политическая газета. 
Статистический очерк // Русское богатство. – 1901. – № 3 
[Электронный ресурс]. – URL: //lawbooks.news/istoriya-
jurnalistiki_852/peshehonov-russkaya-politicheskaya.html 
(дата обращения: 20.01.2021).

6 Цит. по: Пешехонов А. В. Указ. соч.
7 Розенберг В. Летописи русской печати. – Москва:  М. 

и С. Сабашниковы, 1914. – 102 с.
8 Милюков П. Н. Воспоминания. – Москва: Политиз-

дат, 1991. – С. 405.
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деятельности на страницах кадетских изданий 
«Право» и «Вестник народной свободы». Из 
перечисленных им публикаций 134 посвящены 
деятельности Государственной думы первого 
созыва, 56 – Государственной думе второго со-
зыва, Государственной думе третьего (132) и 
четвёртого (70) созывов9.

Лидер российской социал-демократии 
В.  И. Ленин осуществлял специальный анализ 
роли прессы в освещении процесса выборов в 
Государственную думу10, формирования обще-
ственного мнения в условиях созыва и работы 
российского парламента11. Опережающий рост 
печатных изданий оппозиционной направлен-
ности В. И. Ленин оценил как «систематический 
поход всей буржуазной прессы, всех буржуаз-
ных идеологов, стремящихся взять на буксир 
пролетариат» и стремление «закрепить это пре-
вращение рабочего класса в придаток партии 
кадетов»12 в рамках всероссийского представи-
тельного учреждения. Пытаясь развеять «парла-
ментские иллюзии», В. И. Ленин сам использо-
вал прессу как средство для пропагандирования 
идей, арену критики политических противников 
и представителей социал-демократии, не разде-
лявших тактику бойкота Государственной думы 
первого созыва и думской тактики большевиков. 
На основе критического анализа статьи Р. Блан-
ка «К злобам дня русской социал-демократии», 
опубликованной в газете «Наша жизнь» в марте 
1906 г., В. И. Ленин констатировал, что в своём 
несогласии с большевистской тактикой бойкота 
Р. Бланк не одинок, «мелкобуржуазные иллюзии 
и вера в Думу довольно сильны ещё в народе»13. 
Полемизируя по вопросу об отношении к дум-
ской тактике с Г. В. Плехановым, высказавшим 
свою позицию на страницах издаваемого им ор-
гана «Дневник», В. И. Ленин подчёркивал значе-
ние печати в формировании мнений «о думской 
тактике» и «оценке всего современного револю-
ционного момента»14.

Взгляды первого спикера Государственной 
думы первого созыва А. С. Муромцева часто 
находили отражение на страницах периодики. 
В газете «Русские ведомости» А. С. Муромцев 
опубликовал ряд статей с обобщением практи-
ки законодательной деятельности Думы, выра-

зив своё отношение к роспуску Думы в услови-
ях революции и изменению законодательства 
о выборах15.

Лидеры консервативных союзов при об-
суждении думской проблематики на страницах 
периодической печати ограничивалась крити-
кой избирательного закона от 11 декабря 1905 г. 
и обоснованием необходимости его пересмотра. 
Редактор органа Главного управления по делам 
печати – газеты «Правительственный вестник» 
А. А. Башмаков, историк Д. И. Иловайский, 
литератор Д. А. Хомяков, консервативный пу-
блицист, один из руководителей «Кружка дво-
рян» И. Кашкаров акцентировали внимание на 
анализе состава депутатского корпуса, критике 
неконструктивной позиции оппозиционных 
фракций в Думе16. Консервативные публицисты 
подчёркивали значительное количественное 
превосходство «левой прессы».  Газета «Объ-
единение» сообщала, что правые издания усту-
пают им в своём числе более, чем в 35 раз [9]. 
«Правые – слишком уверены в своих силах, по-
тому они слишком слабо ведут борьбу, слишком 
много молчат и потому почти всегда проигры-
вают. Левые – никогда в своих силах не уверены, 
потому они кричат, борются с необычайным 
ожесточением»17 и, используя все возможности 
средств массовой информации, «почти всегда 
побеждают»18.

Отдельные аспекты проблемы парламент-
ского дискурса на страницах периодики начала 
XX в. получили освещение в советской истори-
ографии в контексте истории печати. В данный 
период активность исследователей была огра-
ничена идеологическими установками. Общим 
подходом для изучения периодики в это время 
выступало отношение к ней как к дополни-
тельному источнику по истории политических 
партий и иллюстративному материалу к ним19. 
Было продолжено описание истории возник-
новения газеты20, но анализ региональной пе-
риодики как средства выражения отношения 
населения к выборным органам государствен-
ной власти в исторической и юридической ли-
тературе отражения не нашёл.

В постсоветской исторической и юридиче-
ской литературе изучение парламентского дискур-

9 Брусянин А. В. Указатель книг и статей о Государ-
ственной думе. – Москва: Наука, 1913. – 48 с.

10 Ленин В. И. Русская революция и задачи пролета-
риата (Партийные известия. 1906. 20 марта) / Ленин В. И. 
Полное собрание сочинений: в 55 т. – Т. 12. – Москва: Гос. 
изд-во полит. лит., 1968. – С. 209–220. 

11 Ленин В. И. 1) Наша ближайшая задача // Ленин В. И. 
Полное собрание сочинений: в 55 т. – Т. 4. – Москва: Гос. 
изд-во полит. лит., 1967. – С. 187–192; 2) Насущный вопрос 
/ Там же. – С. 193–198; 3) Партийная организация и пар-
тийная литература / Там же. – Т. 12. – Москва: Гос. изд-во 
полит. лит., 1968. – С. 99–105; и др.

12 Ленин В. И. Победа кадетов и задачи нашей пар-
тии / Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. 
– Т. 12. – С. 297.

13 Там же. – С. 352.
14 Ленин В. И. Современное положение России и так-

тика рабочей партии (Партийные известия. 1906. 7 февра-
ля) / Ленин В. И. Полное собрание сочинений: в 55 т. – Т. 12. 
– С. 178. 

15 Муромцев А. С. 1) Бессильные законы // Русские ве-
домости. – 1907. – № 30; 2) Порядок занятий второй Думы 
// Русские ведомости. – 1907. – № 33.

16 Шарапов С. Ф. Публицистические заметки // Рус-
ское дело. – 1906. – 31 марта; Башмаков А. А. Органические 
недостатки нашей выборной системы. – Санкт-Петербург: 
Тип. Спб. градонач., 1907. – С. 6, 11–12; Тихомиров Л. А. 
Современное положение приходского вопроса. – Москва: 
Унив. тип., 1907. – С. 2.

17 К-ъ Н. Е. Печать перед своим входом в Государ-
ственную Думу // Новое время. – 1906. – 24 апреля. 

18 Там же. 
19 Окороков А. З. Октябрь и крах русской буржуаз-

ной прессы. – Москва: Мысль, 1970. – 43 с.; Андронов С. А. 
Большевистская печать в трёх русских революциях. – Мо-
сква: Политиздат, 1978. – 25 с.; Боханов А. Н. Буржуазная 
пресса России и крупный капитал (конец XIX в. – 1914 г.). 
– Москва: Наука, 1984. 

20 Есин Б. И. 1) Русская дореволюционная газета 
1702–1917 гг. Краткий очерк. – Москва, 1971; 2) Русская га-
зета и газетное дело в России. – Москва: Из-во МГУ, 1981. 
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са на страницах периодики начала XX в. получило 
дальнейшее развитие, освобождённое от излишней 
идеологизации [6, 10]. Отдельные стороны думской 
проблематики получили отражение в работах по 
истории парламентской печати [11, 12, 13].

Парламентский дискурс на страницах пе-
риодической печати Урала как детерминанта 
формирования общественного сознания в на-
чале XX века

Историческое значение диалога между госу-
дарством и обществом и освещение его в СМИ 
возможно только с учётом многообразия куль-
турно-исторического развития регионов Россий-
ского государства в начале XX в. «Газетный бум» 
после 1905 г. затронул и регионы: из 3310 изда-
вавшихся в России в 1905–1907 гг. [5, с. 542–543] 
больше половины (1772 периодических издания) 
приходилось на провинциальную периодику.

Одним из крупнейших регионов Российской 
империи являлся Урал, игравший важную роль 
в экономической и культурной жизни страны. 
В  начале XX в. на Урале проживало более 10 % 
населения страны. Это был многонациональный 
и поликультурный регион, где наряду с русскими 
(71,4 %) проживали и другие народности – баш-
киры (12,8 %), татары (4,6 %), удмурты (4,1 %) 
[14, с. 103] и др. Усиление восточного вектора в 
индустриальной политике государства во вто-
рой половине XIX в. способствовало преодоле-
нию обособленности региона, содействовало 
оживлению экономической жизни, создавало 
предпосылки для укрепления позиций Урала в 
масштабах страны [15, с. 70]. Урал представлял со-
бой регион, на территории которого действовали раз-
личные политические силы [16, с. 70–72; 17, с. 53–55] 
и депутаты которого занимали в российском 
парламенте активную позицию [18, с. 43–54; 19, 
с. 187–189]. Периодические издания Урала («Вят-
ские губернские ведомости» (Вятка); «Оренбург-
ские губернские ведомости» (Оренбург); «Перм-
ские губернские ведомости» (Пермь); «Уфимские 
губернские ведомости» (Уфа); «Уфимский край» 
(Уфа); «Уфимские епархиальные ведомости. Не-
официальный отдел» (Уфа); «Оренбургские епар-
хиальные ведомости. Неофициальный отдел» 
(Оренбург); и др.), а также провинциальные не-
периодические издания – листовки, проклама-
ции, брошюры различной политической направ-
ленности – отражали представления уральцев о 
созыве представительного органа и перспективах 
развития страны в условиях парламентаризма.

В научных исследованиях парламентский 
дискурс на страницах региональных периодиче-
ских изданий начала XX в. получил фрагментар-
ное рассмотрение. В работах дореволюционных 
исследователей и публицистов основное вни-
мание уделялось освещению истории возник-
новения и выхода в свет периодической печати 
по губерниям21. Внимание учёных советского 
периода концентрировалось преимущественно 

на освещении отдельных сторон истории боль-
шевистской печати в регионе22. С начала 1990-х 
годов поле исследования процесса развития 
региональной прессы значительно расшири-
лось23 [20, 21, 22]. Отдельные аспекты состояния 
средств массовой информации и освещения ими 
деятельности парламента получили отражение 
в диссертационных исследованиях по истории 
политических организаций региона24 и демокра-
тической печати региона25.

К концу XIX в. вектор пространственного 
развития России был направлен на вовлечение 
в экономику страны мощных ресурсов Урала. 
Промышленное развитие края сопровождалось 
ростом грамотности и культуры населения, пе-
ременами в мировоззрении, оживлением обще-
ственной и политической активности. Перио-
дическая печать, возникшая в середине XIX в., 
к началу XX в. превращается в важный фактор 
общественной коммуникации. Губернские и 
крупные уездные города стали издательскими 
центрами, которые обеспечивали региональной 
периодикой население региона.

Реформирование системы печати на основе 
Временных правил о повременных изданиях26, 
введение разрешительного принципа открытия 
новых изданий привели к значительному росту 
частных изданий на Урале. Число газет и жур-
налов (особенно имеющих политический харак-
тер) выросло: в 1900 г. на Урале издавалось 27 
газет (в том числе 16 – монархические и церков-
ные); в 1905–1907 гг. здесь возникло более 70 но-
вых легальных газет и журналов и свыше 40 бес-
цензурных [14, с. 208]. Либерально-буржуазная 
печать существенно потеснила консервативную 
[14, с. 388–389].

Правительственная печать на Урале была 
представлена «Губернскими ведомостями», фи-
нансовые, кадровые и иные позиции которых 
были укреплены в условиях усилившейся с нача-
лом выборов в Государственную думу информа-
ционной борьбы. Определённую роль сыграло 
добавление к ним неофициальной части. Такие 
добавления часто выходили даже под собствен-
ным заголовком. «Губернские ведомости» имели 
специальные приложения и листки, рассчитан-
ные на народное чтение.

Начинали новую жизнь на Урале после 
1905 г., как правило, городские газеты. Именно 

21 Эволюция печати в г. Перми. – Сарапул, 1906; Раз-
витие газетного дела в Пермской губернии (Историческая 
справка). – Санкт-Петербург, 1907; Верхоланцев В. Лето-
пись г. Перми с 1890 по 1912 г. – Пермь, 1913.

22 Курасов А. И. Становление и развитие революцион-
ной печати на Урале в начале XX века. – Свердловск, 1981.

23 Пугачев В. В. Газетный и журнальный мир Уфим-
ской губернии: типологические и жанровые характеристи-
ки : учебное пособие. – Уфа: Вост. ун- т, 2004. – 128 с.

24 Курасова А. А. Уральские организации политиче-
ских партий России накануне и в период революции 1905–
1907 гг. (по материалам печати) : дис. … канд. ист. наук: 
07.00.02 / Курасова Антонина Алексеевна. – Екатеринбург, 
2000. – 391 с.

25 Пухов Д. Ю. Общественно-политические пози-
ции легальной демократической прессы Урала в середине 
1890-х гг. – феврале 1917 г.: по материалам Вятской и Перм-
ской губерний : автореф. дис. … канд. ист. наук:  07.00.02  / 
Пухов Денис Юрьевич. – Екатеринбург, 2003. – 24 с.

26 О временных правилах о повременных изданиях : 
Именной Высочайший указ, данный Сенату, от 24 ноября 
1905 г. // ПСЗ-3. – Т. XXV. – № 26962.
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в городах была высока концентрация населения, 
в том числе и грамотного (доля грамотных в го-
родах, например, Уфимской губернии была в 2,5 
раза выше, чем в сельской местности). И хотя 
сельское население на Урале составляло абсо-
лютное большинство, города становились важ-
ными центрами формирования гражданского 
самосознания населения. Издательское, типо-
графское, книготорговое и библиотечное дело в 
уральских губерниях превратилось в прибыль-
ный бизнес.

Адресаты периодических изданий на Урале 
– дворянство, читавшее прежде всего выписы-
ваемые из столиц газеты и журналы; чиновники 
и иные обыватели, читающие местную прессу 
[23, с. 26–35], прежде всего, «Губернские епар-
хиальные ведомости», с которыми можно было 
знакомиться в приходских библиотеках, в 1905 г. 
имевшихся в 70 % церквей уральских епархий 
[24, с. 50].

Формирование парламентского дискурса 
на страницах уральской губернской периодики 
было связано с ростом общественно-полити-
ческой активности в стране и регионе в начале 
XX  в., с событиями революции 1905–1907 гг., 
обусловившими существенную трансформа-
цию государственно-правовой системы Рос-
сии. Опубликование Высочайшего Рескрипта 
18 февраля 1905 г. на имя министра внутрен-
них дел А. Г. Булыгина о возложении на Совет 
Министров рассмотрения и обсуждения посту-
пающих на имя императора от частных лиц и 
учреждений «предположений по вопросам, ка-
сающимся усовершенствования государствен-
ного благоустройства и улучшения народного 
благосостояния»27, положило начало гласному 
обсуждению вопросов совершенствования по-
литической системы в России и на Урале28. Ма-
нифесты «Об учреждении Государственной 
думы» от 6 августа 1905 г.29, «Об усовершенство-
вании Государственного порядка» от 17 октября 
1905 г.30 явились определённым рубежом, обу-
словившим качественно новые аспекты в парла-
ментском дискурсе на Урале.

Адресанты парламентского дискурса на 
страницах уральской губернской периодики в 
начале XX в. – индивидуальные субъекты: кор-

респонденты центральных периодических из-
даний – авторы репортажей, размещённых в 
уральской периодике; уральцы – представители 
различных социальных и политических групп, 
принимавшие участие в обсуждении проблем 
создания, организации и деятельности россий-
ского парламента и уральских парламентариев.

На первом этапе формирования парла-
ментского дискурса в числе адресантов преоб-
ладали представители сословных объединений 
дворянства, активисты региональных социаль-
но активных групп, на последующих – лидеры 
формирующихся в регионе отделов политиче-
ских партий, а также коллективные субъекты 
– политические партии, от имени которых на 
страницах уральской губернской периодики 
размещалась информация.

Учитывая подход к классификации адре-
сантов А. П. Чудинова [3], в материалах, разме-
щённых на страницах региональной периоди-
ческой печати, выявляются три типа текстов с 
различной фиксацией авторства: 

– тексты с указанным автором (таковых 
на страницах уральской периодики оказалось 
меньшинство; авторы, как правило, – лидеры 
российских политических партий);

– тексты без формального автора (таковых 
на страницах уральской периодики оказалось 
большинство; авторами, не фиксировавшими 
своё имя, являлись выразители консервативных 
взглядов, опасавшиеся причисления их в усло-
виях «революционного романтизма», широко 
распространённого на Урале в начале XX в., к 
числу «ретроградов»; и авторы, занимавшие ле-
ворадикальные позиции и опасавшиеся пресле-
дований со стороны полиции);

– тексты со смещённым авторством. 
Анализ парламентского дискурса позволил 

выявить различные уровни восприятия Госу-
дарственной думы, детерминированные поли-
тическими взглядами адресантов на процесс 
трансформации государственно-правовой си-
стемы России в начале XX в.

а) консервативный парламентский дис-
курс

Центральной идеей консервативного пар-
ламентского дискурса была поддержка само-
державия, поддержание его имиджа и статуса, 
убеждение адресата в преимуществе для России 
самодержавия и отстаивании принципа преем-
ственности в его развитии.

Достижению цели – оказанию воздействия 
на мотивы, установки, потребности и ценност-
ные ориентиры читателей служили различные 
жанры текстов (репортажи, политические вы-
сказывания, стихи, верноподданнические теле-
граммы).

Учитывая подход к классификации языко-
вых средств О. Н. Паршиной [25, с. 232], в язы-
ковых средствах парламентского дискурса на 
страницах уральской периодики преобладали 
конструкции, связанные с реализацией стра-
тегий убеждения, защиты и удержания власти. 
Важное место занимал эмоционально-оценоч-
ный компонент, связанный со стереотипным 

27 О возложении на Совет Министров, сверх дел, ему 
ныне подведомственных, рассмотрение и обсуждение по-
ступающих на Высочайшее имя от частных лиц и учрежде-
ний предположений по вопросам, касающимся усовершен-
ствования государственного благоустройства и улучшения 
народного благосостояния : Именной Высочайший указ, 
данный Сенату, от 18 февраля 1905 г. // ПСЗ-3. – Т. XXV. 
– № 25853.

28 Сидоренко Н. С., Нижник Н. С. Рескрипт от 18 фев-
раля 1905 г. министру внутренних дел А. Г. Булыгину и 
региональные отклики на него (на материалах Урала) / 
Конституционная реформа в России начала XX века : учеб-
но-научное пособие / под общей ред. А. С. Тумановой, 
Р. Л. Хачатурова. – Т. XIX. – Москва: Юрлитинформ, 2015. 
– С. 118–128.

29 Об учреждении Государственной Думы : Манифест 
от 6 августа 1905 г. // ПСЗ-3. – Т. XXV. – № 26656.

30 Об усовершенствовании Государственного поряд-
ка : Манифест от 17 октября 1905 г. // ПСЗ-3. – Т. XXV. – 
№ 26803.
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представлением о месте и роли самодержавия в 
ценностной картине мира. Самодержавие рас-
сматривалось как высшая ценность, которая в 
аксиологическом контексте выступало основой 
бинарной позиции противопоставления само-
державию парламентаризма.

В языковой системе преобладали конструк-
ции, подчёркивающие исторический характер 
власти и её значимость, которые в сочетании с 
лексемами, дискредитирующими противника, 
были направлены на убеждение адресата в недо-
пустимости революционных потрясений. Ши-
роко использовались лексемы: «нераздельность 
Православия, Самодержавия и Народности», 
«сила России – Православие, Самодержавие и 
Русская народность», «святой русский царь са-
модержец», «следование исторической тради-
ции»31. Сторонники традиционализма характе-
ризовались как «истинно русские люди»32.

В уральском консервативном политиче-
ском дискурсе ярко было выражено отрицание 
идеи созыва земского собора, для демонстрации 
которого использовались различные утверж-
дения: «нынешние земские люди, собравшись, 
предъявят такие требования царю, какие они 
теперь предъявляют в своих революционных 
речах и адресах – и тем более не от себя, а от на-
рода», «нет, не земская говорильня нам нужна, 
а твёрдые, разумные, последовательные меры 
правительственной Власти, которые водворили 
бы мир и порядок в России…» и др.33

В текстах консервативного парламентского 
дискурса стратегия защиты удержания власти 
активно сочеталась с наступательной стратеги-
ей и попыткой убедить адресата в недопусти-
мости осуществления политических реформ в 
условиях революции. В числе типичных лексем 
выступали: «непростительный шаг», который 
будет истолкован «общественным мнением» как 
признание правительства в своей беспомощной 
слабости, как «уступка общественному мне-
нию» и др.34 Попыткам реформ противопостав-
лялась необходимость «следования принципам 
твердой политики Александра III – успокоение, 
а потом преобразования». Эту линию отразили 
публикации о прошедших в январе 1905 г. дво-
рянских собраниях, сформулировавших свой 
подход к государственно-правовой реальности 

в утверждениях о том, что они всегда будут со-
ставлять «партию благонадёжного консерватив-
ного направления» [26, с. 67].

Стратегия защиты удержания власти в 
уральском консервативном парламентском дис-
курсе выражалась в лексемах, направленных в 
поддержку действий властей по регулированию 
делом печати, в частности в поддержку пересмо-
тра закона о печати и усилению контроля над 
ней35. Отметим, что опасения правых не были 
безосновательными: указ36, дававший одновре-
менно с опубликованием рескрипта 18 февра-
ля 1905 г. значительную свободу собраний для 
обсуждения вопросов политического преоб-
разования России, отменяя предыдущий и не 
создавая нового законодательства о собраниях, 
совершенно перевернул все существующие по-
нятия дозволенного и запретного [27, 422–423; 
14, с. 261, 288].

Стратегии самопрезентации, защиты и 
удержания власти дополнялись в уральском 
консервативном парламентском дискурсе стра-
тегией дискредитации противника. В качестве 
противника рассматривалась прежде всего 
земская либеральная интеллигенция, аргумен-
тирующая необходимость реформирования 
государственно-правовой системы России. 
Стратегии дискредитации противника соответ-
ствовал критический оценочный компонент, 
содержавший недоверие к земцам (к их по-
литическим взглядам и деловым качествам), и 
используемые лексемы: «измышления нашей 
интеллигенции, не созревшей, не мыслящей, 
но безрассудно увлекающейся подражанием 
западу»; «земская говорильня»; «возбуждение 
разных, противных духу и вере и взглядам все-
го русского народа несбыточных ходатайств»; 
«если хозяйственные дела землевладельцев и 
земледельцев идут не самым лучшим образом, 
есть ли основание по совести думать, что эти 
земские и городские люди в состоянии вести 
дело государственное?» и др.37

Опубликование Манифеста от 6 августа 
1905 г. о созыве законосовещательной Думы38 
изменило содержание консервативного по-
литического дискурса. Его активность резко 
снизилась. Признав необходимость некоторых 
политических реформ, авторы-консерваторы 
подчёркивали, что основанием для этого явля-

31 См., например: М. В. Опасное недоразумение // 
Уфимские губернские ведомости. – 1905. – 8 февраля; 
Ростовцев К. Драгоценный бриллиант в венце Русского 
самодержца // Уфимские губернские ведомости. – 1905. – 
16 января; Ростовцев К. Святой русский царь самодержец 
// Уфимские губернские ведомости. – 1905. – 9 февраля; Па-
мятная книжка Вятской губернии и календарь на 1905 г. – 
Вятка, 1906. – С. 102–104.

32 Там же.
33 Политика уступок // Уфимские губернские ведомо-

сти. – 1905. – 10 февраля; Ложные вести о Земском соборе 
// Уфимские губернские ведомости. – 1905. – 16 февраля.

34 Св. Шишкин Н. И. Голос Пастыря // Уфимские гу-
бернские ведомости. – 1905. – 11 января; Истинно русские 
патриотические голоса из Уфимской губернии // Уфимские 
губернские ведомости. – 1905. – 19 января; Политика усту-
пок // Уфимские губернские ведомости. – 1905. – 10 февра-
ля; Обращение председателя уездного съезда С. В. Мацнева 
// Уфимские губернские ведомости. – 1905. – 22 февраля.

35 Русский. Информативная статья // Уфимские гу-
бернские ведомости. – 1905. – 18 февраля.

36 О возложении на Совет Министров, сверх дел, ему 
ныне подведомственных, рассмотрение и обсуждение по-
ступающих на Высочайшее имя от частных лиц и учрежде-
ний предположений по вопросам, касающимся усовершен-
ствования государственного благоустройства и улучшения 
народного благосостояния : Именной Высочайший указ, 
данный Сенату, от 18 февраля 1905 г. // ПСЗ-3. – Т. XXV. 
– № 25853.

37 Письмо русского человека из Бирска // Уфимские 
губернские ведомости. 1905. 5 февраля; Сообщники убийц 
// Уфимские губернские ведомости. – 1905. – 13 февраля; 
Что лучше или что хуже // Уфимские епархиальные ведо-
мости. Неофициальный отдел. – 1905. – 20 февраля; Цар-
ская воля и наша интеллигенция // Уфимские губернские 
ведомости. – 1905. – 5 марта; Куда же мы идём? // Уфимские 
губернские ведомости. – 1905. – 15 марта.
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лись прежде всего указанные «с высоты Цар-
ского престола… общественные жизненные 
недочёты» и призыв самого монарха ко всем 
гражданам Русской земли в необходимости их 
«уврачевания», в том числе с помощью «доверия 
народа облечённых выборных людей на совет 
Царский». В этой связи они нацеливали своих 
единомышленников «откликнуться на зов Царя 
не словом, а самым делом… выбрать и послать 
Ему верных, истинно русских, православных, 
искренно преданных Вере, Царю и Отечеству 
людей в Его Государственную Думу»39. Ещё бо-
лее сдержанными по тону стали публикации в 
связи с опубликованием Манифеста 17 октября 
1905 г. о созыве законодательной думы40. С этого 
времени уральский консервативный парламент-
ский дискурс включал в свой концепт призыв 
к адресату – уральцам – следовать воле монар-
ха. Одновременно на страницах газет появил-
ся призыв к единомышленникам из их числа о 
необходимости политической организации для 
участия в предстоящих выборах в Государствен-
ную думу.

б) либеральный парламентский дискурс 
Либеральный политический дискурс на 

страницах уральской губернской прессы по во-
просу о созыве представительного органа не 
был столь однороден, как консервативный. Об-
щим было горячее одобрение рескрипта от 18 
февраля 1905 г., нашедшее выражение в верно-
подданнических телеграммах от губернских и 
уездных земств, органов городского самоуправ-
ления. Либералы выражали надежду на то, что 
«дарованные» реформы укрепят монархию на 
основе соглашения между властью и обществом. 
«Во всей массе русских людей да почерпнете Вы, 
Государь, силы для Вашей исторической роли, 
при дружном содействии земских сил страны. 
С Вами Бог и вся Россия», – призывало земское 
собрание Перми41.

При этом сторонники умеренного и левого 
крыла либералов определяли разные основания 
для такого соглашения: правые поддерживали за-
конодательную основу булыгинской думы, выра-
жая готовность к компромиссу с властью в усло-
виях нараставшего революционного движения; 
левые, напротив, заняли положение оппозиции, 
выражая неудовлетворенность статусом думы 
как законосовещательного органа [29, с. 20–21].

Различные оценки были даны и Манифесту 
17 октября 1905 г. Правое крыло либералов вос-
приняло его как «вполне отвечающий интересам 
населения». Одна часть левых либералов, при-
нимая концепцию Манифеста 17 октября 1905 г., 
выражали сомнения в возможности полного и 
последовательного осуществления «дарован-
ных» свобод в связи с сохранением в стране и на 

Урале режима усиленной охраны42. Другую часть 
левых либералов Манифест не удовлетворил. Об 
этом свидетельствовали лексемы, фиксирующие 
отношение к «четырёххвостке» – созыву «пред-
ставительства» «на основе всеобщего, гласного, 
равного, тайного голосования». «Первое заседа-
ние Государственной думы должно явиться учре-
дительным собранием для выработки основных 
законов Российской империи и однопалатной си-
стемы представительства», требовали пермяки43.

Либеральный парламентский дискурс на 
страницах уральской прессы отличали наступа-
тельный характер текстов, обращение авторов 
для аргументации своих предложений к опыту 
западноевропейских государств, самопрезента-
ции, дискредитация оппонентов, активность в 
убеждении адресата в практической необходи-
мости создания в России парламента. О Булы-
гинской Думе уральские либералы высказывали 
критические суждения и поддержали бойкот 
выборов в законосовещательную Думу44. В от-
ношении законодательной Думы, созывавшейся 
на основе Манифеста 17 октября 1905 г., исполь-
зовалась стратегия убеждения в необходимости 
и закономерности создания парламента.

В условиях нарастания социальной напря-
жённости и перехода части революционных сил 
к вооружённой борьбе против самодержавия в 
либеральном дискурсе осенью 1905 г. форми-
руется стратегия компромисса с властью, со-
четающая поддержку созыва законодательной 
Государственной думы и критику социалисти-
ческих партий за срыв выборов и дальнейшую 
борьбу за республику. В целях усиления страте-
гии убеждения в текстах использовалось харак-
терное для социалистического политического 
дискурса прямое обращение к адресатам: «ты 
сам, через своих представителей, путём мирной 
работы устраивай с ними (депутатами – Авт.) 
своё благополучие»; «нам республика сейчас не 
нужна, так как к этой форме правления мы ещё 
не готовы». Для либерального парламентского 
дискурса на страницах уральской прессы были 
характерны идеи о свободе в рамках парламен-
таризма и призывы не выходить за его рамки45.

Левое крыло уральских либералов в своей 
политической риторике использовало критику 
законодательства, определявшего круг полно-
мочий Думы46. С конца 1905 г. либералы зна-
чительно активизировали пропагандистскую 
деятельность, используя не только печатные 
средства, но и устную пропаганду47.

38 Об учреждении Государственной Думы : Манифест 
от 6 августа 1905 г. // ПСЗ-3. –Т. XXV. – № 26656.

39 Уфимские епархиальные ведомости.. Неофициаль-
ный отдел. – 1905. – 15 сентября.

40 Об усовершенствовании Государственного поряд-
ка : Манифест от 17 октября 1905 г. // ПСЗ-3. – Т. XXV. – 
№ 26803.

41 Телеграммы // Уфимские губернские ведомости. – 
1905. – 24 февраля.

42 Экстренное заседание Челябинской городской 
думы от 31 октября 1905 г. // Объединённый государ-
ственный архив Челябинской области (далее – ОГАЧО). 
– Ф.  И-596. – Оп. 1. – Д. 62. – Л. 7; Пермские губернские 
ведомости. – 1905. – 28 октября.

43 Митинг в Благородном собрании // Пермские гу-
бернские ведомости. – 1905. –  28 октября.

44 1905 год в Самарском крае. – Самара, 1926. – С. 159.
45 Митинг в Благородном собрании // Пермские гу-

бернские ведомости. – 1905. – 28 октября.
46 Там же.
47 Об устройстве народных чтений // Пермские гу-

бернские ведомости. – 1905. – 29 октября; Митинг мещан 
г. Екатеринбурга // Пермские губернские ведомости. – 1905. 
– 12 ноября.
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в) социалистический парламентский дис-
курс 

Социалистический парламентский дис-
курс на страницах уральской прессы отличала 
категоричность содержания, основанная на би-
нарной позиции противопоставления монар-
хии демократической республике, исключавшей 
правомерность буржуазной республики и пар-
ламентаризм. Типичным было использование 
стратегии дискредитации оппонентов и нападе-
ния, неотъемлемым компонентом которых было 
умышленное формирование негативного обра-
за монархии. Государственно-правовую систему 
России характеризовали лексемы «феодальная», 
«отсталая» и призыв «Долой самодержавие!»

В условиях Первой российской революции 
радикальный сегмент социалистического пар-
ламентского дискурса на страницах уральской 
прессы увеличивался и приобретал наступа-
тельный характер. Идея созыва законосовеща-
тельной Думы отвергалась. Булыгинская дума 
характеризовалась лексемами: «наглое издева-
тельство над рабочим классом России», «грубая 
попытка обмануть русское крестьянство и весь 
русский народ», «подделка народного прави-
тельства» и лозунгами «Долой совещательную 
Думу! Бойкот Думе! Долой царское правитель-
ство!»48.

Манифест 17 октября 1905 г. не изменил со-
держание социалистического парламентского 
дискурса на Урале. При этом его масштаб рас-
ширился, в структуре ещё более чётко были 
определены группы адресатов и их особенности, 
которые учитывались в процессе коммуника-
ции49. Тексты составлялись с учётом националь-
ной специфики населения Урала (в том числе на 
русском, татарском языках). Центральной идеей 
социалистического парламентского дискурса 
было отрицание «буржуазного парламентариз-
ма» и противопоставление ему созыва револю-
ционным путём Учредительного собрания на 
основе всеобщего, равного, прямого и тайно-
го голосования. Манифест 17 октября 1905 г. и 
провозглашённые в нём начала демократиза-
ции общества рассматривались как очередной 
«трюк самодержавия». Социалистический пар-
ламентский дискурс формировал в обществен-
ном сознании негативный образ Государствен-
ной думы и был направлен на бойкот выборов в 
Думу первого созыва.

Социалистический парламентский дис-
курс на страницах уральской прессы отражал 
стремление к разработке стратегий убеждения 
в сочетании со стратегией дискредитации вла-
сти и созываемой ею Думы, ориентированных 
на конкретного адресата – основные социаль-
ные группы уральского общества. Так, для воз-

действия на сельского адресата использовались: 
лексемы, характеризующие безосновательность 
надежд крестьянских масс в решении земельно-
го вопроса Государственной думой (например, 
«новый обман»), вопрос «хватит ли на всех зем-
ли?» и утверждения  «нет – эта Дума не может 
выразить воли народа; она может представить 
лишь волю богатых классов…»50.

В социалистическом парламентском дис-
курсе на страницах уральской прессы ис-
пользовались манипулятивные стратегии, 
реализующиеся на основе социального и психо-
логического воздействия на адресата. В арсенале 
адресантов основное место занимали призывы: 
«Долой Государственную думу! Долой самодер-
жавие! Да здравствует вооружённое восстание! 
Да здравствует РСДРП!»

Социалистический дискурс содержал при-
зывы к бойкоту Государственной думы перво-
го созыва и дальнейшей борьбе (в том числе 
вооружённой) за кардинальные перемены в 
государственно-правовой системе России. Это 
нашло отражение в лексемах: «рано ещё пре-
даваться радости, рано служить молебны, рано 
праздновать победу», «наше дело – окончатель-
но свергнуть царское самодержавие и заменить 
его демократической республикой», «мы долж-
ны организоваться, вооружиться, чтобы взять 
действительную свободу, ту, которая нам нуж-
на, которую никакие цари и его слуги не смогут 
у нас уже отнять», «Будьте готовы к кровавому 
бою за свободу! Свобода или смерть! К оружию, 
граждане»51. Тот, кто не разделял эти идеи, при-
знавался отступником, «изменником делу на-
родной свободы».

Несмотря на то, что большинство изданий 
социалистического направления имели кратко-
временное существование (часто один – два 
номера), печатная агитация социалистического 
парламентского дискурса оформлялась листка-
ми, плакатами, карикатурами, распространяв-
шихся тиражами в сотни тысяч экземпляров52 и 
имевших широкий круг воздействия на населе-
ние Урала.

***
Парламентский дискурс на страницах реги-

ональной периодики в начале XX  был обуслов-
лен преобразованиями государственно-право-
вой системы Российской империи и созданием 
российского парламента. Его анализ на стра-
ницах уральской периодики свидетельствует 
об адекватном отражении в нём представлений 
различных социальных групп о перспективах 
развития российского государства, направле-
ниях трансформации государственно-правовой 
системы России, созыве представительного уч-
реждения с законодательными полномочиями.

48 К рабочим и крестьянам по вопросу о бесправии 
Государственной думы : Обращение ЦК РСДРП // Государ-
ственный архив Российской Федерации. – Ф. 579. – Оп. 1. 
– Д. 1221. – Л. 1; ОГАЧО. – Ф. И-596. – Оп. 1. – Д. 68. – Л. 9.

49 План политической кампании по поводу Госу-
дарственной думы, выработанный в ЦК РСДРП. Литера-
турная агитация // Центр документации общественных 
организаций Свердловской области (далее – ЦДООСО). 
– Ф. 41. – Оп. 1. – Д. 165. – Л. 117–118.

50 Революция 1905–1907 гг. в национальных районах 
России. – Москва, 1955. – С. 744.

51 Прокламация Пермского комитета РСДРП // Перм-
ский государственный архив социально-политической 
истории. – Ф. 160. – Оп. 2. – Д. 5. – Л. 2.

52 План политической кампании по поводу Госу-
дарственной думы, выработанный в ЦК РСДРП. Литера-
турная агитация // Центр документации общественных 
организаций Свердловской области (далее – ЦДООСО). 
– Ф. 41. – Оп. 1. – Д. 165. – Л. 117–118.
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Рост с 1905 г. числа публикаций, касающих-
ся вопросов созыва, организации и деятельно-
сти российского парламента, свидетельствовал 
о внимании к проблемам парламентаризма чи-
тающей публики Урала.

В условиях нарастания революции 1905–
1907 гг. в парламентском дискурсе на страницах 
уральской печати укрепилась тенденция поиска 
обществом консенсуса с властью. В полной мере 
такой консенсус достигнут не был, но стратегии 
убеждения консервативных и части либераль-
ных адресантов способствовали сдерживанию 
роста радикализма и созданию в стране полити-

ческой ситуации для реализации в России начал 
парламентаризма.

Как свидетельство определённого воздей-
ствия губернской печати на общественное со-
знание и правовое поведение уральского обще-
ства может рассматриваться факт динамики 
восприятия Государственной думы: от бойкота 
представительного органа в форме Булыгин-
ской думы до активной поддержки выборов 
в Думу и принятия трансформации государ-
ственно-правовой системы России в направ-
лении создания парламента и использования 
парламентаризма для решения социально зна-
чимых вопросов.
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