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На основе конкретно-исторического материала в статье показаны особенности политического и 
культурного медиавлияния регионального средства массовой информации правомонархического на-
правления в определённый хронологический отрезок времени. Существование издания рассматри-
вается в контексте конфликтной политической культуры, выразившейся в постоянной борьбе «Суса-
нина» с либеральным и социалистическим влиянием. Авторы пришли к выводу об отождествлении 
в издании этих направлений с жидомасонским воздействием. Отсюда непримиримый антисемитизм 
и юдофобия на страницах «Сусанина» с одновременной постановкой во главу угла русского на-
ционализма как основы политической культуры издания. В этом отношении рассматриваемое СМИ  
являлось частью всего российского монархического культурного медиапространства.

В то же время призывы газеты к участию в выборах центральных и муниципальных органов 
власти, а также в самодеятельных организациях экономического, благотворительного и культурно-
просветительного характера способствовали становлению гражданского общества и формированию 
гражданской и политической культуры. Политическое влияние «Сусанина» в постреволюционный пе-
риод характеризуется ослаблением экстремизма и усилением толерантности, хотя бы по отношению к 
либерально-монархическим элементам. Спад революционного движения неизбежно вёл к ослаблению 
в массовом и индивидуальном сознании медиавлияний, связанных с радикальной медиакультурой пра-
вых монархистов. Неуклонно уменьшалось и влияние «Сусанина» как печатного органа одной из ор-
ганизаций праворадикальной монархической партии и носителя конфликтной политической культуры.
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On the basis of concrete historical material, the article shows the features of the political and cultural 

media influence of the regional mass media of the right-monarchist trend in a certain chronological period of 
time. The existence of the publication is considered in the context of a conflicting political culture, expressed in 
the constant struggle of “Susanin” with liberal and socialist influence. The authors came to a conclusion about 
the identification in the publication of these directions with the Masonic influence. Hence the irreconcilable 
antisemitism on the pages of “Susanin,” with the simultaneous staging of Russian nationalism as the basis of 
the political culture of the publication. In this respect, the media in question was part of the entire Russian 
monarchical cultural media space.

At the same time, the newspaper’s appeals for participation in the elections of central and municipal 
authorities, as well as in self-supporting organizations of an economic, charitable and cultural-educational 
nature, contributed to the formation of civil society and the formation of civil and political culture. The political 
influence of “Susanin” in the post-revolutionary period is characterized by a weakening of extremism and an 
increase in tolerance, at least in relation to liberal-monarchical elements. The decline of the revolutionary 
movement inevitably led to a weakening in the mass and individual consciousness of media influences related 
to the radical media culture of right-wing monarchists. The influence of “Susanin,” as the printing organ of one 
of the organizations of the right-radical monarchist party and the bearer of the conflicting political culture, also 
steadily decreased.

Keywords: monarchism, political media influence, political culture, civic culture, cultural-educational 
societies, antisemitism, mass media.

Средства массовой информации (СМИ) всег-
да играли одну из ведущих ролей в формировании 
политической культуры и социализации лично-
сти. Однако теоретическое осмысление феноме-
на политического медиавлияния делает только 
первые шаги [1]. В указанной монографии автор 
обращает внимание на двумерную природу ме-
диавлияний. С одной стороны рассматривается 
характеристика медиавоздействий, с другой – ка-
чество массового и индивидуального сознания 
принимающего или отрицающего эти медиавоз-
действия. Данное положение должен учитывать 
исследователь, на конкретно-историческом мате-
риале изучающий любой тип политического воз-
действия, в том числе правомонархическое, для 
которого характерно существование в контексте 
конфликтной политической культуры [23]. Ме-
тодологической основой изучения конкретного 
СМИ служат также теоретические работы об осо-
бенностях функции социальной коммуникации 
СМИ [38], роли СМИ в формировании политиче-
ской культуры и гражданского общества [7], зна-
чении СМИ как фактора формирования граждан-
ской культуры [24].

В статье И. В. Малыгиной справедливо 
указано на актуализацию в культурологии и 
историографии «регионального фактора в со-
циокультурной динамике», всё большую ре-
гионализацию культурной среды и культурного 

пространства [16]. В сфере изучаемой нами про-
блематики это выразилось в недавнем появлении 
обширного обобщающего труда Г. А. Корнеевой 
о правомонархическом политическом движении  
в Сибири [11]. Следует также отметить её ста-
тью об образовании монархических организа-
ций в Восточной Сибири в 1905–1907 годах [10]. 
В последние 5 лет вышли работы Д. И. Попова 
о борьбе правомонархических партий за массы в 
Сибири в условиях поляризации партийно-поли- 
тических сил в 1907–1917 годах [22], А. С. Шили-
ной о деятельности Красноярского и Иркутского 
отделов Союза русского народа в годы Первой 
мировой войны [39], а тезисы А. А. Гурьевой и 
Ю. С. Вавиловой о черносотенном движении  
в Енисейской губернии в 1906–1910 годах напи-
саны по материалам красноярской монархической 
газеты «Сусанин» [3]. 

Не потеряли актуальности монографические 
и диссертационные работы более раннего перио-
да, исследующие деятельность правомонархиче-
ских организаций и их влияние на общественно-
политическую и культурную жизнь регионов 
Сибири. В монографии А. А. Штырбула рассма-
тривается политическая культура Сибири в сфере 
опыта провинциальной многопартийности. На-
ряду с политическими образованиями либераль-
ного и социалистического характера в ней уделя-
ется внимание правомонархическим силам, в том 
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числе их влиянию на общественно-политические 
и культурные процессы посредством медиапро-
паганды [40]. Омскому исследователю А. П. То-
лочко принадлежит обобщающая работа о черно-
сотенцах Сибири в 1905–1917 годах, в которой 
значительное внимание уделено становлению 
Красноярского отдела Союза русского народа 
(КОСРН) и его издательской деятельности [35].  
В его же монографии об общественном движе-
нии в Сибири в годы нового революционного 
подъёма в 1910–1914 годах выделен раздел о 
партийно-политической работе черносотенцев и 
их тщетных усилиях по сохранению сибирской 
монархической прессы, включая «Сусанина» [37].  
На уровне диссертации черносотенные организа-
ции Сибири исследовал Е. Л. Бузмаков [2]. 

В монографиях, посвящённых отдельным 
аспектам общественно-политической и культур-
ной жизни Сибири, участию монархистов также 
уделяется определённое внимание. Монография 
О. В. Ищенко о студенческой и учащейся моло-
дёжи как факторе общественной и культурной 
жизни Сибири имеет раздел «Черносотенно-
монархические организации в среде студенче-
ской и учащейся молодёжи» [9]. В монографии  
Д. И. Попова о культурно-просветительных об-
ществах в Сибири также специально выделен 
раздел «Культурно-просветительные общества и 
черносотенно-монархическое движение в крае» 
[21]. Монография А. П. Толочко [36] и диссерта-
ция А. С. Полынского [20] посвящены историо-
графическим проблемам партийно-политического 
движения в Сибири.

Появились научные изыскания, предметом 
которых стала Красноярская, в том числе монар-
хическая пресса и конкретная газета «Сусанин». 
Это касается диссертации А. П. Миханева [18], 
сборника материалов по истории СМИ Красно- 
ярска [13], а также статей А. В. Давыденко [5]  
и С. В. Макарчука [15]. Сведения о «Сусани-
не» имеются также в указателе газет и журна-
лов Сибири за вторую половину XIX – февраль  
1917 года [19]. 

Однако, несмотря на неоднократное упоми- 
нание о «Сусанине» в различных научных ра-
ботах, цитирования отдельных его статей и ма-
териалов, до сих пор отсутствует комплексный, 
обобщающий труд, полностью охватывающий 
содержание издания на протяжении всех лет его 

выхода. Необходим культурологический анализ 
материалов газеты на предмет общей политиче-
ской культуры издания и издательской культуры. 
Это требует специального выделения из содержа-
ния газеты вопросов общественно-политической 
и культурной жизни, а также особенностей их ин-
терпретации.

Включённость правомонархических элемен-
тов в общественно-политические процессы резко 
возросла в период революции 1905–1907 годов 
Черносотенцы выступили против революции и 
революционеров в защиту монархии. Экстремизм 
их политической культуры выразился в участии 
в погромах, крупнейший из которых состоялся 
в Томске 20 октября 1905 года, а на следующий 
день в результате налёта черносотенцев на ми-
тинг в народном доме Красноярска было убито 11 
и ранено до 40 человек [35, с. 88]. Направленные 
против революционеров и либералов погромы но-
сили стихийный характер, но они способствовали 
институциональному оформлению правомонар-
хических организаций на местах, во главе кото-
рых стояла всероссийская организация – Союз 
русского народа (СРН). По данным А. А. Штыр- 
була, первым в Сибири оформился в ноябре  
1906 года Красноярский отдел СРН (КОСРН),  
а всего к середине 1907 года в Сибири существо-
вало 15 организаций черносотенцев с количе-
ством членов до 10 тыс. человек [40, с. 57–58]. 

Первым председателем КОСРН стал  
А. Г. Смирнов, но вскоре его сменил священник 
Варсанофий Захаров, с именем которого связана 
вся деятельность организации, в том числе выход 
с 9 февраля 1907 года по 14 сентября 1914 года её 
печатного органа – газеты «Сусанин» [10, с. 196].  
Прекращение существования КОСРН и выхо-
да газеты историки связывают с отъездом про-
тоирея отца В. Захарова из Красноярска в конце 
1914 года [39]. Всё это время именно он являлся 
организатором и идейным вдохновителем выхода 
газеты, редакторы которой часто менялись: по-
следовательно ими становились И. С. Зеленок,  
И. Н. Разночинцев, П. Н. Боровков, Н. С. Ковалёв,  
М. Ф. Косов, Н. А. Щагин, И. С. Егоров [19, с. 43]. 

«Сусанин» высоко оценивал деятельность  
В. Захарова на посту председателя КОСРН, а 
также его вклад в политическую, гражданскую, 
культурную жизнь края. В номере за 30 сентября  
1912 года помещена подробная биография свя-
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щенника, который прибыл в Красноярск в 1887 
году по окончании курса духовной академии и 
сразу занял должность инспектора классов Епар-
хиального женского училища. Вскоре он откры-
вает первую в Красноярске церковно-приходскую 
школу, а затем воскресную женскую школу, руко-
водит созданием приходских попечительств в По-
кровской и Благовещенской церквях, целью кото-
рых является снабжение детей бедных прихожан 
книгами и одеждой. Биография напоминает, что 
отец Варсанофий является гласным Красноярской 
городской думы [33, 30 сент.].

В. Захаров участвовал во всероссийском 
монархическом движении и партийном строи-
тельстве в Красноярске. Печатный орган КОСРН 
за 14 апреля 1907 года официально сообщал, 
что «Председатель Красноярского отдела СРН  
отец Варсанофий Захаров выбыл в Москву на 
Всероссийский съезд монархистов, передав пред-
седательство в отделе товарищу Председателя – 
Чуевскому» [28, 14 апр.]. Газета информировала 
о содействии Захарова в открытии отдела СРН в 
Минусинске, Енисейской губернии [29, 14 сент.]. 
Не без участия В. Захарова в Красноярске 20 июня 
1909 года создаётся параллельная КОСРН право-
монархическая организация – Красноярский от-
дел Русского народного союза имени Михаила 
Архангела (КОРСН). КОСРН и КОРСН иногда 
проводили совместные заседания. На одном из 
них 2 февраля 1910 года председательствовал 
протоиерей В. Захаров. Он же выступил с речью, 
посвящённой постановке на местной сцене оперы 
М. Глинки «Жизнь за царя» [31, 7 февр.]. О бли-
зости позиций обеих монархических организаций 
говорит описанный в «Сусанине» факт выдвиже-
ния на одном из партсобраний КОСРН предложе-
ния о начале переговоров с КОРНС о создании 
объединённой организации [32, 9 окт.].

О появлении элементов толерантности в пар- 
тийно-политической культуре правых монархи-
стов говорит и их стремление к сотрудничеству 
с леволиберальной частью монархического дви-
жения. Во втором номере «Сусанина» сообщает-
ся об общем собрании КОСРН, на котором при-
сутствовали члены местной организации Союза 
17 октября. Рассматривался вопрос о совместном 
участии в выборах во 2-ю Государственную думу. 
Газета резюмирует: «Что касается октябристов, 
обещающих нам свою поддержку, то сочувствие 

их должно быть принято с глубокой благодарно-
стью, – и поддержка эта особенно ценна потому, 
что она предложена, так сказать, бескорыстно, –  
без требования каких-либо жертв со стороны  
“Союза русского народа”» [29, 11 февр.].

В свою очередь «Сусанин» выражал сочув-
ствие октябристам Томска, где «эта партия выми-
рает не на шутку». Газета сожалеет, что в Томске 
перед думскими выборами не сложился союз ле-
вых монархистов с правыми: «В Томске есть и по 
сие время Союз 17 октября. Он имеет свою газету 
“Время” – но члены союза убывают – на общем 
собрании 14 сентября – членов всего около 20 че- 
ловек… На выборы пойдут одни, ибо “русское 
Народное Общество за Веру, Царя и Отечество” 
их к себе не приняло, а с кадетами они спеться  
не могли» [28, 29 сент.].

На протяжении всего времени своего выхода 
«Сусанин» выполнял культурно-политическую 
роль издания, являющегося органом организа-
ции политической партии. Газета публиковала 
материалы о состоянии монархических органи-
заций и проблемах партийного строительства не 
только в Красноярске, но и в Енисейской губер-
нии, в Сибири. Номер газеты за 7 июня 1908 года 
большое внимание уделил состоянию отдела СРН 
в Томске. Сообщалось об успехах его деятель-
ности, а также подотделов, которые «имеются 
почти во всех уездных городах». По статье мож-
но судить о внутреннем устройстве отдела, его 
руководстве и социальном составе: «… почётным 
председателем состоит Архиепископ Томский 
Макарий. Действительным председателем купец 
1 гильдии Д. Г. Малышев. Товарищем председа- Г. Малышев. Товарищем председа-Г. Малышев. Товарищем председа-
теля – ключарь кафедрального собора протоиерей  
И. Беневолевский. Вторым товарищем пред-
седателя – иеромонах Игнатий, преподаватель 
Томской духовной семинарии» [29, 7 июня].  
В одном из номеров представлен Владивосток-
ский отдел Союза Михаила Архангела, председа-
телем которого являлся протодиакон В. Острови-
дов [28, 12 дек.]. Другой номер газеты сообщал 
о собрании Омского отдела РНС им. Михаила 
Архангела, которое должно состояться 21 ноября 
1910 года [28, 19 дек.].

Особое внимание уделялось отчетам с об-
щих собраний КОСРН. Так, к примеру, описы-
вается собрание состоявшееся 14 мая 1910 года:  
«В качестве гостей присутствовали члены РНС 
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им. Михаила Архангела во главе с председателем 
А. Ф. Молочковым. На собрании присутствовало 
до десятка прозелитов, то есть лиц, не принад-
лежавших к организации, но пожелавших при-
сутствовать на собрании» [31, 19 мая]. 27 июня  
1908 года газета сообщала о собрании краснояр-
ских черносотенцев с участием представителей 
Новониколаевского и Барнаульского отделов Со-
юза русского народа [29, 27 июня]. 12 сентября 
1910 года в Красноярске состоялось общее со-
брание КОСРН. На собрании намечено создать 
на территории Енисейской губернии помимо 
действующих ещё 12 отделов Союза русского на-
рода [31, 14 сент.]. 13 сентября 1912 года 160 че-
ловек присутствовали на совместном партийном 
собрании отделов СРН и РНС в Красноярске, где 
обсуждались проблемы действий монархистов в 
избирательной кампании в 4-ю Государственную 
думу [33, 9 сент.].

С 26 июля по 4 августа 1910 года в Иркут-
ске проходило совещание правомонархических 
организаций Сибири с участием делегатов от Ир-
кутска, Омска, Томска, Новониколаевска, Читы, 
Владивостока [17, с. 56]. Красноярские депутаты 
не присутствовали на совещании, но 5 декабря 
«Сусанин» опубликовал на своих страницах от-
чёт о ходе мероприятия, в котором приняли уча-
стие, кроме сибирских делегаций, представители 
от Санкт-Петербурга – действительный статский 
советник В. М. Скворубов и от Москвы – протоие-
рей отец И. Восторгов. Вынесены постановления 
собрания: «О распространении национальной пе-
чати в Сибири», «О русской школе» и об объеди-
нении монархических организаций [31, 5 дек.].

Под «национальной печатью» понималась 
исключительно монархическая печать. Либераль-
ная кадетская пресса Сибири характеризовалась 
«Сусаниным» как «жидо-кадетская». В одной 
из статей номера за 20 июня 1910 года читаем: 
«Возьмите нашу Сибирь. В Томске преслову-
тую “Сибирскую жизнь” издаёт жидовский ка-
гал, нанимающий… усердных лакеев жидовства!  
В Омске царит жид Познер, издающий “Омский 
телеграф”, в Барнауле – жид Шпунтович издаёт 
“Алтайскую газету”, в Красноярске жид Коха-
новский издавал “газету” “Красноярский хрони-
кёр”, в Иркутске… да разве всех жидов издателей  
перечислишь» [31, 20 июня].

 По мнению «Сусанина», именно под влияни-
ем издающейся евреями левой прессы интеллиген-
ция лишается русской культурно-политической 
идентичности: «Русский интеллигент лишён на-
ционального самосознания, ему чуждо русское 
национальное чувство… Если есть в России в на-
стоящее время такое, что заслуживало бы самого 
глубокого презрения, беспощадного осуждения, 
так это без сомнения, так называемая русская 
интеллигенция и тянущаяся за ней полуинтелли-
генция… Русский интеллигент, как заведённая 
шарманка, “что ему книга последняя скажет, то на 
душе его сверху и ляжет…” А перед ним ежеднев-
но – лист грязной жидо-кадетской газеты» (статья 
«Холопы мысли») [31, 20 янв.].

Монархистам из «Сусанина» вся Сибирь ка-
залась наводнённой не только либеральной, но и 
«красной», революционной печатью. Приведём 
выдержку из статьи «Интеллигентские мечта-
ния»: «Но нигде быть может в Российской вели-
кой империи красный гнёт левой печати не сказы-
вается с такой силою, как в Сибири. Вся Сибирь 
от Челябинска до Владивостока отдана во власть 
красной революционной печати» [31, 12 февр.].

Активно противостоять либеральной и ре-
волюционной печати в Сибири должна была сеть 
национальной монархической печати. К этому 
призывало и общесибирское совещание монар-
хистов в Иркутске. Однако монархисты не рас-
полагали широкой издательской сетью в Сибири. 
Кроме «Сусанина» здесь с 1908 по 1915 год выхо-
дила газета «Сибирская правда» – орган Томского 
губернского совета СРН. Местный отдел РНС им. 
Мих. Архангела издавал в 1909–1911 годах газету 
«Голос Сибири» [15, с. 33]. В 1912 году под ред. 
Н. С. Ковалёва вышло 5 номеров юмористическо-
го журнала КОСРН «Оглобля», а после заверше-
ния издания «Сусанина» Красноярскому отделу 
СРН удалось выпустить 15 марта 1915 года под 
редакцией Н. Н. Яковлева единственный номер 
газеты «Сусанин XX века» [19, с. 41, 43].

По мнению исследователей монархической 
периодической печати Сибири, главной идейной 
основой её агитационно-пропагандистской куль-
туры являлся русский национализм [12; 15; 35]. 
Хотя в идейном арсенале правомонархических 
изданий были призывы к ограждению прав рус-
ского народа от посягательств со стороны разных 
«инородцев» и «иноверцев». Но несомненное 
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первенство в этом вопросе всё же принадлежит 
антисемитизму. Он стал перманентной системой 
пропаганды сибирских монархических газет, ча-
сто приобретая гипертрофированную, оскорби-
тельную форму юдофобии. Этому содействовали 
программные партийные документы монархистов 
и их центральная периодическая печать.

Политическая программа Союза русского на-
рода – «Русскому народу» заявляла, что русская 
народность «есть народность державная; прочие 
народности в России пользуются правами граж-
данского равенства, за исключением евреев». Гла-
ва программы «Еврейский вопрос» приписывала 
евреям «непримиримую ненависть к России и ко 
всему русскому, заявляя следующее: «Переживае-
мая нами смута и вообще революционное движе-
ние в России… – всё это дело рук почти исклю-
чительно евреев и ведётся на еврейские деньги» 
[26, с. 17–30].

Центральный печатный орган СРН газета 
«Русское знамя» предупреждала о грядущем «жи-
довском полновластии» в России и об «еврейском 
всемирном владычестве» [35, 15 янв.; 26 нояб.]. 
А в одном из номеров за 1909 год сообщалось 
о решении жидомасонских главарей «охватить  
всю Россию революционным кольцом» состоящим 
из общественных и культурно-просветительных 
организаций – и во главе всех этих обществ 
должны стоять евреи [25, 17 дек.]. Рупором анти-
семитизма являлись все центральные издания  
СРН и РНС им. М. Архангела – газеты «Гроза», 
«Прямой путь», «Земщина», «Вестник СРН».

Не отставала от центральных изданий и мест-
ная периодическая печать правых монархистов, 
тесно связывающая антисемитизм с социалисти-
ческим движением. В одной из передовиц «Си-
бирской правды» читаем, что социалистическому 
учению «мы всецело обязаны жидам Лассалю, 
Бебелю, Энгельсу, Марксу и прочим лицемерным 
обманщикам и утопистам» [27, 26 окт.]. Социали-
стические партии России назывались в газете не 
иначе как «социал-разбойники» (с-р, социалисты-
революционеры) и «социал-дьяволы» (с-д., со- 
циал-демократы). Деятельность социалистиче-
ских партий тесно связывалась с «еврейским во-
просом» в статьях: «Томское жидовство», «Жиды 
одолевают», «Еврейская работа», «Жидовский 
гешефт с христианством», «Жидовские налоги и 
засилье» [14, с. 80].

Антисемитизм стал одним из главных на-
правлений «Сусанина». С 1-го по 30-й номер, по 
подсчётам А. П. Миханева, было помещено более  
10 публикаций, изображающих евреев в нега-
тивном свете, возбуждающим к ним вражду и 
ненависть. В одном из первых военных номеров 
«Сусанина» от 25 июля 1914 года вышло сразу 
несколько антисемитских заметок – «Форму-
ляр», «Паки и паки», «Тридцатилетний юбилей», 
«Благоденствующий Хаим», «Мнение великих 
людей об Иудеях» [39]. Для всех статей характе-
рен грубый язык, оскорбительные эпитеты, что 
дало основание известному столичному журналу 
«Книжный вестник» назвать «Сусанина» – «по-
громным листком» [18, с. 70]. В этом проявился 
экстремизм политической культуры издания, хотя 
прямых призывов к еврейским погромам на его 
страницах не наблюдалось.

Газета не признавала никакой толерантности 
по отношению к революционерам и социалистам. 
Она призывала к борьбе с ними легальными, пар-
ламентскими средствами, обращая внимание на 
экстремизм политической культуры социалистов. 
«Сусанин» характеризовал социал-демократов 
как «эксплуататоров народного невежества и тем-
ноты» [28, 14 апр.]. Обращаясь к избирателям в 
Государственную думу и органы местного само-
управления, газета предостерегала: «Граждане! 
Если не хотите убийств, грабежей, насилий, кро-
вопролития, бомб, – не давайте ни одного голоса 
социалистам! Подальше от этих людей, не знаю-
щих Бога, отрицающих Царя» [28, 29 сент.].

В статье «Социал-демократический рай» 
газета уточняет национальную принадлежность 
«этих людей», считая, что «в действительности 
же еврейство стремится поработить мир, став-
ши во главе социал-демократических организа-
ций» [29, 7 июня]. Статья «Социал-демократия 
и евреи», указывая на засилье евреев в социал-
демократическом движении, делала вывод о том, 
что социал-демократия может быть «только сред-
ством, но отнюдь не целью». Средством для раз-
доров и смуты, которыми обязательно воспользу-
ется еврейство [32, 1 февр.]. Статья «Большевики 
и меньшевики», даже не пытаясь разобраться в 
той «неразберихе», которая творится во фрак-
циях социал-демократов, просто опускается до 
банальных оскорблений, утверждая, что социал-
демократия – это «картина ещё более тяжёлая и 



105

                                                                                    КУЛЬТУРОЛОГИЯ
отвратительная, чем та, которая была описана До-
стоевским в «Бесах», какая-то социальная клоака, 
где переплелись дегенераты и психопаты, – люди 
с природной склонностью к «запаху крови», сла-
боумные теоретики и заурядные грабители. Это 
уже даже не «бесы», а шуты, одержимые манией 
разрушения» [33, 11 марта].

Статья «Наши социал-психопаты» называет 
социалистов «Браунинг-Динамитовичами» [31, 
24 февр.], а в статье «Готовьтесь», говоря о при-
ближении второй революции, газета впервые сры-
вается к призыву к экстремистским действиям: 
«Вооружённого врага встречают во всеоружии. 
Готовьтесь! Готовьтесь русские люди к вооружён-
ному отпору и помните, что чем скорее вы буде-
те готовы, тем лучше. Враги приближаются…»  
[31, 28 марта].

Однако в целом экстремистские призывы к 
вооружённому отпору не были характерны для 
«Сусанина». Политическая и гражданская куль-
тура издания заключалась в мирной пропаган-
де идей монархизма и агитации за своих пред-
ставителей в законодательные органы власти и 
местного самоуправления. Газета начала выхо-
дить в связи с необходимостью усиления монар-
хистской агитационно-пропагандистской работы  
в разгар избирательной кампании во 2-ю Госу-
дарственную думу. Первые номера газеты почти 
целиком посвящены выборам. В это время «Су-
санин» выходит ежедневно, а после завершения 
выборов периодичность его выхода уменьшается 
до двух раз в неделю и, наконец, до одного раза 
по субботам.

№ 1 газеты объясняет избирателям значение 
и смысл монархии как способа государственного 
управления: «Государство как единый цельный 
организм нуждается в таком верховном органе, 
который воплощал бы в себе и выражал единство 
его воли и мощи. В монархии таковым и является 
монарх. Он по своему положению и по закону вы-
сится над всеми классами населения, партиями и 
органами государства. В этом сила и самый глу-
бокий смысл монархии» [28, 9 февр.]. В этом же 
номере монархисты пытаются доказать избирате-
лям неприменимость парламентаризма и много-
партийности для России: «Действительно, парла-
ментаризм менее всего применим в России. При 
громадности её территории, при разнородности 
населяющих её и между собою враждующих пле-
мён, при искусственно разжигаемой ныне вражде 

классов, окруженная с востока и запада могучими 
империями, Россия более чем когда-либо, именно 
теперь нуждается в крепкой и независимой вла-
сти. Парламентаризм же – есть передача власти 
партиям. Последние могут предъявлять претен-
зию на соуправление с монархом, если они пред-
ставляют собою действительную волю народа, 
хорошо организовать и уметь ставить благо оте-
чества превыше всего и особенно своих личных 
интересов и соображений. Таких партий у нас нет 
и надолго ещё быть не может…» [28, 9 февр.].

«Сусанин» освещает ход избирательной 
кампании, подводит её итоги. В Красноярске, с 
сожалением отмечает газета, в выборщики в Го-
сударственную думу прошли социал-демократы: 
Никитин – 790 голосов избирателей и Юдин – 899 
голосов. Лидер монархистов В. Захаров оказался 
на 3-м месте, набрав 628 голосов [28, 15 февр.]. 
Но после исключения из списка выборщиков  
Ф. М. Никитина, вместо него был включён В. За-
харов. В конечном результате во II Государствен-II Государствен- Государствен-
ную думу от Енисейской губернии прошли эсер 
А. И. Бриллиантов и социал-демократ – мень-
шевик И. К. Юдин [6, с. 121]. Газета «Сусанин» 
так характеризовала последнего: Юдин – при-
казчик «составивший себе в глазах полуграмот-
ных галантерейщиков репутацию политического  
деятеля тем, что ни один раз был организатором 
приказчичьих забастовок и антиправительствен-
ных демонстраций» [28, 15 февр.].

Газета осудила участие в Государственной 
думе революционных, нелегальных партий: «Уча-
стие в Думе представителей нелегализованных 
партий есть аномалия, которая много уже вноси-
ла и на будущее время внесёт ещё больше разных 
нестроений в наше законодательное учреждение. 
Так или иначе население и правительство долж-
ны с ним бороться, как с величайшей опасностью, 
угрожающей нашему обществу новыми потря-
сениями» [28, 22 сент.]. Газета обвиняет прави-
тельство в чрезмерном либерализме в связи с от-
крытым допуском революционной пропаганды: 
«А революционная – широкая пропаганда? Разве 
это не дурман, беспрепятственно прививаемый 
народной душе на почве понятых ложно свобод, 
благодаря попустительству не в меру либерально-
го правительства, далёкого от должного понима-
ния народной души и истинного настроения на-
родных масс» [28, 14 апр.].
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Черносотенец В. Захаров был избран вы-

борщиком от Красноярска и при выборах в III Го- 
сударственную думу [17, с. 52]. Орган местных 
монархистов резко критиковал её работу, обвиняя 
даже своих союзников – октябристов в «револю-
ционном перерождении»: «Дума третьего созыва, 
благодаря октябристам, упорно уклоняется от на-
стоящей работы по улучшению быта населения 
в государстве и сильно увлекается «краснотой»  
[32, 13 февр.]. Революционеры всех мастей обви-
няются газетой в пособничестве падению культу-
ры и нравов. В статье «Революция и порнография» 
читаем: «Напрасно революционеры открещива-
ются от порнографии. Думаем, мы достаточно 
ясно показали, что падение нравов неразлучно с 
революцией. Революция – сила не созидательная, 
а разрушительная» [30, 4 марта]. «Сусанин» вы-
ражает открытую радость по поводу поражения 
революции: «Русская революция, будучи не на-
циональной, инородческой по происхождению, 
бессмысленно кровожадной и грабительской по 
духу и сущности, теперь умерла» [30, 9 янв.].

В связи с выборами в IV Государственную 
думу, «Сусанин» призвал выставить выборщика-
ми от г. Красноярска Захарова Варсанофия Еме-
льяновича – протоиерея, настоятеля красноярской 
Благовещенской церкви и Терских Льва Павлови-
ча – старшего нотариуса городской думы Крас-
ноярска [33, 26 сент.]. В предвыборной агитации 
черносотенцы и их печатный орган стали уделять 
большое внимание рабочим. В статье «Рабочие 
должны подавать свои голоса за правых» газета 
ставит вопрос: «Но могут ли левые партии вооб-
ще по самой своей сути облегчить участие рабо-
чих? Все мы знаем, что левых партий бесконечное 
количество и что спеться и сорганизоваться в не-
что стройное и единое они не могут. Не даром же 
эсдеки говорят, что они и эсеры огонь и вода…  
И если теперь у левых есть что-либо связую-
щее, так только ненависть к Самодержавию и 
Православию» [33, 25 июля]. В газете появилась 
«Рабочая трибуна» и статьи за подписью «Ста-
рый рабочий» с призывом голосовать за правых  
[33, 26 сент.].

Правомонархисты Красноярска принимали 
участие не только в избирательных кампаниях 
общегосударственного значения, но и в выборах 
органов местного самоуправления. Их печат-
ный орган приветствовал зарождение на местах 

институтов гражданского общества и развитие 
гражданской культуры: «Да, общественная само-
деятельность – великое дело, важное, неоспори-
мое» [30, 4 нояб.]. Газета сообщала о появлении 
в Красноярске в связи с перевыборами город-
ской думы самодеятельной внепартийной орга-
низации – общества избирателей и обывателей:  
«Ну что же? Хорошее дело – общественная са-
модеятельность, и не мы будем спорить против 
самой идеи устройства подобных обществ. Необ-
ходимо гражданам великой России просыпаться 
и активно приниматься за работу, которая в дан-
ный момент сводится к борьбе с инородческим 
засильем, с господством лево-интеллигентских 
течений, к борьбе за священные права в России 
русского народа, его тысячелетней веры и его ве-
ликой государственности» [30, 4 нояб.].

Но, вопреки ожиданиям монархистов, Крас-
ноярское общество избирателей и обывателей 
оказалось «малолюдное и по составу чисто ка-
детское» [30, 21 нояб.]. КОСРН развернул с ним 
предвыборную борьбу. В результате городских 
выборов правые вместе с умеренными получили 
73,6 % голосов, а прогрессивные партии – 26,4 %. 
«Это не так страшно, – заключал “Сусанин”, – во 
всяком случае, победа правых и поражение ле-
вых – несомненны» [30, 9 дек.]. В последующих 
номерах газета продолжает злорадствовать по по-
воду поражения «красной сотни» на городских 
выборах: «В действительности же, конечно, ни-
чего худого не произошло, и лишь только интел-
лигенты левые “чистой воды” получили должное 
и по заслугам: выброшены за борт городского са-
моуправления, как негодный хлам, тормозивший 
всякие хорошие начинания» [30, 15 янв.]. В одном 
из номеров «Сусанин» подводит итог деятельно-
сти обществ избирателей и обывателей по всей 
Сибири: «По многим городам Сибири инициато-
ры и учредители “общества и обыв. и избир.” так 
и остались без избирателей и обывателей, одни – 
сами собою, своим малым, замкнутым красносо-
тенным кружком» [31, 17 февр.].

В то же время газета отмечала успехи обще-
ства избирателей и обывателей и кадетов Барнау-
ла. С 1906 года здесь городским головой был член 
СРН, купец И. И. Поляков [8, с. 107]. Однако в 
1910 году создаётся Барнаульское общество изби-
рателей и обывателей, состоящее из «левых пар-
тий» и проводящее предвыборные собрания [32, 
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23 марта]. В результате городским головой Бар-
наула был избран кадет Г. Переломов [33, 26 авг.].

Наряду с участием в организациях общест- 
венно-политического характера, правые монар-
хисты признавали важность работы в неполити-
ческих самодеятельных институтах гражданского 
общества. Особое значение придавалось «орга-
низованной культурно-просветительной работе» 
[21, с. 485]. «Сусанин» на своих страницах при-
зывал: «Итак, не будем думать, что с окончанием 
предвыборной кампании члены Союза русского 
народа могут успокоиться, отдохнуть; нет ни при 
полной победе, ни тем более после поражения 
союз не должен ослаблять степени напряжён-
ности и энергии своей культурной деятельно-
сти» [28, 25 февр.]. В резолюции прошедшего 
осенью 1910 года собрания КОСРН ставилась 
задача «устройства народных чтений и бесед на 
религиозно-нравственные темы и по отечествен-
ной истории» [31, 24 окт.]. «Заводите свои клубы, 
свои собрания, устраивайте читальни и библиоте-
ки…» – призывал «Сусанин» [28, 1 апр.].

Газета постоянно публиковала отчёты о куль- 
турно-просветительных мероприятиях, проводи-
мых монархистами. В 1908 году КОСРН высту-
пил инициатором открытия народной начальной 
школы в Красноярске [29, 26 июня]. 17 марта 1909 
года красноярские монархисты устроили в город-
ском театре духовный концерт, в котором участво-
вали хоры архиерейских певчих [30, 21 марта]. 
16 января 1911 года состоялась организованная 
Красноярским отделом СРН «чтение-беседа» на 
темы религиозно-нравственного и национально-
патриотического содержания» [32, 21 янв.]. Крас-
ноярские монархисты проводили агитацию в чи-
тальне общества трезвости [31, 12 февр.]. 8 марта 
1913 года черносотенцы организовали «Празд-
ник трезвости» в Красноярске [34, 10 марта].  
В газете освещалась культурно-просветительная 
работа монархистов в городах губернии. В но-
мере за 14 января 1909 года помещено объявле-
ние: «Каннский отдел СРН. сим объявляет, что в 
г. Канске открыта чайная с читальней и заезжим 
двором, цель коих обслуживать интересы бедного 
православного русского люда» [30, 14 янв.].

Монархисты стремились использовать в це-
лях культурно-просветительной и партийной про-
паганды такие далёкие от политики организации, 
как добровольно-пожарные и кредитные коопе-

ративные сообщества. «Сусанин» писал: «Теперь 
особенно благовременно образовывать вольные 
пожарные дружины, – вступая в ряды патриоти-
ческих союзов и организаций, чтобы предупре-
дить революционные поджоги, производимые 
преступными воззваниями, тушить пожары рас-
пространением противореволюционных изда-
ний, разъясняющих всю ложь, всю преступность 
и бессмысленность революционных затей, их 
неосуществимость и зловредность» [28, 11 авг.]. 
Газета опубликовала отчёт Красноярского вольно-
пожарного общества за 1909 год [31, 12 нояб.].

В газете за 19 февраля описывалось откры-
тие клуба вольно-пожарного общества на станции 
Иланская, где состоялся молебен, отслуженный 
членом общества священником Д. Е. Евтихиевым 
[32, 19 февр.]. Газету возмущал тот факт, что до-
бровольная пожарная дружина с. Тисуль «почти 
поголовно состоит из жидов» – «Нужно удивлять-
ся, почему до сих пор жид Гринштейн состоит 
дружинником, когда членам кокардоносцам хоро-
шо известно, что сия сионская тля позволил себе 
словами оскорбить Их Величества» [33, 4 марта]. 
Газета сообщала об открытии в том же Тисуле 
Товарищества мелкого кредита, характеризуя его 
руководителей Оглава и Гринштейна: «Тёплая 
компания с ярко красной подбивкой… удивляемся 
неужели эти лица допущены без наведения спра-
вок о их прошлом и политической благонадёжно-
сти?» [33, 29 февр.]. 

«Сусанин» сообщал о размахе кредитно-
кооперативного движения в Сибири, где на 1 ян- 
варя 1911 года насчитывалось 326 кредитных коо-
пераций – из них 169 кредитных товариществ и 
157 ссудно-сберегательных касс. Всего же в Им-
перии число кредитных коопераций достигло 
8,504 [32, 9 нояб.]. Однако правомонархические 
элементы, как показывают материалы съезда го-
родов Енисейской губернии 15 июня 1915 года, не 
имели влияния в руководстве как кредитной, так и 
потребительской кооперации губернии [4, л. 1–4].

Призывы газеты к гражданскому участию 
в выборах центральных и муниципальных ор-
ганов власти, а также в самодеятельных органи-
зациях экономического, благотворительного и 
культурно-просветительного характера способ-
ствовали становлению гражданского общества 
и формированию гражданской и политической 
культуры населения. Политическое медиавлияние 
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«Сусанина» в постреволюционный период харак-
теризуется ослаблением экстремизма и усилени-
ем толерантности в отношении к близким по духу 
либерально-монархическим силам. В то же время 
в отношении леволибералов и тем более социа-
листов присутствовала явная политическая враж-
дебность и непримиримость, хотя и без открытых 
призывов к насилию и погромам.

Центральным элементом политической куль- 
туры издания следует признать русский нацио-
нализм, приписывающий революционные потря- 
сения переживаемые Россией исключительно 
инородческим элементам, прежде всего, евреям. 
Антисемитизм и юдофобия стали неотъемлемой 

частью политической медиакультуры издания.  
В этом отношении «Сусанин» являлся частью 
всего монархического культурного медиаполя и 
активно выполнял культурно-политическую роль 
издания – органа ведущей правомонархической 
партии – Союза русского народа.

Спад революционного движения неизбежно 
вёл к ослаблению в массовом и индивидуальном 
сознании медиавлияний, связанных с конфликт-
ной политической культурой правых монархи-
стов. Неуклонно уменьшалось и влияние «Су-
санина» – вплоть до его полного закрытия из-за 
отсутствия подписчиков и денежных средств на 
продолжение издания.
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