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КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В статье рассматриваются формы агитационно-пропагандистской работы эсе-
ров в Курской губернии в конце XIX–начале XX в. с точки зрения их наказу- 
емости, общественной опасности. Актуальность проблемы обусловлена необ-
ходимостью исследования региональных аспектов для комплексного изуче-
ния темы. Для этого в статье  проанализировано действующее в данный пери-
од уголовное законодательство на предмет обнаружения статей, нацеленных  
на борьбу с политической агитацией, пропагандой. Изучена агитационно-
пропагандистская деятельность курских эсеров, сделаны соответствующие  
выводы.
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Введение. Во второй половине XIX в. в Рос-
сийской империи обостряется общественно-поли-
тическая обстановка. Одним из методов противо-
действия распространения «вредных» настроений, 
выбранный действующей в данный период властью,  
стал уголовный закон. По усмотрению правитель-
ства наложение запретов на совершение опреде-
лённых якобы опасных для общества и государства 
деяний должно было привести к сдерживанию ре-
волюционного напряжения.

Цель исследования. Цель данного исследова- 
ния — выявить и представить основные формы аги-
тационно-пропагандистской работы эсеров в Кур-
ской губернии в конце XIX–начале XX в. с точки 
зрения их относимости к уголовно наказуемым де-
яниям.

Основная часть. Согласно положениям Уло-
жения о наказаниях уголовных и исправительных  
1845 г. в России под угрозой наказания налагался 
запрет на составление и распространение с целью 
возбуждения неуважения к верховной власти, лич-
ным качествам государя или его управлению госу-
дарством печатных или письменных сочинений или 
изображений. 

Также подвергались наказанию участники «со-
ставления или злоумышленного распространения» 
подобных изображений или сочинений, виновные  
в составлении, распространении оскорбительных 
для супруги императора, наследника престола, дру-
гих членов императорской семьи сочинений, изо-
бражений. 

Отдельно запрещалось распространение полити-
чески опасных объявлений, воззваний, сочинений, 
изображений, преследующих цель «возбудить» бунт 
или явное неповиновение верховной власти [1].

В Уложении о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1885 г. к преступным деяниям стали 
причислять также составление и распространение 
сочинений,  произнесение публичных речей, из ко-
торых «хотя и без прямого и явного возбуждения 
к восстанию против Верховной власти» порицался 
установленный государственными законами образ 
правления или порядок наследия престола. За рас-
пространение преступных воззваний, объявлений, 
сочинений или изображений, публичное произне-
сение речей в среде войска наказание возвышалось 
на две степени [2, с. 175–177].

В Уголовном уложении 1903 г. было запрещено 
распространение или публичная демонстрация со-
чинений или изображений с целью возбуждения  
неуважения к особе императора, императрицы, 
наследника престола. Заключением в крепость ка-
ралось распространение или публичное выставле-
ние произведений печати, письма или изображе-
ний, содержащих заочные оскорбления без цели 
возбуждения неуважения к императору и членам 
его семьи.Особо примечательно, что заключением  
в крепость впервые наказывалось размножение, 
хранение и провоз из-за границы подобных сочи-
нений и изображений, если лицо знало заведомо  
об их содержании, даже если публичное выстав-
ление или распространение не последовало [3,  
с. 44–45].

Как видно, уголовный закон в рассматриваемый 
период строго преследовал не только составление  
и распространение политически опасных сочине-
ний, изображений, но и их хранение. Особым обра-
зом наказывалась политическая пропаганда среди 
военнослужащих, а с начала XX в. — ещё и про-
воз из-за границы политически опасной литературы  
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(несмотря на то, что все статьи Уголовного уло-
жения 1903 г. так и не были введены в действие). 
Отдельно необходимо отметить, что подобным об-
разом охранялся не только общий порядок управ-
ления страной, но и император, члены его семьи, 
поскольку в данный исторический период монарх 
не просто считался носителем верховной власти. 
Его личность отождествлялась с властью в стране  
и государством в целом.

В связи с этим во второй половине XIX–начале 
XX в. осуществлялась достаточно жёсткая цензура 
отечественных печатных органов, поскольку имен-
но в этот период установленные в государстве цен-
зурные запреты старались пресечь различного рода 
вольнодумства. При этом цензурный контроль был 
не только предварительным (административным), 
но и судебным (карательным). Несмотря на некото-
рые послабления в 1865 г., практически сразу после 
убийства императора Александра II были приняты 
новые правила о цензуре, которые ужесточили кон-
троль над периодической печатью. В Положении 
о мерах к охранению государственного порядка  
и общественного спокойствия 1881 г. цензура уси-
ливалась. Так, например, в соответствии с нормами 
этого документа было возможно приостанавливать 
деятельность периодических изданий на всё время 
объявленного в той или иной местности чрезвы-
чайного положения [4]. Отменена предваритель-
ная цензура лишь в 1906 г. после провозглашения 
в Манифесте 17 октября 1905 г. свободы слова. При 
этом судебный контроль за периодической печатью 
всё же осуществлялся на основании действующего  
в данный период уголовного законодательства. 

В связи с этим можно заключить, что пропаган-
дистско-агитационная деятельность в это время, как 
правило, оценивалась как преступная. 

В Курской губернии, типичном регионе цен-
тральной части России в рассматриваемый период, 
политическая пропаганда и агитация также были 
распространены. Причём наиболее активно указан-
ным видом деятельности занимались эсеры (социа-
листы-революционеры).

Первые кружки эсеров возникли в России  
в конце XIX в. Партия социалистов-революцио-
неров была образована из существовавших в дан-
ный период народнических организаций, в связи 
с чем последователи-эсеры разделяли идеологию 
народничества. Считается, что именно партия эсе-
ров была наиболее влиятельной и многочисленной 
немарксистской социалистической партией. От-
дельно стоит подчеркнуть то, что деятельность со-
циалистов-революционеров заключалась не толь-
ко в осуществлении политического террора, чем  
по большей мере и «прославились» в это время эсе-
ры, но и в организации агитационно-пропагандист-
ской работы, которая также считалась преступной 
и уголовно наказуемой. Активную деятельность со-
циалисты-революционеры развернули, в том числе, 
и в Курской губернии. 

В конце XIX в. в курском регионе заметно ак-
тивизируется общественно-политическая жизнь,  
на это указывает множество факторов, в том числе 
рост количества различных нелегальных и подполь-
ных объединений, которые не имели официально-
го юридического статуса и при этом вели агита-
ционно-пропагандистскую работу. Некоторые уже 
функционирующие организации меняют направле-
ние своей деятельности, переориентируясь на уча-
стие в общественно-политической жизни региона. 
Опасные в политическом отношении объединения 

подпадали под надзор местной полиции, жандарме-
рии, прокуратуры. Естественно, в данный период 
члены таких организаций активно распространяли 
запрещённую литературу, различного рода воззва-
ния, объявления, статьи, сочинения и т.п.  

Уже в конце XIX в. на территории Курской гу-
бернии насчитывалось несколько разрозненных 
малочисленных кружков, в состав которых входи-
ла интеллигенция, а также бывшие народовольцы. 
Организационное оформление партийных групп 
началось в 1903–1904 гг., а завершилось к концу 
Первой русской революции. 

В начале XX в. в революционных группах дей-
ствовали свои типографии, комитеты, паспортные 
бюро, а также боевые организации. Агитационно-
пропагандистская работа велась в основном среди 
служащих, учителей, рабочих, сельских обывате-
лей. При этом особую поддержку у местного на-
селения в рассматриваемый период получили имен-
но эсеровские группы, поскольку их политическая 
программа была ориентирована, в первую очередь, 
на решение «избитого» крестьянского вопроса, 
причём в выгодном для самого крестьянства русле. 
В связи с этим в сельской местности эсеры полу-
чали поддержку. 

Говоря о влиянии эсеров в разных местностях 
региона, можно отметить, что особо активно раз-
вернули свою деятельность в конце XIX–начале 
XX в. эсеровские кружки в таких уездах Курской 
губернии, как Щигровский, Суджанский, Старо- 
оскольский, Рыльский и другие [5, с. 68–74].  
В Грайворонском уезде была создана неонародни-
ческая организация «Землятчина» [6, с. 126–130].

В 1904 г. для руководства работой курских эсе-
ров был избран губернский комитет. По оценкам 
исследователей в 1905–1907 гг. в Курске функци-
онировало 11организаций социалистов-революцио-
неров, охватывавших 574 человека [6, с. 126–130], 
а к лету 1907 г. существовало уже 29 организаций 
неонародников [7, с. 61–67]. В 1908 г. в Курской 
губернии полицией были обнаружены ящики с ти-
пографским шрифтом в Щигровском, Путивльском, 
Грайворонском и некоторых других уездах [8].

Как уже упоминалось ранее, в регионе актив-
но велась агитационно-пропагандистская деятель-
ность. В Курской губернии распространялись в дан-
ный период воззвания, объявления, листовки, книги  
с опасным в политическом отношении содержани-
ем. На это указывают многочисленные архивные 
данные [9, с. 552–58]. 

Для воздействия на общественное сознание ис-
пользовались также устные выступления. Применя-
лись наглядные средства агитации, хотя чаще всего 
использовались для данных целей печатные издания.  
Агитация отличалась конкретикой, актуальностью, 
простотой, доступностью и эмоциональностью. При 
этом в целом можно отметить, что листовки, распро-
страняемые в губернии в данный период, имели до-
статочно яркие, можно сказать «кричащие», назва-
ния. Вот некоторые примеры: «Свободное слово», 
«О прирезках земли мужикам», «Русские люди», 
«Правда о бедствиях простого народа», «Русские  
социалисты» и т.п. [10, л. 1–2; 11, л. 265, 326, 361; 
12, л. 1–9]. Брошюра «Правда о бедствиях простого 
народа №4» начиналась словами: «Устройство рус-
ского государства, или Почему теперь бесчинствует 
народ». Она состояла из семи глав: «Начало време-
ни великих решений», «Несправедливое устройство 
русского государства», «Какие перемены в русском 
государственном устройстве необходимы для бла-
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га русского народа», «Как бороться» и других [13,  
л. 6–49].

Эсеры уделяли особое внимание пропаганде  
в сельской среде, поскольку именно крестьян-
ство представители этой партии считали главным  
«объектом» информационного воздействия. Как 
справедливо замечает Г. А. Салтык, в связи с этим, 
в том числе, в начале XX в. Курская губерния за-
нимала одно из первых мест в России по размаху 
крестьянского движения (только в феврале 1905 г.  
в регионе произошло 19 выступлений крестьян) 
[14]. При этом представители неонароднического 
движения предпринимали и более активные дей-
ствия. В частности, участвовали в различных де-
монстрациях. Так, например, с лозунгами «Долой 
самодержавие!» 2 февраля 1904 г. выступала либе-
ральная молодёжь г. Курска [7, с. 61–67].

Помимо агитационно-пропагандистской работы 
в Курской губернии во второй половине XIX–нача-
ле XX в. эсеры вели террористическую деятельность, 
поскольку в рассматриваемый период в россий-
ском обществе особо интенсивно распространялись 
идеи революционного экстремизма, анархизма.  
О. Н. Квасов в связи с этим подчёркивает, что,  
в отличие от социал-демократов, социалисты-рево-
люционеры в Курской губернии организовывали 
свои объединения не вокруг печатного органа, а во-
круг «успешных террористических актов», которые 
становились в указанный период своеобразными 
«объединяющими моментами». Исследователь выде-
ляет следующие типы подобных террористических 
объединений, осуществляющих свою обществен-
но опасную деятельность в регионе: стационарные 
группы, находящиеся в губернском подчинении; 
партизанские отряды; организации и партии, счи-
тавшие террор единственной и исключительно эф-
фективной формой борьбы и др. [15, с. 214–218]. 
Пример — деятельность в начале XX в. известно-
го террориста, члена боевой дружины щигровских 
эсеров, политического преступника И. И. Голоща-
пова, который долгое время находился в розыске. 
В Курском губернском жандармском управлении 
(далее — КГЖУ) был составлен список возмож-
ных мест пребывания революционера. Туда вошли 
адреса его родственников, товарищей, друзей, про-
живавших в Орловской, Воронежской, Курской об-
ластях (всего более 30 населённых пунктов). В этих 
зонах розыскная деятельность была организована 
особым образом. Как поясняет Г. А. Салтык, на ро-
зыски И. И. Голощапова «были брошены лучшие 
силы КГЖУ». В местах предполагаемого пребыва-
ния преступника функционировали полицейские 
пункты (причём постоянные), трудились секретные 
агенты, даже работала собака-ищейка, а за поимку 
революционера назначено вознаграждение в раз-
мере 300 рублей. Однако, несмотря на все проводи-
мые мероприятия, «неуловимый щигровский пре-
ступник» так и не был обнаружен [16].

Заключение. Таким образом, в рассматривае-
мый период эсеры активно занимались агитаци-
онно-пропагандистской работой и террористиче-
ской деятельностью в Курской губернии. В конце 
XIX–начале XX в. эсеровские кружки действовали  
в Щигровском, Суджанском, Старооскольском, 
Рыльском и других уездах губернии.

В Грайворонском уезде была создана неонарод-
ническая организация «Землятчина». В 1904 г. для 
руководства работой курских эсеров был избран 
губернский комитет. В 1908 г. в Курской губернии 
полицией были обнаружены ящики с типограф-

ским шрифтом в Щигровском, Путивльском, Грай-
воронском и некоторых других уездах. Причём 
это всё строго преследовалось законом. В соответ-
ствии с действующим в рассматриваемый период 
уголовным законодательством такая «активность» 
признавалась преступной. В Уложениях о наказа-
ниях уголовных и исправительных 1845, 1885 гг., 
Уголовном уложении 1903 г. запрещалось хранение, 
распространение политически опасной литерату-
ры, произнесение публично речей, возбуждающих 
неуважение к действующей власти, и т.п. Цензура 
разделялась на предварительную и судебную. За-
совершение указанных деяний привлекали к от-
ветственности по всей строгости закона, посколь-
ку данный механизм воспринимался властью в это 
время как существенный сдерживающий фактор. 
Однако реализация данного курса во внутренней 
политике также не смогла предотвратить рево- 
люцию.
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PROPAGANDA AND AGITATION
ACTIVITIES OF SOCIAL 
REVOLUTIONARIES 
IN KURSK PROVINCE 
IN THE LATE XIX–EARLY XX CENTURY
AS A MANIFESTATION 
OF POLITICAL CRIMINALITY
The annotation examines the forms of agitation and propaganda work of the Social 
revolutionaries in the Kursk province in the late XIX–early XX century, from the 
point of view of their relevance to criminally punishable acts. The urgency of the 
problem is due to the need to study regional aspects for a comprehensive study 
of the topic. To do this, the article analyzes the criminal legislation in force during 
this period in order to detect articles aimed at combating political agitation and 
propaganda. The paper presents an analysis of the main criminal laws, examines 
the grounds for bringing to criminal responsibility for the compilation, storage, 
reproduction, distribution of politically dangerous literature, making public speeches 
questioning the course implemented by the state. The agitation and propaganda 
activities of the Kursk Social revolutionaries have been studied, the necessary 
conclusions have been drawn.

Keywords: political agitation, political propaganda, Social revolutionaries, appeals, 
banned literature, political crime, political terror.
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