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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы диссертации. Революционные 
события 1917 года это один из ключевых моментов на
шей истории. А потому многие аспекты этой проблемы 
требуют дальнейшего изучения. К таковым можно отне
сти вопросы, связанные с ролью местной периодической 
печати политических партий в революционных событиях 
1917 года. Местные газеты и журналы стали оказывать 
огромное влияние на формирование общественного мне
ния о политической жизни своих регионов. Периодиче
ская печать зачастую выполняла организующую роль на 
местах. Многие редакции становились одновременно 
партийным ядром в той или иной местности. 

Вышеперечисленными обстоятельствами определя
ется актуальность данного исследования. Кроме того, ак
туальность данной темы обусловлена состоянием ее ис
ториографии. Нам не удалось обнаружить работ, в кото
рых было проведено глубокое научное обобщение по 
этой проблеме в общероссийских и региональных изда
ниях. 

Историография темы исследования. Интересующая 
нас проблема и отдельные ее аспекты нашли свое отра
жение в многочисленных работах советского периода и в 
современной историографии. 

Условно в историографии этого вопроса можно выде
лить несколько периодов: 1920 - конец 1950-ых годов, 
1960 - 1980-ые года, конец 1980 - по настоящее время. 

1) 1920 - конец 1950-ые года. 
Вплоть до 1960-ых годов периодической печати уде

лялось мало внимания. А те незначительные работы, по-
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священные этой теме, рассматривали в основном лишь 
печать партии большевиков. Однако, интерес к этим ра
ботам обуславливается их фактической насыщенностью 
и наличием многочисленных конкретно - исторических 
свидетельств современников и очевидцев событий. К та
ким работам можно отнести труд Ю.М. Стеклова1. Инте
рес к его труду обуславливается тем, что он являлся со
временником революционных событий и сообщает о 
многих фактах на основе своей памяти, а не на основе 
источников. Поэтому его исследования можно рассмат
ривать еще и как свидетельства очевидца. К подобным 
работам можно отнести труды В.А. Быстрянского и М. 
Гуса2. 

В 1930-ые годы исследования в области периодиче
ской печати в основном сводились к исследованию 
«Правды» и других центральных органов партии боль
шевиков. Так, например, в 1937 году выходит работа под 
названием «Большевистская «Правда»»3. Большую часть 
книги занимают статьи И.В. Сталина и В.И. Ленина. Что 
касается собственно самой газеты, то исследователи в 
основном рассматривали статистические данные: тиражи 
газеты, данные о сборах средств в ее пользу. 

Кроме того, появляются работы Х.М. Астрахана, И.С. 
Сазонова, А.С. Смирнова . Данные исследования был 
посвящены изучению истории образования и функцио
нирования большевистской печати как в центре, так и в 

1 Стеклов Ю.М. За кулисами современной печати. М. - Л. 1926. 
2Быстрянский В.А. Газеты в буржуазном и пролетарском государст
ве. Пг., 1921; Гус М. Военная работа печати// Журналист. М., 1927. 
3 Большевистская «Правда». М., 1937. 
4 Астрахан Х.М. Сазонов И.С. Создание массовой большевистской 
печати в 1917 году.//Вопросы истории. 1957. №1. 

Смирнов А.С. Агитация и пропаганда большевиков в деревне в пе
риод подготовки Октябрьской революции. М., 1957. 
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провинции. Эти работы содержат богатый фактический 
материал, раскрывающий трудности и проблемы, с кото
рыми сталкивались партийные комитеты при создании 
собственных печатных изданий. Вместе с тем, в этих ра
ботах не уделяется должного внимания рассмотрению 
вопроса о роли периодики в общественно-политической 
жизни страны. 

В эти же годы выходит ряд работ, посвященных ис
следованию деятельности большевистских организаций 
рассматриваемого региона, в которых так или иначе за
трагивается вопрос о печати. К таковым относятся рабо
ты П. Экземплярского1, А. Высоцкого , Н. Копеина3 и 
других. В этих исследованиях рассмотрены вопросы соз
дания большевистских органов, участия партийных ко
митетов в работе периодических изданий местных орга
нов самоуправления. Кроме того, периодика была ис
пользована и как источник при написании некоторых из 
этих работ. 

2) 1960 - 1980-ые года. Доминирующее место в исто
риографии по-прежнему занимала проблема большевист
ской печати. И.В. Кузнецов и А.В. Шумаков посвятили 
свою работу изучению большевистской печати Москвы4. 
Р.П. Овсепян обратился к рассмотрению вопроса о боль
шевистской печати в национальных окраинах5. 

1 Экземплярский П.М. Иваново-Вознесенск в период подготовки и 
проведения Октябрьской Социалистической революции// Историче
ский журнал. 1937., № 10. 
2 Высоцкий А. Краткий очерк по истории революционного движения 
в Костромской губернии. Кострома, 1926. 
3 Копеин Н. Газетные страницы рассказывают (из истории партий
ной печати ивановской области). Иваново. 1959. 
4 Кузнецов И.В., Шумаков А.В. Большевистская печать Москвы. М, 
1968. 
5 Овсепян Р.П. Многонациональная печать большевиков 1900-1917 
года. М, 1972. 
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Одной из наиболее обстоятельных работ по истории 
большевистской печати в этот период является исследо
вание А.Ф. Бережного1. Автор достаточно много внима
ния уделил и истории местной периодической печати. По 
его мнению, региональная периодика в большинстве слу
чаев придерживалась общего направления с газетой 
«Правда». Об этом свидетельствует тот факт, что местная 
большевистская печать регулярно перепечатывала редак
торские статьи «Правды». 

Продолжается изучение истории отдельных газет. 
Так, упоминаемый уже И.В. Кузнецов в соавторстве с 
С.А. Матвиенко в своей работе рассмотрели вопросы, 
связанные с функционированием газеты «Социал-
демократ» . 

Периодическая печать небольшевистских партий в 
этот период тоже становится объектом исследования. 
А.З. Окороков одним из первых обратил внимание на 
эту проблему . По мнению автора, небольшевистская 
печать была обречена, поскольку отражала всю противо
речивость и непоследовательность своих партий. 

Многие работы этого периода были посвящены ис
следованию отдельных аспектов, связанных с периодиче
ской печатью. Среди них можно назвать труды: В.А. 
Кондратьева4, Б.И. Колоницкого . 

Бережной А.Ф. История партийно-советской печати. Дооктябрь
ский период. М., 1987. 
2 Кузнецов И.В., Матвиенко С.А. Газета «Социал-Демократ». М.. 
1960. 
3 Окороков А.З. Октябрь и крах русской буржуазной прессы. М., 
1970. 
4 Кондратьев В.А. Газетные источники о революционных событиях в 
октябре 1917 года в Москве.// Советские архивы. 1976. №4. 
5 Колоницкий Б.И. Резолюции рабочих и солдат о буржуазной печа
ти (март - апрель 1917 года).// Вспомогательные исторические дис
циплины. Л., 1987. вып. XIX. 
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В этот период предпринимались попытки создания 
обобщающего труда по истории русской периодики. Од
нако, в условиях жестких идеологических рамок написа
ние объективной работы по этому вопросу являлось дос
таточно сложной задачей. Типичным примером могут 
служить работы Б.И. Есина1. История начала XX века 
представлена в них в виде борьбы большевистской печа
ти против периодики других партий. 

Интерес к изучению местной периодики в этот пери
од по-прежнему невелик. Нам удалось обнаружить лишь 
один сборник, в котором рассматривается данный во
прос2. Что касается данного региона, то основой местных 
исследований 1960-1980-ых годов являлись очерки исто
рии местных организаций КПСС . Как правило, эти рабо
ты подробно рассматривали агитационную деятельность 
большевистских комитетов, а потому в поле зрения этих 
работ попадала и местная периодика. 

2) Конец 1980 - 2000 года. В новейшей отечественной 
историографии, начиная с конца 1980-ых годов, исследо
вание проблем периодической печати получило даль
нейшее развитие. Прежде всего, это вылилось в создании 
обобщающих трудов и учебных пособий по проблемам 
периодической печати. Среди них можно отметить рабо
ты Б.И. Есина, Р.П. Овсепяна, И.В. Кузнецова4. Недос-

1 Есин Б.И. Русская дореволюционная газета 1702 - 1917 года. Кри
тический очерк. М., 1971. 
* Из истории местной большевистской печати. М., 1961. 
3 Очерки истории Владимирской организации КПСС. Ярославль, 
1972; Очерки истории Ивановской организации КПСС. Ч. 2. 1882-
1917. Иваново, 1963; Очерки истории Костромской организации 
КПСС. Ярославль, 1967; Очерки истории Ярославской организации 
КПСС. Ярославль, 1985. 
4 Есин Б.И. История русской журналистики (1703 - 1917 года). М., 
2000. Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики 
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татком этих работ является то, что авторы так и не смог
ли отказаться от стереотипов советской историографии. 

Несколько иначе проблемы периодической печати 
рассматривает в своем исследовании А.А. Грабельников1. 
Автор не ограничился изучением фактической стороны 
проблемы. Главным вопросом его исследования является 
взаимодействие общества и СМИ. 

Впервые за долгие годы стали изучаться газеты не
большевистского направления. Меньшевистская газета 
«Луч» привлекла внимание Т.О. Максимовой2. В.А. Жу
равлев на конкретных примерах показывает влияние пе
чатных изданий партий на мировоззрение солдат и офи
церов в ходе противоборства и привлечения их на свою 
сторону . А.В. Шевцов на основе широкой источниковой 
базы выявил особенности организации печатного дела 
кадетской партии, проекты ее реформирования4. 

Отдельные аспекты, имеющие отношение к периоди
ческой печати, попадают в этот период в поле зрения и 
иностранных исследователей. Объектом исследования 
Д.П. Коенкер становятся рабочие-печатники5. Исследо
вательница отмечает их важную роль в функционирова
нии политической периодики. В работе другого амери
канского исследователя Дж. Дейли анализируется зако-

(февраль 1917 - начало 1990-ых годов). М., 1996. Кузнецов И.В. Ис
тория отечественной журналистики. 1917 - 2000 года. М., 2002. 
' Грабельников А.А. Массовая информация в России: от первой газе
ты до информационного общества. М., 2001. 
2 Максимова Т.О. Газета «Луч».// Вопросы истории. 1991. №6. 
3 Журавлев В.А. Без веры, Царя и Отечества. Российская периодиче
ская печать и армия в марте - октябре 1917 года. М., 1999. 
4 Шевцов А.В. Издательская деятельность кадетской партии (1905-
1918 годов). СПб., 1993. 
5 Коенкер Д.П. Рабочий класс в 1917 году: социальная и политиче
ская самоидентификация.// Анатомия революции. 1917 год в России: 
массы, партии, власть. СПб. 1994. 
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нодательство царской России и Временного Правитель
ства в области печати и его реализация на практике1. 

В настоящее время довольно активно стало разви
ваться изучение проблем периодической печати на ре
гиональном уровне. Среди них можно отметить работы 
Воробьева2, Д.В. Малышева3. 

Появляются работы, в которых рассматриваются во
просы, связанные с партийной печатью Верхневолжских 
губерний. В частности, А.В. Тюкова в своей работе рас
сматривает периодику местных партийных комитетов как 
один из инструментов борьбы за влияние на народные 
массы4. 

Таким образом, историографический анализ по теме 
свидетельствует, что до сих пор в исторической науке 
роль региональной партийной печати в общественно-
политической жизни России в 1917 году не являлась 
предметом специального исследования. 

Объектом диссертационного исследования являет
ся периодическая печать местных комитетов политиче
ских партий Владимирской, Костромской, Ярославской 
губерний в 1917 году. В данной работе анализируется 
деятельность восемнадцати периодических изданий ме
стных комитетов партий большевиков, меньшевиков, 
эсеров и кадетов. 

Предметом научного исследования является дея-

1 Дейли Дж. Пресса и государство (1906 — 1917 года).// Вопросы ис
тории. 2001. №10. 
2 Воробьев В.В. Либеральная периодическая печать Сибири в 1907-
1914 годах.// www. omskreg./vestnik. ru. 
3 Малышев Д.В. Газета «Новое Время» и периодическая печать Пет
рограда в 1917 году. Дисс. ... канд. ист. наук. СПб., 2003. 
4 Тюкова А.В. Политические партии в революционных событиях 
1917 года: механизмы и формы влияния на народные массы в борьбе 
за власть (на материалах Владимирской, Костромской и Ярославской 
губерний). Дисс... канд. наук. М, 2008. 
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тельность региональной периодической печати полити
ческих партий и изданий, поддерживавших определен
ные политические объединения, их влияние в условиях 
общественно-политической жизни России в 1917 году и 
взаимодействие между собой, с органами власти и насе
лением. 

Цель исследования: установить роль провинциаль
ных периодических изданий политических партий в по
литической и общественной жизни страны в 1917 году, 
оценить удельный вес местных партийных периодиче
ских изданий тех или иных политических направлений. 

Для этого необходимо решить ряд научных задач: 
- проанализировать правовую базу, на основе которой 

функционировала периодическая печать в 1917 году. 
- выявить организационную составляющую цен

тральных органов партий по созданию сети местных пе
риодических изданий, а также определить степень эф
фективности их функционирования. 

- оценить финансовое положение, проблемы продаж 
и распространения местных периодических изданий, ус
тановить жанры, приемы подачи политической информа
ции. 

- определить роль и место местной периодической 
печати в партийной борьбе и в общественно-
политической жизни провинции в исследуемый период. 

Хронологические рамки работы ограничиваются 
периодом с марта по октябрь 1917 года. Цензурные огра
ничения для периодической печати перестали существо
вать в марте 1917 года, поскольку старый закон о печати 
был отменен. После Октябрьской революции, а именно 
27 октября, издается декрет о печати, который сущест
венно ограничил права периодической печати и создал 
новую ситуацию для деятельности партийных изданий. 

Территориальные рамки: данная работа охватывает 
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три губернии: Владимирскую, Костромскую и Ярослав
скую, что обусловлено однородностью социально-
экономического развития данного региона в этот период. 
В 1917 году здесь были представлены практически все 
крупные политические силы страны. Все крупные партии 
имели свою печать в этих губерниях. 

Источинковая база исследования достаточно об
ширна и состоит из нескольких групп: 

1. Законодательные и административные акты, регла
ментирующие права и обязанности периодической печа
ти1. К этой группе относятся законы, принятые Времен
ным Правительством и советской властью, а также по
становления местных органов самоуправления. Данные 
источники позволяют определить правовое положение 
периодики, что являлось важным фактором ее развития, в 
том числе и на региональном уровне. 

2. К следующей группе источников относятся дело
производственные материалы. К ним относятся, во-
первых, материалы редакций газет2. Данные документы 
раскрывают механизмы функционирования местных га
зет, также в этих источниках отражена информация о ма
териальном положении газет, проблемах и трудностях 
издания, тиражах. 

Во-вторых, документы, отложившиеся в ходе дея
тельности центральных органов политических партий3. 

1 Собрание Узаконений и распоряжений правительства. 1917. № 109. 
Собрание Узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского 
правительства. 1917-1918 года. М., 1942. №1. Декреты Советской 
власти. М., 1957. Т.1. 
2 Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф. Р-180 оп. 
1, д. 32. Протоколы заседаний Ярославского Совета Рабочих и Сол
датских Депутатов. Ф. Р-180 оп. 1, д. 34. Список подписчиков на 
газету «Труд и Борьба» за 1917 год; д. 12. 
3 Меньшевики в 1917 году. В 3-ех томах. М., 1997. Переписка секре
тариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями. 
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4. Периодическая печать. Условно ее можно разде
лить на две группы: столичная и местная. Столичная 
пресса представлена, как правило, центральными изда
ниями партии, поскольку именно они оказывали основ
ное влияние на местную периодику1. 

Местная печать представлена не только партийной, 
но и изданиями, которые не имели определенной пар
тийной направленности2. В этих газетах были отражены 
сведения о политической борьбе, социальных противоре
чиях, нуждах общества, проблемах региона в 1917 году. 

Методологическая основа диссертации: в диссер
тации использовались общенаучные методы: принципы 
объективности, историзма и специальные методы: срав
нительно-исторический, системный. Эти методы позво
лили выявить объективную картину партийной периоди
ки в ее развитии внутри политического объединения и 
как составной части общей системы общественно-
политической жизни страны в 1917 году. 

Исследование носит конкретно-исторический харак
тер: отбор, классификация, сравнительный анализ и ав
торская интерпретация письменных источников в их 
комплексе позволяют реконструировать историю собы
тий 1917 года, а также место и роль в этих периодиче-

1 Вестник Партии Народной Свободы (Пг.); Дело Народа (Пг.); Зем
ля и Воля (М.); Новая жизнь (Пг.); Правда (Пг.); Пролетарий 
(Пг.).Речь (Пг.); Социал-демократ (М.). 
2 Владимирская жизнь, Воля Народа (Кострома), Голос (Ярославль), 
Голос Народа (Владимир), Известия Иваново-Вознесенского совета 
рабочих и солдатских депутатов, Известия костромского совета ра
бочих и военных депутатов, Народная воля (Кологрив), Народная 
Свобода (Кострома), Народное дело (Ярославль), Наша звезда (Ива
ново), Поволжский Вестник (Кострома), Рабочая мысль (Иваново-
Вознесенск), Ростовский вестник (Ростов), Северный рабочий (Кост
рома), Социал-революционер (Кострома), Старый Владимирец, Труд 
и борьба (Ярославль), Трудовая жизнь (Владимир). 
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ской печати местных партийных комитетов большеви
ков, меньшевиков, эсеров и кадетов. 

Научная новизна данной работы состоит в ком
плексном исследовании развития и функционирования 
местной партийной печати. В диссертации прослежива
ется взаимосвязь правового положения периодики, поли
тики руководства и местных организаций политических 
партий России и развитие региональной печати. Кроме 
того, предпринимается попытка определения ее роли во 
внутрипартийных связях в рамках региональных комите
тов, ее значение в мобилизации масс и привлечении на
селения на свою сторону, предвыборной агитации. 

Практическая значимость работы. Результаты, по
лученные в ходе настоящего исследования, могут быть 
использованы в образовательном процессе при подготов
ке учебных пособий и лекционных курсов по отечест
венной истории начала XX века, специальных истори
ческих курсов. 

Апробация результатов исследования. Основные 
положения диссертации были апробированы на четырех 
межрегиональных («Фестиваль студентов, аспирантов и 
молодых ученых ИвГУ», Иваново 2007-2009гг.; Иванов
ская областная краеведческая конференция, Иваново, 
2008 г.) и трех международных конференциях («Церковь, 
государство и общество в истории России XX века», 
Иваново, 2007-2009 гг.) и опубликованы в научных 
статьях. Диссертация обсуждалась на заседаниях кафед
ры новейшей Отечественной истории Ивановского госу
дарственного университета. 

Структура работы. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, заключения, списка использованных ис
точников и литературы и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во Введении обоснованы актуальность, объект, 

предмет, географические и хронологические рамки дис
сертации, освещена историография темы, сформулирова
ны цель и задачи исследования, охарактеризована его ис-
точниковая и методологическая база, определены науч
ная новизна и практическая значимость полученных ре
зультатов, содержатся сведения об их апробации. 

Глава I «Правовое и административное регулиро
вание периодической печати политических партий в 
1917 году» 

В первом параграфе «Законодательство в области 
периодической печати в период существования Времен
ного правительства» рассмотрена политика централь
ных органов власти в области периодической печати. 
Временное правительство лишь 27 апреля 1917 года 
опубликовало закон о печати. До этого момента деятель
ность периодики регламентировал Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов, не имея на то никаких 
полномочий. 

Новый закон о печати предоставлял самые широкие 
права периодическим изданиям, при этом ответствен
ность они несли лишь за публикацию ложных сведений. 
Однако, уже в середине лета 1917 года Временное прави
тельство было вынуждено отказаться от чрезмерного ли
берализма в этом вопросе, что выразилось во введении 
ряда ограничений. В частности, периодические издания 
могли быть закрыты за призывы к неповиновению вла
стям. Причина введения этих мер заключалась в событи
ях 3-5 июля 1917 года, произошедших в Петрограде. По
скольку их инициаторами были большевики, то внесен
ные поправки в закон о печати в большинстве случаев 
применялись именно к периодике этой партии. 

Тем не менее, несмотря на принятие поправок в закон 
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о печати, последняя не испытывала сколь-нибудь серьез
ного давления со стороны центральных органов власти. 
Даже большевистская периодика продолжила свой рост и 
к октябрю 1917 года насчитывала около 80 изданий по 
всей стране. 

В параграфе 2. Политика органов местного само
управления в области периодической печати рассмотре
на деятельность исполнительных комитетов обществен
ных организаций, отражавшая их отношение к периоди
ческой печати. Весной - летом 1917 года именно испол
комы общественных организаций обладали всей полно
той власти в провинции. В рассматриваемом регионе все 
три губернских исполнительных комитета провозгласили 
вслед за Временным правительством демократические 
свободы. Кроме того, они наделили себя такими полно
мочиями, которые позволяли им не подчиняться цен
тральным органам власти, в случае если последние по
сягнут на провозглашенные демократические свободы. 
Это было наглядно продемонстрировано в дни июльских 
событий в Петрограде. В данном регионе ни одно перио
дическое издание не было подвергнуто какому-либо на
казанию. Правда, на тот период местные большевистские 
комитеты не были представлены собственными печат
ными органами. К осени 1917 года исполкомы общест
венных организаций утратили прежнюю власть в регио
не, Советы же ее еще не приобрели в полной мере. А по
тому периодическая печать не испытывала какого-либо 
давления со стороны местных органов власти. Правда, в 
отдельных случаях подобные попытки предпринимались, 
но успеха они не имели. 

Глава II «Политические партии России после 
Февральской революции и их региональная периоди
ческая печать» 

В первом параграфе «Деятельность руководства 
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партий по развитию собственной сети печатных изда
ний» рассмотрена политика центральных органов партии 
в области периодической печати. Лишь четыре партии 
подошли к началу Февральской революции, имея значи
тельный опыт в организации печатных изданий, они же и 
претендовали на властные полномочия в 1917 году. Речь 
идет о кадетах, эсерах, меньшевиках и большевиках. Уже 
в начале весны 1917 года руководства этих партий при
ступило к созданию (а в некоторых случаях к воссозда
нию) организационных структур при ЦК, цель которых 
заключалась в руководстве партийной печатью. Эти же 
органы должны были заниматься развитием региональ
ной периодики. 

Вместе с тем, созданные при ЦК комитеты, кури
рующие периодическую печать, в большинстве случаев 
не смогли осуществлять в полной мере идеологический 
контроль над местной партийной периодикой. Эти функ
ции взяли на себя центральные органы кадетов, эсеров, 
большевиков и меньшевиков. Все они получили доста
точно широкое распространение в провинции, что позво
ляло местной периодики ориентироваться на них в трак
товке происходящих событий и даже перепечатывать ма
териал из этих изданий. 

Во втором параграфе ((Организация печатных изда
ний местными партийными комитетами» рассмотрены 
проблемы, с которыми столкнулись местные партийные 
комитеты при организации выхода собственных печат
ных изданий. И главная из них заключалась в том, что 
необходимо было изыскать средства на издательство пе
чатного органа. При отсутствии стабильных и регуляр
ных источников дохода это было весьма трудно сделать. 
Определенную прибыль должна была давать сама газета, 
однако затраты на ее производство не окупались даже 
при полной реализации тиража. Поэтому необходимо 
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было изыскивать дополнительные источники дохода. Та
ковыми являлись размещение рекламы на страницах пе
риодических изданий и деятельность собственных типо
графий. В полной мере этим могли воспользоваться 
только либеральные издания данного региона, которые 
функционировали еще до революции и имели устойчи
вый круг читателей (чем и привлекали рекламодателей), 
а их типографии имели возможность выполнять заказы 
практически любой сложности. 

Социалистические же издания не могли рассчиты
вать на подобные источники дохода, поскольку их чита
тельская аудитория относилась к рабоче-крестьянской 
части населения данного региона. Поэтому печать этого 
направления была вынуждена прибегать к субсидирова
нию извне. В ряде случаев в этой роли выступали потре
бительские и кооперативные общества. 

В третьем параграфе «Местная партийная печать. 
Количественные характеристики и структура изданий» 
проанализировано количество партийных изданий в дан
ном регионе, их распределение между партийными ко
митетами. Нами выявлено одиннадцать газет, выходящих 
от имени того или иного партийного комитета, кроме то
го, семь изданий, являясь беспартийными, выражали ин
тересы тех или иных партийных комитетов. Это состав
ляло около 30% от общего количества выходящих в ре
гионе периодических изданий. 

Наибольших успехов в организации собственных из
даний и сотрудничестве с беспартийными газетами доби
лись местные эсеровские комитеты. Они были представ
лены во всех трех губерниях. Кадетские организации 
также были представлены во всех трех губерниях, но ко
личество их изданий значительно уступало социал-
революционерам. Социал-демократы были менее успеш
ны в этой области. Меньшевистские комитеты не были 

18 



представлены во Владимирской губернии, большевист
ские - в Ярославской. Однако последние имели в своем 
распоряжение количество газет в исследуемом регионе, 
уступающее только эсерам. 

Глава III «Местная периодическая печать поли
тических партий и ее участие в общественно-
политической жизни региона» 

Первый параграф «Политическая жизнь и межпар
тийная борьба на страницах местной печати кадетов, 
эсеров, меньшевиков и большевиков» посвящен агитаци
онно-пропагандистской деятельности партийной перио
дики региона. На страницах местной партийной перио
дики освещение программных принципов и идей, такти
ческих установок не получило широкого распростране
ния. Вероятно, причина этого заключалась в присутствии 
в регионе столичной печати, которая взяла на себя эту 
функцию. Однако, главная причина, на наш взгляд, за
ключалась в том, что местное население в гораздо боль
шей степени интересовали пути выхода из экономиче
ского кризиса, проблемы продовольствия, окончание 
войны, а не конечные цели той или иной партии. 

Наибольшая активность в пропаганде своих идей и 
тактических установок проявлялась в местной партийной 
периодике в предвыборный период. В целом, избира
тельные кампании, проводимые в этих изданиях, имели 
схожие черты. Они включали в себя публикацию пред
выборной программы преобразований и статьи, пропа
гандирующие в пользу своей партии. Вместе с тем они 
имели и ряд существенных отличий. 

В рамках этих избирательных кампаний местная пар
тийная печать выступала с критикой своих политических 
оппонентов. Причем эта критика касалась как представи
телей местных партийных комитетов, так партии в це
лом. Как правило, последнее преобладало на страницах 
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региональной печати. Таким же образом критика поли
тических оппонентов строилась не только в рамках изби
рательных кампаний. Однако, в полной мере о межпар
тийной полемике на страницах местной печати можно 
говорить только в отношении кадетов и большевиков. 

Во втором параграфе «Отражение общероссийских 
проблем на страницах местной партийной печати» рас
смотрен вопрос о взглядах местной партийной периодики 
на общегосударственные проблемы. Позиция местной 
партийной печати в отношении общероссийских проблем 
мало чем отличалась от взглядов собственных централь
ных органов. О чем свидетельствовало большое количе
ство публикаций столичных авторов по этим вопросам. 
Более того, она вслед за столичной периодикой видела 
причину проблем в представителях других партий. Наи
более акцентировано это делали большевистская и кадет
ская местная партийная печать. 

В третьем параграфе ((Региональные проблемы и их 
оценки на страницах местной партийной печати» про
анализирована роль местной партийной печати в общест
венной жизни региона. Объем местной информации в 
региональной партийной печати заметно уступал другим 
сведениям. Тем не менее, данный раздел охватывал ши
рокий круг вопросов, но в массе своей ориентированный 
на собственную читательскую аудиторию. Кроме того, 
партийная печать не ограничивалась информационными 
функциями. Однако, в силу ряда причин ее общественная 
роль в разрешении региональных проблем была не столь 
значима как информационная. 

В Заключении диссертационной работы содержатся 
общие выводы исследования. Февральская революция 
создала достаточно благоприятные условия для развития 
местной партийной печати. В частности, новая законода
тельная база сняла практически все ограничения с перио-
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дики. Руководства партий также прилагали усилия для 
развития местной печати. Существенная трудность за
ключалась лишь в финансовой стороне дела. Но эта про
блема была решаема. Это было наглядно продемонстри
ровано в Костроме, где каждая из четырех рассматривае
мых партийных организаций имела свой печатный орган. 
В крайнем случае, местные объединения кадетов, мень
шевиков, эсеров и большевиков могли рассчитывать на 
издания, не имевшие четкой партийной направленности. 
Тем не менее, не все политические объединения были 
представлены печатными изданиями. Но их наличие не 
гарантировало безоговорочного успеха. В частности, эсе
ры данного региона имели самое большое количество 
периодических изданий, представлявших их интересы. 
Тем не менее, они не сумели одержать верх над больше
виками в борьбе за власть в этих губерниях. И причина 
этого заключалась в том, что печать в провинции была 
вынуждена уступать ведущую роль в мобилизации масс 
другим методам агитационно-пропагандисткой деятель
ности. Это было обусловлено психологией толпы, фор
мировавшейся в провинции, малограмотностью населе
ния (особенно в солдатской массе, сыгравшей одну из 
ведущих ролей в Октябрьской революции), неэффектив
ностью телеграфно-почтовой связи. А потому на веду
щие позиции выходили устные методы агитации: митин
ги, лекции, собрания, массовые гулянья. Вместе с тем и 
роль печати была велика, поскольку местные партийные 
организации применяли комплексный подход в своей 
агитационно-пропагандистской деятельности. Успех 
большевиков в данном регионе был обеспечен в том чис
ле и за счет того, что количество их периодических изда
ний в данном регионе уступало лишь эсерам, а распро
странение центральных органов партии превосходило 
показатели социал-революционеров. 
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Таким образом, местная партийная печать играла 
важную роль в общественно-политической жизни регио
на. Вместе с тем, эту роль нельзя назвать ведущей. 
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