
Отечественная журналистика XX в.

• Многопартийная печать после падения 
самодержавия в условиях буржуазно-
демократического государства 
(февраль – октябрь 1917 г.)

• Отечественная журналистика 
советского периода (октябрь 1917–1991 
гг.)

• Средства массовой информации 
Российской Федерации (1991– по 
настоящее время).



 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ПЕЧАТЬ В ГОДЫ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ



1909—1913 годы 
Период цивилизованной гласности и расцвета российской 

прессы

• В стране действовала Конституция, работал парламент, права цензуры ограничивались 
законом.

 В 1913 году  на прессу было наложено 372 штрафа на сумму 140 тысяч рублей, конфисковано 216 
номеров, арестовано 63 редактора, закрыто 20 газет.

Оппозиционные правительству партии имели право на издание легальных газет
•  большевистская фракция РСДРП в Госдуме издавала газеты «Звезда», «Невская звезда», 

«Рабочий», «Правда»; 

• правое крыло кадетской партии — газету «Речь»,

•  партия народных социалистов — журнал «Русское богатство» и т.д. 

К 1913 году 
система 
российской 
прессы 
насчитывал
а почти 3 
тысячи 
названий

Война 1914 г. внесла существенные коррективы в судьбы русской печати



19 июля 1914 г. Германия 
объявила войну России





Русская пресса 
в годы Первой мировой войны

•  20 июля 1914 года  был 
обнародован новый закон о 
цензуре под названием 
«Временное положение о 
военной цензуре». 

• Председатель Совета 
министров И.Л. Горемыкин 
комментировал: «Военная 
цензура должна оценивать 
газетный материал не с 
одной лишь узковоенной 
точки зрения, а и с 
общеполитической».

• Если ранее основным 
приоритетом военной цензуры 
было поддержание имиджа 
армии, то теперь главной 
задачей стало сохранение 
государственной тайны. 

Причем проверке подлежали не только 
передаваемые с фронта журналистские 

материалы, но и письма граждан, 
телефонные разговоры и прочее.



Особому  контролю  подвергались фронтовые журналисты 
—  был  введён  институт  аккредитации

Ограничивался и доступ корреспондентов в Ставку Верховного главнокомандующего. 
«Положением» предусматривался допуск в действующую армию 
• 20 корреспондентов (в том числе 10 иностранных) и  3 фотокорреспондентов

Кандидат должен был иметь безупречную политическую и деловую репутацию, рассматривался лично 
начальником генерального штаба. 

Редакция обязана была вносить залог 
за русского корреспондента -25 000 руб., иностранного – 75 000    за фотокорреспондента – 10 000 руб. 

Представители прессы были обязаны: 
• находится в пределах расположения штаба,
•  носить повязки с обозначением «военный корреспондент» и 
• пользоваться лишь той информацией, которую считал возможным давать специально 

выделенный для этого офицер штаба. 
За нарушение этих условий виновный мог быть оштрафован на сумму до 10 000 руб., 
лишен аккредитации и выслан в глубокую тыловую губернию под надзор полиции. 

В качестве первых фронтовых корреспондентов работали В. Я. Брюсов, А. Н. Толстой, Н. Н. Брешко-
Брешковский, В. И. Немирович-Данченко и др. 

Позже, в 1915 г., когда началась волна неудач и поражений, эти квоты на фронтовых корреспондентов были 
отменены.



Правительство быстро перестраивало печать
 на военный лад

• При главном управлении по делам 
печати был создан особый комитет 
народных изданий, посвященных 
военным событиям, для бесплатной 
раздачи сельскому населению. 

 
• К многочисленным изданиям, 

учрежденным военным ведомством 
ранее, добавились новые:

• «Армейский вестник»-официальный 
орган генерального штаба русской 
армии,

• «Война и герои», 
• «Летопись войны», 
• «Боевые известия», 
• «Доброволец», 
• «Солдатский вестник 

Петроградского военного округа» и 
др. 

В 1915–1916 гг. в Петрограде было создано 135 журналов и 
29 газет, в Москве – 120 журналов и 20 газет. 

Все части войск 
в Москве могли 

бесплатно 
получать газету 
«Голос русского» 
(1906– 1915 гг.) – 

«вестник 
русского 

патриота»



Русская пресса 
в годы Первой мировой войны

• Значительно 
увеличена 
финансовая 
поддержка 
проправительствен
ной и 
монархической 
печати. 

• Если в 1912 и в 1913 
гг. на эти цели 
выделялось 600 тыс. 
и 800 тыс. руб.,

•  то в годы войны эти 
суммы росли от 900 
тыс. до 1600 тыс. 
руб.

призывало всех биться «с лютым, 
ненавистным искони народом-
разбойником, народом-фарисеем до 
последней капли крови, пока 
ненавистная всему славянскому 
племени тевтонская раса не будет 
сокрушена, пока во главе своей 
победоносной рати Великий 
Верховный Вождь России не вступит 
торжественно в разрушенную 
столицу врага... Бить 
взбунтовавшегося немца и 
похоронить его, супостата, под ноги 
русского царя [1914. 20 июля]. 

«В лице немцев, – убеждала газета, – 
против России выступает орда 
людей-зверей, потерявших всякий 
облик человеческий, всякий стыд и 
совесть»
[1914. 25 июля].



ПРОПАГАНДА Была развёрнута пропаганда и сатира против 
воюющих с Россией государств — 

государственного строя, монархов, церкви 
Австро-Венгрии, Германии, Турции и даже 

православной Болгарии



• Цензура 
упускала из 
виду, что это 
имело и 
обратный 
эффект, 
невольно 
наводя 
читателей на 
сопоставление 
с подобными 
явлениями в 
самой России, 
подогревая 
революционны
е настроения





Левые 
(революционные, 

социалистические)
Центр 

(либеральные)

Правые
(консервативные, 
монархические)

РСДРП
Росс. социал.-демократ. 

рабочая партия

Партия социалистов-
революционеров 

(эсеры)
В.М. Чернов

Либерально-
демократическая 

партия
(кадеты)

П.Н. Милюков

Либерально-
буржуазная

«Союз 17 октября»
(октябристы)
А.И. Гучков

«Союз русского 
народа»

А.И.Дубровин
Н.Марков

«Союз Михаила 
Архангела»

В.М. Пуришкевич
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Русская пресса 
в годы Первой мировой войны

• В России ужесточения по 
отношению к газетам прежде 
всего привели к закрытию всех 
легальных большевистских 
изданий (они выступали 
против войны и призывали к 
поражению в ней своего 
правительства) и некоторые из 
них стали вновь издаваться за 
границей. 

• Остальные же издания заняли 
патриотическую позицию, 
призывали к единению народа 
перед врагом, призывали вести 
войну до победного конца.Накануне и в первые дни 

войны было закрыто 
около 80 столичных и 

местных газет и 
журналов



Большевики  сразу осудили 
начавшуюся войну 

как империалистическую 
и выступили за поражение в ней
• На страницах своего 

заграничного 
центрального органа 
«Социал-демократ» они 
ставили задачу 
перерастания этой войны 
в гражданскую. 

• Теоретические 
заграничные журналы 
большевиков – 
«Коммунист» (1915 г.) и 
«Сборник «Социал-
демократа» (1916 г.)

    обосновывали 
антивоенную стратегию 
партииВ течение войны большевикам удалось организовать в 17 городах страны 

в общей сложности около 30 своих газет и журналов. 
Наиболее влиятельными и долгосрочными из них была подпольная «Наша 

газета», издававшаяся в Саратове тиражом до 10 тыс. экз. и легальный 
журнал «Вопросы страхования».

Вырос из 
«Отдела 

страхован
ия» газеты 
«Правда».

 
Единственн

ое 
легальное 
большевис

тское 
издание в 

Петербурге
. 

Вышло 
всего 63 
номера, 
тиражом 

15 тыс. экз



Политические партии о целях войны 
Буржуазные 

прогрессисты
(партия бизнеса)

• ратовали за устранение 
немецкой конкуренции и за 
расширение российского 
рынка. 

«Утро России» подчеркивало, 
что кроме «идейных» задач 
войны «не мешает напомнить

    о материальных», 
а это: 
• освобождение внутреннего 

рынка России от 
«германского засилья, 

• пересмотр русско-
германского торгового 
договора, 

• уничтожение германской 
посреднической торговли».



Политические партии о целях войны 
Кадетская 

печать
• также поддерживала 

притязания на 
проливы из Черного 
моря и установления 
контроля России на 
Балканах. 

• В «Речи» и «Русских 
ведомостях» призывы 
к победе были связаны 
с освободительной 
миссией русской армии 
и 

   завоеванием Россией 
мировой гегемонии.



Политические партии о целях войны 

Меньшевики (в 
основном) выступали за 

продолжение войны
• Это позволило им иметь 

ряд легальных изданий.
•  Вместо запрещенного 

журнала «Наша заря» 
меньшевики стали 
издавать два других – 
«Наше дело» и «Дело» 
(1915 г.), 

• создали газету «Северный 
голос» (1915 г. После – 
«Утро», «Раннее утро»),

•  в Самаре выходил «Наш 
голос» (1915–1916 гг. После 
– «Голос труда», «Голос»), 
который распространялся 
по 260 пунктам России 
тиражом 20 тыс. экз.

Г. В. Плеханов 

в своей газете «Единство» и в 
журнале «Современный мир» 
ратовал за победу России и 

поражение Германии



Политические партии о целях войны 
Правая печать призывала к 
ужесточению цензуры для 

оппозиционной прессы
• «Голос Руси» призывал: 

«Избавьте нас от 
пораженческой 
пропаганды».

•  Даже «Русское слово» 
было раздражено 
революционной и 
антивоенной агитацией 
социалистов. 

• Со страниц его звучал 
истеричный призыв: 
«Хватайте их 
[пропагандистов] на 
каждом шагу, карайте 
беспощадно, по законам 
военного времени...».

Преследования 
оппозиционной прессы 

действительно усилились
• Ужесточилась проверка писем, 

направляющихся с фронта. 
• В марте 1916 г. Думой был 

утвержден проект нового 
закона о военной цензуре. 
Запрещалась критика Совета 
министров. 

• В начале февраля 1917 г. на имя 
старших цензоров при 
телеграфе, бюро печати и 
Петроградского телеграфного 
агентства было направлено 
распоряжение военного 
министра «принять меры к 
недопущению печатать 
какие-либо сообщения о 
забастовках на заводах».

• Все эти меры  - в первую 
очередь против 
социалистов и их печати.







Ханжа - 
это 

разведе
нный 
спирт 

низкого
качества





Февральская 
революция 1917 
года

ЖУРНАЛИСТИКА 
В УСЛОВИЯХ 
БУРЖУАЗНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 
ГОСУДАРСТВА 

(февраль–октябрь 1917 г.)



Русская журналистика к 1917 г. - мощный социальный 
институт

• около 3 тысяч 
газет и журналов

• выходили в 186 
городах страны

• в Петербурге и 
Москве до 
тысячи 
периодических 
изданий.

С учетом политических 
взглядов, убеждений, 
общественного положения и 
возраста читателей выходили:
▪ общественно-политические, 
▪ торгово-промышленные,
▪  финансовые, 
▪ литературные,
▪  иллюстрированные
▪  и мн. другие типы газет и 

журналов.

По количеству газет и 
журналов, а также по структуре 
и организации печатного дела 

Российская империя стояла в 
одном ряду с Великобританией, 

Францией и Германской 
империей

Основная  масса: 
правительственные, 

монархические и буржуазные 
издания.

Годовой тираж только московских газет превышал 450 миллионов 
экземпляров



Издания ????

с 1869 по 1917 г.

с 1881 по 1917 гг.

1906 г.

Газета «Россия» (1906–1914 гг.)



Издания ????

1872—1879 и 1882—1914 
годах1756—1917

с июня 1909 до 
февраля 1917 года

Осенью 1915 г. 
издателем стал Н.

Е. Марков, что 
превратило 
издание в 

фактический 
орган «Союза 

русского народа»



Издания ???? «Новое время» (1868–1917 
гг.)

«Биржевые ведомости» 
(1880–1917 гг.)

«Русское слово» 
(1895–1917 гг.)





Революция 1905-1907 гг. не решила основных 
социально-политических вопросов

Самодержавие Помещичье землевладение и 
малоземелье крестьян

Неравноправие народов России

БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА

ЗАДАЧА ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 года:
свержение самодержавия и установление демократической 

республики



Участие России в Первой мировой войне создало 
условия, ускорившие наступление революции

Хозяйственный кризис (топливный, транспортный, 
продовольственный и финансовый (инфляция)

Ухудшение материального положения трудящихся

Кризис власти (падение авторитета царя, 
«министерская чехарда»

значительные людские потери России на фронте и 
усталость населения от войны



Формальная демократия

• Из четырёх созывов 
Государственной думы лишь 
один (третий) отработал полный 
срок. Четвёртая Дума была 
официально распущена указом 
Временного правительства, а 
первые две — разогнаны 
указами Николая II

• Согласно документам 
Дума могла заниматься 
законотворчеством, 
однако последнее слово 
оставалось за 
императором, более того 
— в перерывах между 
собраниями Николай II 
имел право выпускать 
законы от своего имени. 

• В руках монарха осталась 
почти вся власть: контроль 
над армией, судами, 
внешнеполитические 
решения.

• Государственная дума 
избиралась на пять лет, а 
распустить нижнюю палату 
парламента император мог 
в любой момент. 



18 февраля 1917 года началась забастовка на 
Путиловском заводе.
Администрация объявила о локауте. Более 30 тыс. 
рабочих остались без средств к существованию.



23 февраля – антивоенная демонстрация рабочих и 
работниц в столице в Международный женский день с 
лозунгами

Хлеба! Долой войну! Долой самодержавие!



25 февраля  - всеобщая забастовка в 
Петрограде, демонстрации и митинги.
Николай II приказал командующему 
военным округом С.С.Хабалову 
прекратить беспорядки

27 февраля  - перерастание всеобщей стачки в 
стихийное восстание в Петрограде

27 февраля 1917 года Николай II объявил о роспуске 
Государственной Думы

с 27 февраля по 2 марта –
Февральская революция 1917 г.



Солдаты переходят на сторону рабочих

Захват мостов, вокзалов, 
Арсенала, правительственных  
учреждений. Арест царских 
министров.



Создание новых органов 
власти27 февраля на заводах и в воинских частях прошли 

выборы в Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов (по 1 депутату от каждой тысячи рабочих и 
от каждой роты солдат)

Н.С.Чхеидзе,
председатель 

Исполнительного 
комитета,

меньшевик

Заместители председателя 

А.Ф.Керенский,
эсер

М.И.Скобелев, 
меньшевик





1 марта Петросовет издал «Приказ №1» 
о демократизации армии:

Солдаты уравнивались в 
гражданских правах с 
офицерами
Запрещалось грубое 
обращение с нижними 
чинами

Легализовывались 
солдатские комитеты

Вводилась выборность 
командиров

В армии разрешалось 
вести политическую 
деятельность



28 февраля на совещании лидеров думских 
фракций образован Временный комитет 
Государственной думы во главе с М.В.Родзянко





2 марта 1917 г. 
Николай подписал 

Манифест об 
отречении от 

престола

Главный итог 
революции – 

САМОДЕРЖАВ
ИЕ В РОССИИ 

ПАЛО



Экономический и социально-политический кризис, 
вызванный войной, привел Россию к революции. 

Монархия пала. 

У власти оказались либералы и умеренные 
социалисты, которые провозгласили своими 
главными целями демократизацию страны и 
доведение войны до победного конца.

Решение национального и основных социально-
экономических вопросов было отложено до созыва 
Учредительного собрания.



Газеты не выходят 
• Из-за бурных событий 

февральской революции с 25 
февраля по 5 марта газеты 
(кроме «Русского инвалида») 
в столице не выходили. 

• В Москве типографские 
рабочие также прекратили 
печатать газеты из-за отказа 
издателей помещать новости  
из Петербурга. 

• Исключение составили 
«Известия Московского 
Совета рабочих депутатов» и 
«Русское слово». 
Информация шла на вес 
золота.

• В Петрограде за номер 
московской газеты платили 
25р. 

• «Биржевые ведомости» 
сообщали, что на 
самодеятельном аукционе за 
номер «Русского слова» было 
уплачено 10 тыс. руб.

 Известия Совета Рабочих Депутатов. М., 1917. №1. 
Сгибы, надрывы, утраты. Эстимейт:  3,000 p - 7,000 p
Редчайший первый выпуск издания московского 
Совета Рабочих Депутатов. 



 Союз петроградских 
журналистов

• В то время, пока 
типографские 
рабочие 
отказывались 
печатать буржуазные 
газеты, редакторы и 
ведущие сотрудники 
крупнейших газет, 
вместе с думскими 
журналистами 
объединились в 
Союз 
петроградских 
журналистов со 
своим комитетом. 

• Комитет журналистов 
уже с 27 февраля 
наладил 
экстренный выпуск 
своего бюллетеня 
«Известия 
революционной 
недели». 



Союз петроградских журналистов

• Эта газета выходила ежедневно 
(иногда два раза в день) до 5 
марта и являлась чисто 
информационным органом. 
Всего вышло 10 номеров.

• Здесь печатались сообщения о 
деятельности думского комитета, 
официальные материалы, 
призывы к гражданам России, 
телеграммы из различных 
городов страны, фронтов и из-за 
границы. 

• На страницах этой газеты был 
представлен состав 
Временного правительства и 
первые приказы его министров.

• Комитет журналистов 
выражал свою радость по 
поводу произошедших 
перемен и призывал: 

«Стойко и 
организованно 
сплотимся вокруг 
Государственной 
думы и дружно 
выведем 
исстрадавшуюся 
родину на 
светлый путь 
мирного 
развития».

«По прочтении распространяйте и 
расклеивайте»!





Литературно-издательская комиссия 
Петроградского Совета рабочих депутатов

• Пока Временный совет Государственной 
думы выбирал членов правительства, 
Совет рабочих создал литературно-
издательскую комиссию.

•  По ее указанию рабочие заняли 
типографию газеты «Копейка», где был 
налажен с 28 февраля выпуск 
«Известий Петроградского совета 
рабочих (и солдатских – со 2 марта) 
депутатов».

 
• «Известия Петроградского Совета» 

первыми оповестили страну о событиях в 
столице. 

«Известия Совета» сообщали о занятии 
Зимнего дворца революционными войсками, 
арестах бывших министров и других 
высокопоставленных лиц; о собраниях, 
организации городской милиции; 
распространении революционных 
выступлений и создании Советов рабочих 
депутатов в других городах России.

• Подобные «Известия Советов» и другие 
газеты местных органов власти выходили 
во многих регионах страны.





3 марта было сформировано Временное правительство

Председатель и
министр внутренних

дел

Князь Г.Е.Львов

Министр иностранных дел

А.И.Коновалов, прогрессист 

Военный министр

А.И.Гучков, октябрист

Министр торговли  и 
промышленности

П.Н.Милюков, кадет

Министр юстиции

А.Ф.Керенский, эсер



В России сложилось двоевластие: страной одновременно 
управляли Временное правительство и Петроградский 
Совет и местные советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов

Заседание Временного правительства в 
Мариинском дворце

Заседание Совета рабочих и 
солдатских депутатов в 
Таврическом дворце



"Михаил Семенович 
Линский (Моисей 

Симович Шлезингер) 
– классик одесской 

карикатуры

В 1915 г. Линский 
уезжает в Петроград, 

сотрудничает в 
журнале «Новый 

сатирикон».
  

Его собственный 
журнал «Барабан», 
кстати, закрыли не 
сразу, он выходил в 
Петрограде с мая 

1917 — до весны 1918 
г.).

 В конце 1919 г.
Линский эмигрирует 

в Париж.



Декларация Временного правительства:
Полная и немедленная амнистия 
по всем делам политическим  и 
религиозным
Свобода слова, печати, союзов, 
собраний и стачек с 
распространением 
политических свобод на 
военнослужащих
Отмена всех сословных, 
вероисповедных и 
национальных ограниченийНемедленная подготовка к созыву 
на началах всеобщего, равного, 
тайного и прямого голосования 
Учредительного собрания, которое 
установит форму правления и 
конституцию страны





После 1917 года в Европе 
издавалось множество 

эмигрантских журналов, 
среди которых 
был парижский 

еженедельный журнал 
политической 

сатиры "Бич" под 
редакцией  М.С.

Линского. 

Литературная  часть - 
памфлеты, короткие 

рассказы, загадки - была 
отдана на откуп 

Аркадию Аверченко. 



Новые условия – «полной» свободы прессы

▪ С выхода в свет «Известий 
революционной недели» в 
Петрограде и «Известий 
московской печати» 
начинается история 
свободной российской 
прессы в 1917 г. 
▪ 5 марта восстановился 

выход всех газет в столицах 
и провинции. Временное 
правительство объявило 
«свободу слова, печати, 
союзов, собраний и 
стачек». 
▪ Был назначен комиссар 

по делам печати. 
▪ При министерстве 

юстиции, которое 
возглавлял А. Ф. Керенский, 
было создано особое бюро 
по печати, которое 
действовало подобно 
телеграфному агентству, 
готовя и рассылая в печать 
самую злободневную 
информацию.

Составлялись особые бюллетени, которые 
ежедневно передавались А. Керенскому.

Хотя цензура была отменена явочным порядком, само 
цензурное ведомство сохранилось, продолжая давать 

рекомендации газетам в интересах Временного 
правительства: «Нужен оптимизм, а не скептицизм и 

призыв к сдержанности и осторожности…
… вопрос о займе нужно всячески муссировать ввиду 

сдержанного отношения к нему левых кругов».

 



27 апреля 1917 г.  утвержден
новый Закон о печати

▪ «Печать свободна. Цензура 
отменяется отныне и 
навсегда, – говорилось в нем. – 
Свобода печати подлежит 
только тем ограничениям, 
которые установлены 
настоящим законом.

▪  Издание обязательных 
постановлений о печати на 
основании каких-либо 
исключительных положений 
воспрещается. 

▪ Повременные издания не 
могут быть ни временно 
приостановлены, ни 
запрещены навсегда ни в 
административном, ни в 
судебном порядке».

• На базе царского Управления 
по делам печати создан

•  Совет российской 
печати при министре-
председателе, 

     на который «возлагалось 
осведомление печати о 
деятельности 
правительственных 
установлений…». 

• Для регистрации новых 
изданий учреждена 
Книжная палата.



Развитие системы российской 
журналистики

▪Вышли из подполья издания 
социалистических партий – эсеров, 
социал-демократов (меньшевиков и 
большевиков) и анархистов.

▪Проведен Всероссийский съезд 
редакторов ежедневных газет.

▪Во вт. пол. 1917 г. в Петрограде была 
создана школа журнализма, где с 
лекциями выступали В. М. 
Дорошевич, А. И. Куприн, А. А. Блок 
и др. 
▪Занятия велись по широкой 
программе и продолжались в 1918 г.

В течение 1917 г. в стране насчитывалось 
более 4800 периодических изданий



Актуальные проблемы

Вопрос о доверии 
Временному правительству

Проблемы войны и мира

Дальнейшей судьбы 
революции

Наделения крестьян землей, 
установления восьмичасового 
рабочего дня 



Левые 
(революционные, 

социалистические)
Центр 

(либеральные)

Правые
(консервативные, 
монархические)

РСДРП
Росс. социал.-демократ. 

рабочая партия

Партия 
социалистов-

революционеров 
(эсеры)

Либерально-
демократическая 

партия
(кадеты)

Либерально-
буржуазная

«Союз 17 октября»
(октябристы)

«Союз русского 
народа»

«Союз Михаила 
Архангела»

Февральская революция 
внесла свои коррективы в расстановку сил 

на информационном рынке:
.

Бо
ль

ш
ев
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и

М
ен
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• Лидеры – А.И.
Дубровин, В.М. 
Пуришкевич

З
А
К
Р
Ы
Т
Ы



Преобразование 

официальных органов 
самодержавия

• «Правительственный 
вестник»  стал 
«Вестником 
Временного 
правительства» 

•  «Сельский вестник»

   стал  «Народной 
газетой».

Рубрики 

«Вестника Временного 
правительства» :

• «Постановления 
Временного 
правительства»,

•  «Административные 
известия»

•  «Война»

•  «По России».

Прежний курс 
царизма, особенно во 

внешней политике

«Путь к свободе и 
счастью России 

только один - победа»

Сохранил дореволюционную 
нумерацию





6 марта правительство объявило: страна будет вести 
войну до победного конца и выполнять все взятые ею 
международные обязательства

На полях сражений Россия уже потеряла 3 миллиона своих граждан: столько 
же, сколько ее союзники Англия, Франция, Италия, США вместе взятые



Буржуазная  
журналистика

• «Русское слово» (св. 1 млн экз.)

•  «Биржевые ведомости» (120 
тыс. экз.)

• «Петербургский листок» (80 тыс. 
экз.)

• «Новое время» (60 тыс. экз.)

•  «Раннее утро» (60 тыс. экз.)

• «Русские ведомости» (50 тыс. 
экз.)

• Центральный орган кадетов 
газета «Речь» (40 тыс. экз.).

Социалистическая 
журналистика

✔ Общий тираж всех 
большевистских газет 
в июле 1917 г. 
составлял всего 320 
тыс. экз. 

✔ Ничтожные тиражи 
изданий эсеров и 
меньшевиков. 

✔ Центральный орган 
меньшевиков 
«Рабочая газета» 
выходила в количестве 
10-12 тыс. экз.

✔ тиражи местных 
социалистических 
газет были совсем 
мизерными: 
«Бакинский рабочий» 
- 4 тыс. экз.

ИТОГО: свыше 1 млн. 400 тысяч экз. ок. 320 тысяч



(1906-1917) •«Право» (И. Гессен)
• «Русь», «Новая Русь», 
•«Свободное слово», 
•«Столичная почта», «Наша 
газета», «Русские 
ведомости»

•«Современное слово», 
«Новая иллюстрация» и др. 

• провинциальные — 
«Приазовский край», 
«Южный край» (ок. 40 
изданий)

Вопрос о власти:
Реформенный путь развития
Свобода совести, слова, печати, 
союзов
Ответственность правительства 
перед парламентом
Независимость суда
Равенство всех в правах и перед 
законом
Всеобщее избирательное право
(РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ) 

Господствующ
ее положение в 

буржуазной 
прессе 

получила 

кадетская 
печать

Лидер кадетов 
П. Милюков 
занял пост 
министра 

иностранных 
дел 

Временного 
правительств

а



Три направления в журналистике России:
буржуазное

• Буржуазная журналистика  
считала революцию 
завершенной и 
провозглашала дальнейший 
конституционный путь 
развития страны. 

• Но при этом обходила 
стороной пути решения 
самых насущных вопросов, 
волновавших массы: 

о войне, мире, труде, земле. 

▪ Буржуазная пресса, в том 
числе и кадетская, 
выступала за продолжение 
войны и совместные 
действия с союзниками.



Три направления в журналистике России:
социалистическое (кр. большевиков)

▪ Печать эсеров, меньшевиков, анархистов – 
основной части социалистической журналистики. 

▪ Призывали к сотрудничеству с Временным 
правительством для  предотвращение возможных 
путей наступления на демократические свободы.

▪ Выражали недоверие большевикам, несогласие с их 
политикой, преследовавшей цель установления 
диктатуры пролетариата.



Виктор 
Михайлович 

Чернов

Э
С
Е
Р
ы



Меньшевики

«Освобождение труда» - еженедельная 
газета, бюллетени московского комитета 
всероссийской организации «Единство».

Выходила  при участии Г. Плеханова, В. Засулич

Центральный орган 
меньшевиков «Рабочая 

газета»

газета «Вперед»



Анархисты
• Анархисты в период от 

февральской до 
октябрьской революции 
выпускали более 20 своих 
изданий по всей России. 

Среди них: 
▪ «Анархия» – орган 

московской федерации 
анархистских групп, 
▪ «Голос труда» – орган 

анархистов-синдикалистов,
▪  «Вольный Кронштадт», 
▪ «Буревестник», 
▪ «Голос анархии», 
▪ «Вольный труд», 
▪ «Черное знамя», 
▪ «Безвластие», 
▪ «Безначалие» и др.



Три направления в журналистике России:
большевистское

▪ Большевистская пресса  
отстаивала идею 
перерастания буржуазно-
демократической 
революции в 
социалистическую.

▪ Критиковала 
социалистические партии 
за их несогласие с 
платформой большевиков.

▪  Обвиняла меньшевиков и 
эсеров в примиренчестве, 
соглашательстве с 
Временным 
правительством.

Временное правительство разгромило 5 
июля редакцию «Правды» (из-за призыва 
большевиков лишить его власти).
 Меньшевики и эсеры одобрительно 
отнеслись к этой акции правительства, хотя 
его действия были явно 
антидемократическими.

более 70 
большевистских 

изданий



Большевистские 
издания

▪ В конце июля 1917 г. 
состоялся VI съезд РСДРП. 

▪ Высоко оценив роль 
«Правды» в руководстве 
всей партией, съезд 
поставил перед 
большевистской печатью 
главную задачу – 
подготовку масс к 
вооруженному 
восстанию. 

▪ Центральным органом 
партии большевиков в 
начале августа становится 
«Пролетарий», который 
затем меняет свои 
названия на «Рабочий», 
«Рабочий путь».





М. Горький «Несвоевременные мысли»

• М. Горький утверждал, что в 
современных условиях 
России социалистическая 
революция 
преждевременна, 
гибельна для рабочего 
класса и передовой 
интеллигенции. 

• Не соглашался с теми, кто 
путь к возрождению видел в 
перерастании буржуазно-
демократической 
революции в 
социалистическую. 

• В этом споре главным 
оппонентом М. Горького 
был В. Ленин.

Формально 
внепартийная газета



Система многопартийной печати

▪ За 8 месяцев революции в России сложилась 
разветвленная система многопартийной печати, 

рассчитанная на различные категории читателей. 

▪ Острые противоречия внутри социалистической 
прессы лишали ее единства действий в последующих 

революционных событиях и

▪  во многом предопределили судьбу той части 
социалистической печати, которая выражала свое 

несогласие с действиями большевиков.



Декрет о печати 
27 октября 1917 г. 

Поступательное развитие 
прессы было остановлено 
Октябрем 1917 года.
 

•На третий день после переворота 
— 27 октября 1917 г. — Совнарком 
принял Декрет о печати, которым 
немедленному закрытию 
подлежали:

• издания, призывающие к 
открытому неповиновению 
правительству;
 

•сеющие смуту путем 
клеветнического извращения 
фактов; 

• к деяниям уголовно наказуемого 
характера. Так как под эти формулировки 

можно было подвести любое 
неугодное власти резкое 

высказывание, любую критику 
действий правительства, то 

практически все издания (кроме 
большевистких) были закрыты.



В стране осталась лишь 
партийно-большевистская печать

• Декретом было обещано, что 
«как только новый порядок 
упрочится, то для печати 
будет установлена полная 
свобода в пределах 
ответственности перед 
судом...». 

• Однако обещание так и не были 
реализовано. 

• В условиях авторитаризма и 
однопартийности были 
установлены жесткий контроль 
над печатным словом, 
журналистскими кадрами и 
непререкаемая иерархия: 
подчиненность редактора 
средства массовой информации 

• партийному комитету, 
• отделу пропаганды обкома 

или 
• ЦК компартии. 


