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Образование 
партии

◈ Конституционно-демократическая партия (Партия 
народной свободы, «к.-д. партия», «кадеты», 
«профессорская партия») образовалась в 
октябре 1905 года. У истоков лежали две нелегальные 
организации — Союз Освобождения и Союз земцев-
конституционалистов. Первая, разнородная по составу, 
включала в себя и либералов, и демократов. Многие ее 
участники уже успели пройти через тюрьмы и лагеря. 
Второй же союз имел в костяке либеральных аристократов 
— князей Долгоруких и князя Д. И. Шаховского. Именно 
участники данного общества в июле 1905 года приняли 
решение создать Конституционно-демократическую партию 
для участия в выборах в Государственную Думу, а уже в 
конце августа к ним присоединился и Союз Освобождения.

◈ Первый, малочисленный, в связи со всеобще забастовкой, 
съезд партии прошел в период 
с 12 по 18 октября 1905 года. На нем были приняты устав 
партии и ее программа.



Состав и 
структура

◈ Хотя партия и действовала открыто, формально, из-за 
бюрократических проволочек, она оставалась нелегальной. 
Ее численность, на различных этапах существования 
существенно разнилась, составляя в 1905-1907 годах 
более 50 тысяч человек, в 1908-1909 — около 30 тысяч, а 
в 1917 достигла 70 тысяч человек. Из-за умеренных 
взглядов и приверженности мирным методам, кадеты 
практически не привлекали молодежь, большая части 
партии представляла собой уже сложившихся людей 
средних лет.

◈ Верховным органом партии был Съезд, избиравший 
Центральный Комитет, состоявший из Петербургского и 
Московского отделов.

◈ Печатным изданием Партии народной свободы являлся 
журнал «Речь», издававшийся с февраля 1906 по 
январь 1918 в Санкт-Петербурге под руководством 
Милюкова и И. В. Гессена.



Политическая 
программа

◈ Кадеты являли собой левых либералов и 
позиционировались как идейная и «внеклассовая 
партия». Их идеалом было правовое государство, 
наилучшей формой правления они, изначально, 
считали конституционную монархию.

◈ Кадеты придерживались умеренных взглядов, 
отрицая как бюрократию, так и полное отстранение 
государства от деятельности хозяйственного 
сектора.

◈ Целью организации были кардинальные 
преобразования мирным путем.

◈ Изначальная программа партии подразделялась на 
восемь разделов, регулирующих гражданские права, 
государственное и местное самоуправление, 
судебную систему, аграрное и рабочее 
законодательство, вопросы образования и 
просвещения.



◈ В конце 1905 г. в Петербурге, Москве и других городах России кадеты создали много новых периодических изданий и 
захватили в свои руки немало уже функционировавших органов.

◈ В феврале 1906 г. в Петербурге вышла еженедельная кадетская газета «Вестник партии народной свободы». Однако это 
издание оказалось малопопулярным из-за своей перегруженности официальными партийными документами, теоретическими 
публикациями.

◈ Почти одновременно с «Вестником» кадетам удалось в Петербурге основать большую ежедневную политическую и 
литературную газету «Речь». 

◈ Весной 1906 г. кадеты приступили к выпуску в Петербурге общедоступной газеты «Товарищ», редакция которой заверяла 
своих читателей, что данный орган будет служить интересам не какой-либо партии, а освободительному движению в целом. 
Тем не менее «Товарищ» оказался изданием левокадетского толка.

◈ Кадеты выпускали и общедоступные народные издания - «Народное дело», «Народный путь», «Реформа» и др. Подобные 
издания получили дальнейшее развитие в либерально-буржуазной журналистике.

◈ Господствующее место в буржуазной прессе 1917г. занимала кадетская печать. Центральный орган партии «Речь», 
издававшаяся в Петрограде газета «Современное слово», московские «Русские ведомости» многое сделали для того, чтобы 
партия кадетов, в дни Февральской революции 1917 г. и после ее победы, обрела особую силу, став не монархической, а 
республиканской.

◈ С мая 1917 г. кадеты начали выпускать свой журнал «Вестник партии народной свободы». В период Февральской буржуазно-
демократической революции у конституционных демократов было около 40 изданий, выходивших в различных городах и 
регионах страны.

Кадеты и печать
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История создания

◈ Кадеты смогли создать свой легальный орган не сразу. Во второй половине 1904 г. «Союз 
освобождения», из которого образовалась в конце 1905 г. партия, сделал своим негласным 
центральным органом газету «Право», издававшуюся В.М. Гессеном и Н.И. Лазаревским. 
Затем эту роль играли «Наша жизнь» Л.В. Ходского и «Наши дни». Была попытка создать 
«Вестник партии народной свободы». 

◈ На второй день после появления «Вестника...», 23 февраля 1906 г. вышла газета «Речь». 
Создавшие ее П.Н. Милюков и И.В. Гессен не могли быть официальными редакторами 
газеты, так как находились под следствием по делу об издании «Народной свободы», но 
они стали фактическими руководителями «Речи» и ее ведущими сотрудниками. Надо 
заметить, что редакция постоянно доказывала, что «Речь» не является центральным 
органом кадетов, в подзаголовке газеты стояло: «Внепартийный политический свободный 
орган». 

◈ Инженер и меценат Юлиан Бак  потратил 30 тысяч рублей на создание и вверил ведение 
её деятелям конституционно-демократической партии (со дня смерти Бака в газете 
постоянно печатался подзаголовок «Основана Ю. Б. Баком»). 



Причины 
"скрытности"

◈ «Скрытность» имела свои причины. Газеты, выражавшие идеи 
той или иной партии, выполнявшие функции центрального 
органа, всегда были не только серьезными «большими» 
изданиями. Это были «газеты мнений», которые отражали 
взгляды группы единомышленников, объединившихся в 
политическую организацию со своей программой и уставом. 
Аудитория строго выдерживающего партийное направление 
издания не могла быть широкой. Сочувствующие чаще 
удовлетворялись другими изданиями, не связанными 
партийными обязательствами и дисциплиной, которые давали 
более разнообразный спектр оценок и мнений. Центральные 
органы, как правило, были убыточными и ложились на 
партийный бюджет тяжелым бременем. Именно поэтому 
«Речь» и пыталась скрыть свою роль центрального органа 
кадетской партии. 

◈ И все же об этом было известно всем. В.И. Ленин постоянно 
подчеркивал, что «Речь» – центральный орган кадетов, и 
призывал заявить об этом открыто и начать печатать 
резолюции ЦК партии кадетов, что обязан был делать 
центральный орган партии.



Цели издания

◈ С первого номера «Речь» поставила своей целью 
«бороться со стихией», она пыталась ввести 
продолжавшиеся в стране революционные события 
в русло парламентской борьбы.

◈ Газета рассматривала Думу как путь к упрочению 
конституционного строя на широкой 
демократической основе. 28 мая 1906 г. в передовой 
статье газета предлагала создать «общую почву, на 
которой освободительное движение могло бы 
держаться с полным единодушием без различия 
оттенков».

◈ «Речь» надеялась на крестьянство, которое, по ее 
мнению, будет выражать в Думе идеи партии 
народной свободы, она даже предлагала 
тактический союз с социал-демократами, гневно 
отвергнутый В.И. Лениным.



Типологические особенности
◈ Пытаясь прояснить дальнейший путь страны, авторы 

«Речи» опирались на немецкий и английский опыт. 
Редакция старалась вести ее по образцу лондонской 
«Таймс». Подзаголовок определял издание как 
«большую ежедневную политическую и литературную 
газету», т.е. ее тип был традиционным для 
качественных газет и России, и Европы. В «Речи» был 
серьезный литературный отдел, она была хорошо 
осведомлена и о зарубежных новостях, хотя 
иностранных корреспондентов имела мало.

◈ Тираж в 1914г. 40 т.э.. Это было дорогое издание, 
ориентированное на либерально настроенную 
интеллигенцию и буржуазию.

◈ Льготная подписка предоставлялась сельским 
учителям, рабочим, студентам и др. Апрель 1907г., выпуск 77 



Содержание
◈  «Речь» публиковала хронику столичной, провинциальной и международной жизни, 

аналитические материалы, освещала события культуры. 

◈ Газета ежедневно публиковала последние известия из разных мировых центров, многие из 
которых доставлялись собственными корреспондентами.

◈ Придерживалась дружественной линии между Францией и Англией. Приветствовала 
заключение русско-английской конвенции 1907г. о Персии, Афганистан и Тибете, 
рассматривая ее как важный фактор поддержания международного равновесия.

◈ На стыке десятилетий газета принимала участие в кампании против знаменитого Г. 
Распутина. В ответ «Новое время» в номере за 18 июня 1910 года, отметив 
неопределённость выдвигаемых фактов, писало: «На всю обличительную кампанию „Речи“ 
трудно смотреть иначе, как на тёмную и в высшей степени опасную игру» — и само 
намекнуло на «высокопоставленных вдохновителей» этой кампании.

◈ В 1911 году «Речь» приняла также участие в кампании дискредитации 
богослова И. И. Лютостанского.



Приложения
◈ В качестве приложений выходили журнал 

«Иллюстрированная неделя» (1906), 
стенографические отчеты Государственной 
Думы (1906—1908), «Ежегодник газеты „Речь
“» (1912—1916).



Пара 
интересных 
фактов

◈ С. Ю. Витте в октябре 1912 года всерьёз 
опасался, что выход его статьи 
в кадетской «Речи» даст повод его врагам 
говорить, что он революционер.

◈ Позднее, в Берлине, И. В. Гессен создал 
газету с созвучным названием — «Руль».



Дни 
июльского 
кризиса 
1914г. 
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Сараевское 
убийство

◈ Как и вся прочая российская пресса, «Речь» 
активно откликнулась на двойное сараевское 
убийство 1914 г., ставшее прологом Первой 
мировой войны

◈ Начиная с 29 (16 по ст. ст.) июня многочисленные 
телеграммы о сараевском покушении и статьи, 
посвящённые погибшему наследнику 
габсбургского престола, заполнили полосы 
главной кадетской газеты.

◈ «Речь» не сомневалась, что «убийство эрцгерцога 
есть результат широкого политического заговора».

◈ О взаимоотношениях Франца Фердинанда с 
партнёрами Австрии по Тройственному союзу 
писал берлинский корреспондент этой газеты А. 
Коральник.



Спад волнений

◈ Начиная с первых чисел июля, тема убийства Франца 
Фердинанда и возможных последствий этого происшествия 
для Европы отходит в «Речи» на второй план. Уже в номере 
за 1 июля передовая статья была посвящена другим 
вопросам. А 4 июля исчезает и рубрика «Убийство 
эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги».

◈ В обзоре «За неделю» 6 июля отмечалось: «Временное 
возбуждение, вызванное покушением, уже в настоящее 
время значительно улеглось». То же настроение 
демонстрирует и статья анонимного автора, 
подписавшегося псевдонимом «Скептик».

◈ Весьма оптимистично смотрел на будущее европейского 
мира берлинский корреспондент Коральник, по мнению 
которого после гибели воинственно настроенного 
эрцгерцога «политический горизонт несколько прояснился. 



Буря

◈ Однако в то время, когда кадеты поверили в 
возможность благополучного исхода кризиса, в 
российскую прессу просочились первые слухи о 
содержании ноты, которую австрийские дипломаты 
готовились предъявить сербскому правительству. 
Под влиянием этих слухов «Речь» 20  июля писала: 
«В области внешней политики истекшая неделя 
представляла затишье перед бурей. “Буря” – это 
ожидаемое предъявление Сербии австрийского 
требования о прекращении великосербской 
пропаганды, тайной и явной». «Буря», о которой 
предупреждала «Речь», разразилась 23  июля 1914 
г., когда австрийский посланник в Белграде В. Гизль 
вручил правительству Н. Пашича ноту 
ультимативного содержания, на выполнение условий 
которой отводилось сорок восемь часов.



◈ Фактически австрийский ультиматум был преднамеренной провокацией, нацеленной на 
развязывание войны против Сербии. Именно так и оценила австрийский демарш главная газета 
кадетов, отмечавшая, что «содержание ноты по определённости и решительности превосходит 
всё, что можно было ожидать».

◈ В последующие дни настроение редакции газеты колебалось, переходя от надежды на мирное 
решение кризиса к тревоге и снова к надежде. Тот факт, что Австро-Венгрия, разорвав 25 июля 
1914 г. дипломатические отношения с Сербией и отозвав из Белграда своего посланника, медлила 
с объявлением войны, позволял предположить, что в последний момент австрийцы воздержатся 
от совершения рокового шага.  

◈ «Речь» писала: «Истекшие сутки принесли с собой некоторое успокоение и усилили надежду на 
возможность мирного исхода… Европейская война – дело нешуточное, и теперь, когда 
австрийский ультиматум неожиданно поставил всю Европу перед необходимостью сделать выбор, 
естественно, что у самых решительных должны были возникнуть колебания».

Надежда



Позиция "Речи"

◈ Все «странности» в поведении Австро-Венгрии прояснились 28 июля 1914 г., когда эта держава 
объявила войну Сербии. После этого не осталось никаких сомнений, что Вена целенаправленно 
шла к развязыванию вооружённого конфликта, используя сараевскую трагедию как предлог. 
«Момент колебаний и надежд прошёл, – писала «Речь» на следующий день. – Сегодня мы стоим 
перед таким же критическим моментом, как и пять дней тому назад, при опубликовании 
австрийского ультиматума. Наши худшие предположения подтверждаются. Австрия знала, что 
делала, когда выставляла неприемлемые требования. Она знала, что делала и тогда, когда 
неприемлемые требования были приняты, – и она всё-таки объявила себя неудовлетворённой»

◈ «Речь» продолжала настаивать на невмешательстве России и локализации австро-сербского 
конфликта в отличие от ведущих органов российской прессы – от либерального «Вестника 
Европы» до черносотенного «Русского знамени».



«Мы не сомневаемся, что 
посредники, в конце 
концов, договорятся до 
удовлетворительного 
результата. И Европа 
будет спасена от 
“катастрофы”».

◈ Анализируя возможные варианты развития 
ситуации, «Речь» предполагала, что в 
течение определённого времени Россия 
будет оставаться зрительницей 
развертывающихся на Балканах событий. 
Главное – как далеко зайдут эти события и 
что будет сделано державами для 
возвращения к поиску мирного решения. 
Кадеты горячо поддержали предложение 
британской дипломатии созвать 
конференцию незаинтересованных стран 
(Англии, Италии, Франции и Германии), 
которые могли бы выступить в качестве 
посредников между Веной и Белградом. 



Итоги кризиса для "Речи"

◈ Таким образом, в дни июльского кризиса газета «Речь» выступала против 
вмешательства России в австро-сербский конфликт. Опасаясь поражения 
России и революционных потрясений в случае неудачной войны, она 
осуждала воинственную позицию националистов, октябристов и 
прогрессистов. Призывая сделать всё для того, чтобы избежать войны с 
австро-германским блоком, «Речь» явно выделялась на фоне большинства 
российских периодических изданий, настаивавших на активной поддержке 
Сербии. Такая антимилитаристская позиция главной кадетской газеты даже 
привела к её закрытию: 2 августа, на следующий день после объявления 
Германией войны России, распоряжением верховного главнокомандующего 
великого князя Николая Николаевича был приостановлен выход тех органов 
печати, которые, по мнению властей, не могли считаться благонадёжными и 
лояльными. 



◈ Лишь после заявлений лидеров кадетской партии о своей солидарности с 
правительством в условиях начавшейся войны с австро-германским блоком и 
личной просьбы председателя Думы М.В. Родзянко издание газеты 4 
августа 1914 г. было возобновлено. 

◈ В тот же день кадетский официоз опубликовал царский манифест о войне, а в 
передовой статье призвал «отложить внутренние споры, когда внешний враг 
стоит у ворот». Отныне «Речь» последовательно выступала за ведение войны 
с Германией и Австрией до победного конца, поддерживая притязания 
царского правительства на черноморские проливы, Турецкую Армению и ряд 
других территорий.



Февральска
я революция

IV



Последствия революции

◈ 27 апреля 1917 г. был принят Закон о печати, согласно которому в России могли 
беспрепятственно выпускаться, издаваться, распространяться и продаваться печатные 
издания любых политических направлений.

◈ Февральская революция внесла свои коррективы в расстановку сил на информационном 
рынке. Откровенно черносотенные издания вроде «Земщины» были закрыты. 
Господствующее положение в буржуазной прессе получила кадетская печать.

◈ Возглавляя вместе с И.В. Гессеном редакцию центрального органа кадетов газеты «Речь», 
Милюков последовательно проводил политику территориальных притязаний царского 
правительства: захвата Галиции, польских районов Австрии и Германии, турецкой Армении, 
а главное - Константинополя, проливов Босфор и Дарданеллы. В первом же номере газеты 
«Речь», вышедшем после падения самодержавия 7 (20) марта, в статье «Первые шаги 
Временного правительства» Милюков утверждал: «Страна должна была освободить себя 
для того, чтобы успешно закончить свою борьбу с внешним врагом». Призывы довести 
войну до победного конца звучали со страниц газеты «Речь» столь настойчиво, что к ее 
редактору прочно прилипла кличка «Милюков–Дарданелльский».



◈ Господствующее место в буржуазной прессе 
1917 г. занимала кадетская печать. 
Центральный орган партии «Речь», 
издававшаяся в Петрограде газета 
«Современное слово», московские «Русские 
ведомости» многое сделали для того, чтобы 
партия кадетов, в дни 
Февральской революции 1917 г. и после ее 
победы, обрела особую силу, став не 
монархической, а республиканской. С мая 1917 
г. кадеты начали выпускать свой журнал 
«Вестник партии народной свободы».



Как изменилась "Речь"

◈ После падения самодержавия «Речь» мало изменилась. По-прежнему ее первая полоса 
отводилась под рекламу, приносившую центральному кадетскому органу немалые доходы. 
Из постоянных снова в газете были разделы «Известия за день», «По России», «Печать». 
«Известия за день» в основном содержали краткие сводки с фронтов, в том числе о 
действиях английской и французской армий. В заметках, публиковавшихся в разделе 
«Печать», звучали похвалы в адрес буржуазных изданий. В адрес же социалистических, 
особенно большевистских газет все более гневной становилась критика их позиций, 
особенно по отношению к войне.

◈ Так, в номере за 16 марта можно прочесть: «С большим достоинством и серьезностью 
освещает современные события газета «День». В частности, господин Заславский в ряде 
блестящих статей ведет борьбу с крайностями пресловутой «Правды». Пресловутой, по 
мнению кадетов, являлась и газета московских большевиков «Социал-демократ». В номере 
за 23 марта в ежедневном газетном обозрении «Речь» подчеркивает: «Все 
социалистические газеты настойчиво зовут к организации и предостерегают против 
дезорганизационной поспешности. Этому призыву изменяет «Правда» с ее демагогией».



"Заем свободы"

◈ Решительную поддержку «Заем свободы» получил в 
кадетской газете «Речь». 27 марта она опубликовала 
«Воззвание временного правительства», гласившее: «К 
вам, граждане великой свободной России, и тем из вас, 
кому дорого будущее нашей Родины, обращаем мы 
горячий призыв: сильный враг глубоко вторгся в наши 
пределы, грозит сломить нас и вернуть страну к старому, 
ныне мертвому строю. Только напряжение всех наших 
сил может дать нам дать нам желанную победу. Нужна 
затрата многих миллиардов, чтобы спасти страну и 
завершить строение свободной России на началах 
равенства и свободы. Не жертвы требует от вас Родина, 
а исполнения долга».



Октябрьская 
революция и 
конец "Речи"

V



Революция и печать

◈ С первых дней Октябрьской революции большевики стали вводить привилегии для собственных 
газет, хотя в стране по-прежнему действовала система многопартийной печати.

◈ По обвинению в контрреволюционном заговоре немедленному закрытию подверглись лишь десять 
наиболее крупных газет либерального толка, в их числе «Речь».

◈ Позже её издание возобновлялось под различными названиями («Наша Речь», «Век» и другие).
◈ Либеральная пресса выступила с критикой большевиков. В ответ советская власть 10 ноября 1917 

года принимает «Декрет о печати». Этим документом советское правительство ввело в стране 
цензуру. Реакция либеральных газет на это решение была особенно резкой. Ответом большевиков 
на попытку кадетской газеты «Наша речь» объявить советскую власть незаконной стал арест 30 
ноября 1917 года бывших министров Временного правительства. 

◈ Вскоре большевики закрыли газеты «Наша речь» (8 августа 1918 года), «Утренние ведомости», 
«Наше единство», «Рабочая газета». А для остальных изданий большевики приготовили «Декрет о 
Государственной монополии на объявления».


