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Раздел 5 
ИСТОЧНИКИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 

Тетерин В.И. 
МЕСТНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ КАК ИСТОЧНИК  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ЗЕМСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕВОЛЮЦИИ 
(ФЕВРАЛЬ 1917 – МАРТ 1918) 

Система взаимоотношений центральной власти и органов местного самоуправления на сего-
дняшний день остаётся одной из самых актуальных проблем как для России, так и для других 
стран постсоветского пространства. В регионах по-прежнему существуют многочисленные 
противоречия между главами местного самоуправления и структурами государственной власти, 
а значит процесс выработки нового механизма взаимодействия органов государственного 
управления и самоуправления к ещё не завершён. Таким образом, актуальным становится изу-
чение истории органов местного самоуправления. Существующая обширная историография 
земства раскрывает многие проблемы. Однако практически неизученным остаётся крайне важ-
ный период после февральской революции 1917 г. Вплоть до разгона органов местного само-
управления весной 1918 г. земства играли значительную роль на местах.  

При изучении местного самоуправления незаслуженно малое внимание уделяется такому ис-
точнику как периодическая печать. Долгое время периодика служила лишь вспомогательным исто-
рическим источником. Большую роль в изучении периодической печати сыграли появившиеся в 
1970–1980-е гг. работы С.С. Дмитриева, Б.И. Есина, в более поздний период – Л.Д. Дергачёвой [см.: 
2, 3, 5]. Благодаря им периодика становится самостоятельной темой исследований [см.: 7, 10]. Тем 
не менее, в электронной базе данных диссертаций РГБ имеется лишь одна работа, посвящённая 
периодической печати периода революции и Гражданской войны [см.: 11]. 

Детальное изучение печатных изданий земства  в качестве исторического источника даёт 
возможность получить уникальную информацию. Так, в газете «Пермская земская неделя» бы-
ли отражены все направления деятельности земства: сельское хозяйство, промышленность, на-
родное образование, медицина и ветеринария, почта, противопожарные мероприятия. Каждый 
номер содержал хронику событий, как мировых, так и российских. Интересны аналитические 
статьи о законодательных инициативах центральной власти. Однако наибольшую ценность 
«Пермская земская неделя» представляет как источник по политической деятельности земства. 

«Пермская земская неделя» издавалась Пермским губернским земством с перерывами с 1907 
по 1919 г. (с марта по декабрь 1918 г. газета была закрыта большевиками). Она стала логиче-
ским продолжением «Сборника Пермского земства». С первых же номеров и вплоть до закры-
тия редакция газеты провозглашала, что «на первом плане ставит интересы народа». В 1917 г. 
газета по-прежнему являлась официальным еженедельным вестником Пермского губернского 
земства. Однако с этого момента изменилась структура газеты – намного больше внимания, 
чем раньше, стали  уделять политическим вопросам. Это было связано с увеличением полити-
ческой роли земства. Сохранялся средний объём издания – около 50 страниц. Однако в течение 
года прослеживаются сбои в работе – публиковались спаренные номера (например, №8–9). [9, 
5 марта 1917]. Всего за год было издано 40 номеров, в то время как в дореволюционные годы 
выходило 52 номера. С апреля 1917 г. в конце каждого номера появляется сообщение «про-
смотрено военной цензурой» [9, 9 апреля 1917, с. 31]. 

Помимо официального губернского земского печатного издания в 1917 г. в Пермской губер-
нии выходило множество газет. В каждом уезде издавалась земская пресса, которая также со-
держит в себе уникальную информацию  о политической, хозяйственной и просветительской 
деятельности уездных органов самоуправления. Однако эти издания отличаются плохой со-
хранностью и отрывочностью. Ни в местных архивах, ни в газетном фонде Российской госу-
дарственной библиотеки не сохранилось полных подшивок этих газет. Среди наиболее сохра-
нившихся, и при этом информативных изданий стоит отметить газеты «Кунгурский листок», 
«Ирбитская жизнь», «Заря народоправства» (Камышлов), «Народная мысль» (Шадринск) и др. 

Большое значение сыграла партийная пресса. Во всех крупных городах губернии, прежде 
всего в Екатеринбурге и Перми издавались газеты всех крупных политических партий. «На-
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родная Свобода», «Пролетарское знамя», «Уральский рабочий», «Пермская жизнь», «Вольный 
Урал» и другие издания позволяют проанализировать предвыборную борьбу, развернувшуюся 
в ходе избирательных кампаний летом–осенью 1917 г. 

Органы местного самоуправления губернии с первых дней Февральской революции выступили 
в поддержку Временного правительства. Показательной в этом отношении стала 60-я чрезвычайная 
сессия Пермского губернского земского собрания, которая состоялась 7–9 марта 1917 г. «уже при 
новых условиях» и была подробно освещена в газете [9, 2 апреля 1917, с. 42–44]. Как видно из пуб-
ликаций, Пермское губернское земство не подвергало сомнению своё высокое место и ведущую 
роль в новой системе государственного управления. Во всём оказывая поддержку центральной вла-
сти, земцы  не без основания рассчитывали на ответные действия Временного правительства. Дей-
ствительно, при новой власти полномочия органов местного самоуправления значительно расши-
рились, по сравнению с дореволюционным периодом [1, с. 54–56]. 

На страницах местной печати нашла отражение демократизация городского и земского са-
моуправления. В газетах публиковались правила проведения выборов [4, 16 июня 1917, с. 1]. 
Кроме того, в прессе всех направлений публиковались призывы к населению принять участие в 
выборах. Подчёркивалось, что уклонение от участия в выборах в этот сложный период – «недо-
стойное дезертирство» [8, 9 августа 1917, с.1]. Впервые в печати ставится вопрос о том, что 
Пермская Городская дума старого состава не отвечает интересам города: на 70 тыс. человек 
только 500–600 избирателей [8, 12 августа 1917, с. 1]. Как итог – неудовлетворительная дея-
тельность городского самоуправления. Так подчёркивалась необходимость новых выборов. Что 
характерно, автор не рискнул открыто подписаться, и использовал лишь псевдоним «Прогрес-
сист». Другие статьи в газете «Народная свобода» были подписаны. Как видим, журналисты 
открыто выражать свои мысли даже после революции не рисковали. 

С лета 1917 г. на страницах местной периодической печати начали появляться статьи и за-
метки об Учредительном собрании. Газеты пытались разъяснить основные положения о выбо-
рах, публиковали информацию о деятельности Временного правительства в этом направлении 
и программы политических партий.  

В сентябре–октябре, в условиях общенационального кризиса, земство активно поддержало 
идею всенародных выборов и созыва Учредительного собрания. В «Пермской земской неделе» 
все статьи политического раздела были посвящены именно этой теме [9, 28 сентября 1917, с. 3–
15]. Масштабная агитационная кампания развернулась в партийной прессе. Эсеры, большеви-
ки, кадеты и другие партии имели свои газеты почти во всех уездах Пермской губернии. Газе-
ты, издававшиеся в Перми и Екатеринбурге, – «Народная свобода» (Пермь, кадеты), «Пермская 
жизнь» (эсеры), «Пролетарское знамя» (Пермь, большевики), «Уральская жизнь» (Екатерин-
бург, эсеры), «Уральский рабочий» (Екатеринбург, большевики), - распространялись по всем 
городам и сёлам. Начиная с сентября, в них публиковались статьи, воззвания, лозунги, предвы-
борные списки партий. Большую роль в предвыборной агитации сыграла и земская пресса. В 
рамках избирательной кампании земцы придерживались принципа нейтральности и публикова-
ли агитационные материалы всех партий. 

События в Петрограде в октябре 1917 г. вызвали крайнее возмущение Пермского земства. 
На страницах местных газет земцы осудили действия большевиков. Их обещания были названы 
лживыми. Газета призывала крестьян, солдат и рабочих не верить им. На первых страницах га-
зеты печатается лозунг «Вся власть Учредительному собранию» [9, 5 ноября 1917, с. 1–2.]. 

Приход к власти большевиков отразился на периодической печати Пермского земства. Качество 
печати снизилось, сократился объём изданий, упал тираж, увеличился период между выходом в 
свет номеров еженедельника. Тем не менее, в газетах по-прежнему публиковался материал о дея-
тельности земства, о его отношениях с центральной властью и о политической борьбе.  

Земство в конце 1917 – начале 1918 г. являлось одним из центров, объединившим все анти-
большевистские силы, решающую роль в котором сыграли эсеры. Это нашло отражение на 
страницах земской печати. В «Пермской земской неделе» стали публиковаться фрагменты и 
даже целые статьи из социалистических газет «Народная свобода», «Власть народа», «Воля 
народа», а эти газеты, в свою очередь, публиковали материалы по деятельности органов мест-
ного самоуправления. 

В марте 1918 г. в связи с окончательным установлением на территории Пермской губернии 
власти большевиков «Пермская земская неделя» была переименована в «Трудовую коммуну», 
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содержание которой, по мнению редакции газеты, не имело ничего общего с земской газетой 
[6, с. 67]. Такая же судьба постигла и другие местные земские газеты.  

Таким образом, революционная ситуация 1917 г. способствовала высокой политизации перио-
дической печати. Газеты этого времени содержат уникальный материал о политической деятельно-
сти земства и политических настроениях его гласных в критический период российской истории, 
существенно дополняя корпус делопроизводственных источников органов местного самоуправле-
ния. Этот материал, в частности, отражает восторженное отношение органов местного самоуправ-
ления к событиям Февральской революции 1917 г. Данное обстоятельство объясняется последую-
щим значительным расширением полномочия земства и городских дум. Получив широкие возмож-
ности, они активно включились в политическую борьбу на стороне Временного правительства, 
поддерживая его вплоть до свержения в октябре 1917 г. С приходом к власти большевиков местное 
самоуправление вступает в противостояние с ними. Эту борьбу земства проиграли. 
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Назарова Е.Л. 
ГАЗЕТА «KRIEVIJAS CĪŅA» КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ЛАТВИИ 1918–1920 гг. 

 
«Krievijas cīņа» (далее – КС) – основная «революционная пролетарская» газета латышских 

коммунистов в Советской России/СССР, издававшаяся с 1918 г., ставившая цель «вести проле-
тариат к революции» и воспитывать у читателей «пролетарский империализм» [35]. Читатель-
ская аудитория газета – латышская община в Советской России, которая к концу Первой миро-
вой войны насчитывала от 700 тыс. до 1 млн. человек [1, с. 49–50 и др.]. Бóльшую часть общи-
ны составляли беженцы и эвакуированные с предприятиями и учреждениями в 1915 г. В ре-
зультате в латышской российской диаспоре выросло число рабочих, инженерно-технического 
персонала, а также интеллигенции. Тем не менее, как и раньше преобладали крестьяне. Кроме 
того, в России оказались полки латышских стрелков, сформированные в 1915 г. и ставшие 
наиболее надежными защитниками Советской власти. Но их преданность объяснялась не 
столько идейными убеждениями, сколько обещанием В.И.Ленина, что они вернутся домой по-
сле установления в Латвии советской власти [2, c. 342].  

Большинство латышей хотели вернуться на родину, вне зависимости от политического строя в 
Латвии, среди латышских беженцев, особенно интеллигенции была весьма популярна идея незави-
симости. Главными врагами для латыша были немецкие помещики, а не латышская буржуазия или 
крестьяне-землевладельцы. В отличие от них латышские коммунисты связывали возвращение бе-
женцев в Латвию с установлением там советской власти. Газета подробно сообщала о событиях в 
Латвии, придерживаясь при этом в подаче информации «интересов пролетариата».  

В сфере нашего внимания сведения за период с ноября 1918 г. по август 1920 г., когда в Лат-
вии шла борьба за власть между большевиками и сторонниками независимого государства. Ос-
новное внимание в газете уделялось борьбе за советскую власть и Латвийской советской рес-
публике. Тема советской власти в Латвии в 1919 г. неоднократно рассматривалась в историо-
графии, причем в советское время и в Латвийском государстве – с диаметрально противопо-
ложных позиций. Далеко не все аспекты этой темы исследовались обстоятельно и непредвзято, 
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