
Филяев Дмитрий Олегович 
СТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В САМАРСКОЙ 
ГУБЕРНИИ В 1917-1927 ГГ. 

В статье раскрываются сущность и особенности процесса становления партийно-советской периодической печати 
в Самарской губернии в 1917-1927 гг. Рассматриваются причины и основные аспекты явления, заключающегося в 
резком увеличении количества газет, выпускавшихся в Самаре и губернии после Октябрьской революции 1917 г. 
Автор обобщает сведения об истории выхода в свет печатных изданий в указанный период. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2014/3-1/47.html 
 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2014. № 3 (41): в 2-х ч. Ч. I. C. 175-177. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2014/3-1/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2014/3-1/47.html
http://www.gramota.net/materials/3/2014/3-1/47.html
http://www.gramota.net/materials/3/2014/3-1/47.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2014/3-1/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:voprosy_hist@gramota.net


ISSN 1997-292X № 3 (41) 2014, часть 1 175 
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В статье раскрываются сущность и особенности процесса становления партийно-советской периодиче-
ской печати в Самарской губернии в 1917-1927 гг. Рассматриваются причины и основные аспекты явле-
ния, заключающегося в резком увеличении количества газет, выпускавшихся в Самаре и губернии после 
Октябрьской революции 1917 г. Автор обобщает сведения об истории выхода в свет печатных изданий 
в указанный период. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИЙНО-СОВЕТСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ  

ПЕЧАТИ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1917-1927 ГГ.© 
 

Самарская губерния и, соответственно, сам город Самара по существу всегда являлись центром обще-
ственно-политической жизни Среднего Поволжья. Объясняется указанный факт, прежде всего, самой боль-
шой численностью населения в сравнении с другими городами и губерниями региона. В этой связи именно 
в Самаре многие процессы, в том числе связанные с вопросами становления печати, шли, как правило, более 
быстрыми темпами. Спектр периодических печатных изданий был гораздо шире, чем в соседних регионах, 
что особенно стало заметным после победы Октябрьской революции. Согласно библиографическому спра-
вочнику 1929 года, в Самаре и губернии, начиная с 1852 г. и заканчивая 1927 г., выходило в общей сложно-
сти 275 периодических печатных изданий (в том числе однодневных газет), из которых более 200 – совет-
ских и большевистских [14]. Первая самарская газета – «Самарские губернские ведомости» – стала изда-
ваться с 5 (17) января 1852 г. [Там же], а прекратила свое существование в 1918 г. [Там же, с. 23]. Помимо 
указанной официальной газеты вплоть до 1917 г. в Самаре и губернии выходило лишь несколько изданий, 
большинство из которых печатались недолгое время. 

Подъем самарской печати неразрывно связан с революционными событиями февраля 1917 г., но еще боль-
ший рост разнообразия изданий и их тиража происходит после Октябрьской революции. Так, например, толь-
ко в Сызрани (до 1928 года в составе Симбирской губернии) в годы революций и Гражданской войны издава-
лось более 40 газет различных направлений, в том числе и большевистских [9]. Большевистские и близкие к 
ним по идейным основам газеты издавались в Самарской губернии и до революции, но первой профессио-
нальной газетой самарских большевиков стала «Приволжская правда», которая начала издаваться как орган 
губкома РСДРП(б) с 17 (30) марта 1917 г. Решение о ее издании было принято на первом же легальном собра-
нии большевиков 4 (17) марта 1917 г. [10]. Средства на издание газеты были найдены лишь путем сбора с 
коммунистов и сочувствующих, а штатный работник долгое время был лишь один – А. Х. Митрофанов [22]. 
Издание выходило без перерывов вплоть до 8 июня 1918 г., до момента захвата Самары белочехами, а после 
этого «Приволжская правда» стала печататься уже не в Самаре, а в Покровске, а затем в Саратове [Там же]. 
Официально газета просуществовала до 1 декабря 1918 г., когда губкомом РКП(б) было принято решение о 
слиянии ее с возникшей уже в первые дни после Октябрьской революции газетой «Солдат, рабочий и крестья-
нин», выпускавшейся в качестве органа губисполкома Советов [4] (в другом источнике датой принятия реше-
ния о слиянии газет значится 10 ноября 1918 г. [1]). Так появилась газета «Коммуна», в редколлегию которой 
вошли лишь три человека: Ю. Миронов, М. Адельсон (Вельский), Г. Лелевич [4]. Произошло это слияние 
в связи с колоссальным дефицитом бумаги, который возник в 1918 г. Помимо этого, органы Советской власти 
в Самаре столкнулись со сложностями в процессе набора и печати прессы, так как основная масса печатников, 
в том числе их профессиональный союз, стояли на позициях меньшевизма и враждебно восприняли Октябрь-
скую революцию [16, д. 61, л. 8], сразу после которой ими была объявлена забастовка, предпринимались по-
пытки саботажа и порчи типографских машин [Там же, л. 5]. Большевики в этой связи набирали газеты прими-
тивным способом, а печатали при помощи своих сторонников из рабочих, которые трудились сверхурочно и 
под усиленной охраной красногвардейцев (на случай возможных провокаций) [Там же, л. 12]. Настроения са-
марских печатников изменились лишь в период наступления армии А. В. Колчака на Самару весной 1919 г. 

Газета «Коммуна», благодаря усилиям самарских большевиков и привлечению новых кадров, быстро 
набирала популярность в массах, становилась с каждым выпуском все более интересной для читателей, по-
этому их круг постоянно расширялся. Наиболее трудными для газеты годами стали 1920-1921 гг., так как 
Самара находилась в эпицентре борьбы Советской власти с многочисленными бандами. Тираж издания был 
менее 2000 экземпляров, а рабочие типографии в июне 1921 г. даже отказывались печатать газету по при-
чине отсутствия сил вследствие голода. И только после выдачи рабочим 20 пудов хлеба они согласились 
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продолжить работу [4]. Жизнь газеты стала восстанавливаться лишь с наступлением НЭПа, когда издание 
было переведено на хозрасчет, а также при непосредственной помощи со стороны председателя губиспол-
кома В. А. Антонова-Овсеенко [Там же], который не только помогал со снабжением, но и сам активно печа-
тался в газете [4]. «Коммуна» позже, в 1928 г., в связи с образованием Средне-Волжской области была пере-
именована в «Средне-Волжскую коммуну», а с 6 декабря 1929 г. за ней закрепилось ее современное назва-
ние – «Волжская коммуна» [1]. 

С 1 июня 1923 г. в Самаре начинает выходить «Красноармеец» – специализированная газета для военных 
командиров, политработников, армейских партийных и комсомольских организаций Приволжского военного 
округа. Эта газета является одной из самых первых в армии. Изданием ее занималось Политуправление При-
волжского военного округа (ПРИВО). Как писала «Коммуна» 9 июня 1923 г., армейскую газету с первых же 
выпусков отмечали «…яркость, выпуклость. Удачно подобранными шрифтами, бойкими заголовками она 
привлекает к себе внимание. Злободневно и содержание» [2]. С 1947 года газета стала называться «За Родину». 

С 12 февраля 1920 года в Самаре начинается издание газеты для молодежи, комсомольской газеты. Пер-
вое название органа Самарского губкома РКСМ – «Поволжский юный коммунист» [22]. Издание выходило 
с большими трудностями, первый же номер печатался с объявлением: «Настоящий номер, ввиду больших 
технических затруднений – пожара типографии и др. – выходит с большим затруднением» [Там же]. Подоб-
ная ситуация сохранялась в течение длительного периода, что объяснялось условиями Гражданской войны и 
экономическими трудностями. Так, газета выходила долгое время на желтой оберточной бумаге, а с 12 фев-
раля по 13 июня 1920 г. издание выходило лишь 7 раз [8]. С 1922 г. издание стало выходить еженедельно 
под названием «Голос молодежи». Освещались в основном вопросы идеологии, проблемы восстановления 
промышленности, защита прав подростков и борьба с беспризорностью [Там же]. В связи с активным участи-
ем газеты в борьбе с кулачеством и за становление колхозного строя она с 1926 г. стала называться «Молодая 
деревня», а позже – «Средневолжский комсомолец». Аналогичные издания в указанный период стали выхо-
дить в большинстве регионов Советской России. Так, например, в Тамбове с 30 мая 1920 г. комсомольцы 
наладили выпуск еженедельной газеты «Юный труженик» [18, с. 194]. 

После Октябрьской революции активизировалась и местная большевистская советская печать. В ряде 
крупных уездов начали выпускаться собственные издания. В Ставрополе с 1918 г. – «Советское дело»; 
в 1919 г. – «Известия» исполкома; с 1920 г. – «Известия» Ставропольского укома РКП(б) и уисполкома Советов 
[14, с. 12], с 1 января 1922 г. – газета «Жизнь деревни» как орган укома РКП(б) и уисполкома [Там же, с. 11]; 
в Пугачеве – «Бюллетень» уездного исполнительного комитета Советов (1919 г.), «Известия» уисполкома 
Советов (1918-1919 гг.) [Там же, с. 12-13], «Известия» укома РКП(б) (первый номер – 26 ноября 1919 г.) 
[Там же, с. 13], «Коммунист-большевик» как орган укома РКП(б) и уисполкома Советов (1919-1920 гг.); 
в Мелекесе – «Известия» Совета рабочих депутатов (1918 г.), «Знамя коммунизма» как орган укома РКП(б) 
и уисполкома Советов (1919 г.); в Бузулуке – «Коммунистическая жизнь» (с 1918 г.); в Бугуруслане – «Луч 
коммуны» (с 1918 г.); в Бугульме – «Советская республика» (1920 г.). Естественно, что ввиду недостатка ре-
сурсов все указанные издания выходили скромными тиражами, редко превышавшими 1000 экземпляров. 

Стоит отметить, что в Самарской губернии, несмотря на сложное экономическое положение, после рево-
люции и вплоть до середины 1920-х гг. выходили издания на языках нерусских народов. Так, в 1919 г. в Сама-
ре издавалась газета «Янги кюч» («Новая сила») на татарском языке как орган Самарского губернского отдела 
по мусульманским делам и Самарской губернской мусульманской организации большевиков [Там же, с. 28]. 
В Мелекесе газета на татарском языке «Янги аул» («Новая деревня») издавалась в 1923 г. как орган Татбюро 
Мелекесского укома РКП(б) [Там же]. 

Краткий анализ периода становления самарской периодики в 1917-1927 гг. дает основание сделать вывод 
о том, что Октябрьская революция и соответствующая политика большевиков напрямую способствовали 
процессу бурного развития прессы, в том числе и в Самарской губернии. А учитывая то, что Самарская гу-
берния была центром Среднего Поволжья, периодическая печать развивалась здесь наиболее быстрыми 
темпами. Об этом свидетельствуют количество изданий и их разнообразный характер. 
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The essence and formation process peculiarities of party-soviet periodical press in Samara province in 1917-1927 are revealed 
in the article. The reasons and main aspects of the sharp increase of newspapers quantity that were issued in Samara and the prov-
ince after October revolution of 1917 are considered. The author generalizes data on the history of printed matters publication 
during the mentioned period. 
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В статье на основе комплекса исторических источников и историографии рассматриваются принципы 
подбора кандидатов на архиерейские должности в домонгольский период истории Руси. Подбор претен-
дентов осуществлялся киевскими митрополитами, княжеской властью, боярскими кланами. Требования 
к кандидатам в священство не всегда соответствовали каноническим нормам, но отвечали политическим, 
идеологическим и материальным интересам древнерусской элиты. 
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ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА КАНДИДАТОВ НА АРХИЕРЕЙСКИЕ ДОЛЖНОСТИ 

 
Одним из существенных вопросов, не нашедших всестороннего освещения в отечественной светской и 

церковной историографии, является порядок замещения архиерейских вакансий. На сегодняшний день не-
достаточно прояснены вопросы подбора кадров на первосвятительские должности, требования, предъявляе-
мые к кандидатам в священство, процедура их возведения в должность. Сложность рассмотрения обозна-
ченной группы проблем заключается в том, что Русь испытывала значительное влияние византийской, бол-
гарской и латинской канонических традиций, с иерархиями которых поддерживала самые тесные контакты 
[6; 9; 10; 25; 27; 28]. Кроме того, структура самой церковной организации с трудом поддается реконструк-
ции ввиду неопределенности взаимоотношений внутри церковной иерархии. Крайне сложно проследить 
взаимодействие внешних канонических традиций с автохтонными процессами. Более всего в этом направ-
лении сделано усилиями Я. Н. Щапова, труды которого заложили фундамент для раскрытия данной пробле-
мы [28; 29, с. 124-137; 30; 31, с. 123-126; 32; 33, с. 71-78; 34, с. 10-70]. 

Закономерности подбора кандидатов на высшие церковные должности мы проанализируем на примерах 
возведения в сан автокефальных митрополитов, а также архиепископов и епископов русских княжеств 
с конца Х до конца первой трети XIII в. Вкратце напомним канонические требования, предъявляемые к кан-
дидатам на высшие церковные должности: «епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, цело-
мудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, ни бийца, ни сварлив, ни корыстолюбив, 
но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании 
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