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КОНЦЕПЦИИ 
ЛИБЕРАЛЬНОЙ 
ПЕЧАТИ 
КОНСТИТУЦИОННО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ 1905 – 1907 ГГ.

Конституционно-демократи-
ческая партия (кадеты) была органи-
зационно сформирована на учреди-
тельном съезде в Москве 12 – 18 октя-
бря 1905 г. Став де-факто самой левой 
среди легальных партий России, пар-
тия де-юре оставалась официально 
не признанной, но и не запрещенной. 
Среди кадетских лидеров и рядовых 
членов партии было достаточно боль-
шое количество хорошо подготовлен-
ных и опытных публицистов. Поэтому 
именно партия кадетов имела к нача-
лу своей деятельности основательную 
газетно-журнальную базу и была ор-
ганизационно, политически, экономи-
чески и профессионально в наиболь-
шей степени подготовлена к развитию 
своей системы печати. 

Статья посвящена либеральным 
концепциям о роли периодической 
печати в партийно-пропагандистской 
работе, которые являются актуальны-
ми и в наше время.
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Видный исследователь доре-
волюционной газетной периодики 
Б.И. Есин отмечал, что «буржуаз-
ная кадетская печать той поры ста-
ла господствующим типом легаль-
ной русской печати [Есин, с. 85].

Действительно кадетская, 
прокадетская и просто прогрес-
сивная либеральная периодика 
преобладала в массе политической 
прессы различных партий того 
времени. Идентификация либе-
ральных изданий на предмет их 
принадлежности кадетской пар-
тии дело непростое и трудоемкое. 
Сами кадеты всячески скрывали 
партийную принадлежность сво-
их газет по двум причинам: во-
первых, отсутствие юридической 
регистрации партии не позволяло 
этого делать открыто, во-вторых, 
по мнению кадетских идеологов, 
непартийные органы, не связанные 
партийной дисциплиной и жест-
кой идеологией, вызывали боль-
ше доверия у читающей публики, 
а значит, были пропагандистки бо-
лее эффективными. В 1905 – 1907 
гг. лишь восемь периодических из-
даний официально провозгласили 
себя органами кадетской партии, 
а в 1917 г. – уже не менее 48 изда-
ний [Швецов, с. 56]. 

Мощь кадетской пропаганды, 
ее профессионализм и организаци-
онная продуманность и даже спон-
танность системы кадетской печа-
ти (левофланговые, правофлан-
говые и центристские кадетские 
издания, выдерживающие, по вы-
ражению П.Н. Милюкова, «пар-
тийную линию») были настолько 
велики по своим потенциям, что 
даже сами организаторы и идеоло-
ги партии в полной мере не смогли 
оценить это уникальное явление. 
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Именно поэтому опыт функционирования кадетской партийной и бес-
партийной прессы, их взаимодействие и концептуальные взгляды иде-
ологов партии остаются актуальными и ценными в наши дни. Напри-
мер, С.В. Смирнов подчеркивает, что концепция кадетской печати, как 
ее видели ее организаторы, на деле оказалась наиболее реалистической 
и наиболее близкой к концепции современных средств массовой инфор-
мации, имеющей место в нынешней России и демократических странах 
Запада [Смирнов, с. 20].

В процессе выработки своей концепции печати кадеты использова-
ли опыт и категориальный аппарат, созданный революционной буржуа-
зией накануне и в ходе буржуазно-демократических переворотов в Ан-
глии, Франции и других государствах Европы. Либеральные ученые 
и литераторы рассматривали прессу «как орудие культурного и поли-
тического прогресса». Они считали, что руководящими началами в от-
ношении печати должны быть свобода и право. В основу правовой кон-
цепции свободы печати было положено субъективно-идеалистическое 
учение о «священной», равноправной, неприкосновенной и свободной 
личности. «Свобода совести и мысли, свобода устного и печатного сло-
ва, свобода идейного и практического общения в собраниях и союзах, – 
писал П. Б. Струве в своем журнале «Полярная звезда», – суть неотъем-
лемые права личности, вытекающие из основного ее права на самоопре-
деление и свободное развитие» [1905, 15 дек.]. 

Лидер кадетов П.Н. Милюков, исходя из системного подхода, 
утверждал, что «пресса есть тончайшая, наиболее совершенная из суще-
ствующих форм общественно-психологического взаимодействия», а вся-
кое нарушение взаимодействия в обществе приводит к омертвлению об-
щественной традиции и социальным потрясениям. К тому же, полагал 
П.Н. Милюков, запретительная политика может только расстроить пра-
вильное функционирование явлений рационального взаимодействия, 
но не уничтожить их, так как нарушенная функция восстанавливается 
«обходным» путем, выполняя жизненную потребность общественного 
организма [В защиту слова, 1906, с. 22 – 25]. В газете «Речь» отмечалось, 
что «нельзя терпеть каких-либо посягательств на свободу мысли и сло-
ва»: «только полная свобода печати соответствует потребностям и до-
стоинству свободной страны…, только при полной свободе печать может 
исполнять свое культурное назначение» [1906. 23 фев.].

Особое место в кадетской концепции о печати занимали идеи 
об общественном мнении. С точки зрения идеологов партии, лишь об-
щественное мнение, «дух граждан», а не активное выступление револю-
ционных масс, «есть демиург, творец истории». Князь Петр Долгору-
кий в центральном органе партии определял общественное мнение как 
«самосознание народа», «ощущение национального бытия» [Смирнов, 
с. 29]. Кадетская журналистика в годы первой русской революции пре-
тендовала на роль выразителя общественного мнения России и руково-
дителя им. В январе 1906 г. на II делегатском съезде Конституционно-
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демократической партии была определена главная задача кадетской пе-
чати: «организация общественного мнения» [Постановление…, 1906]. 

Важным для концепции кадетской журналистики был принцип на-
родности, который в отличие от официальной народности, входившей 
в знаменитую уваровскую триаду «православие, самодержавие, народ-
ность», трактовался так: «Все для народа и через народ». Поэтому так 
важна была для кадетов организация изданий для народа (рабочих, кре-
стьян, ремесленников, служащих).

И конечно, идеологи партии говорили о функциях печати. И важ-
нейшей из них кадеты считали агитационно-пропагандистскую. 
Для успешной пропаганды партийных идей, отмечали они, необходи-
мы два условия: 1) наличие таких идей и 2) умение их проповедовать. 
В выступлении на II съезде профессор В.М. Гессен заявил: «Средствами 
партийной агитации является пропаганда путем печати и путем устного 
слова» [Бюл. 3, с. 5]. Кадетский публицист Л. М. Родионов называл пе-
чать «могучим средством агитации» [Вестн. партии…, 1906. № 39.]. 

Другой важной функцией, которая определялась в сочетании 
с принципом народности, была просветительская. Например, на сове-
щании ЦК партии в октябре 1906 г. А.А. Добровольский говорил о не-
обходимости считаться с обывателем, для которого нужно издавать 
«педагогически-специфическую» литературу; разъясняющую, «что 
мы не заведем туда, где крайние партии» [Протоколы…, с. 142 – 143]. 
Д.И. Шаховский и А.А. Свечин предлагали разграничить функции пар-
тийных органов разных уровней: «центр» должен был заниматься про-
свещением, а местные деятели – агитацией [Там же, с. 198]. 

Таким образом, многие из теоретических концепций журналисти-
ки, широко обсуждаемые в наше время, были поставлены на повестку 
дня и апробированы на практике в годы первой российской революции.
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Akhmadulin E.V. (Southern federal university, Rostov-on-
Don, Russian Federation)

Ideas of liberal press of constitutional and democratic party of 
1905 – 1907s

Constitutional Democratic Party (Cadets) was organizationally formed 
at the founding congress in Moscow on 12 – 18 October 1905 becoming de 
facto the leftmost among legal parties in Russia, Constitutional Democratic 
Party remained de jure officially not recognized, but not prohibited. The lack 
of legal status affected the typology of Cadet publications that for these 
reasons they could not call themselves the authorities of the party. Cadets 
considered their party «non-class», which protects the interests of all 
the people. The party included the outmost representatives of the Russian 
intelligentsia, liberal landlords, middle urban bourgeoisie, as well as officials, 
teachers, doctors, clerks. The party had in its rank about 50 – 60 thousand 
people. Among the cadet leaders and rank and file members of the party 
were well-trained and experienced writers. Therefore, the party had 
the beginning of its activities thorough newspaper and magazine base and 
was organizationally, politically, economically and professionally the most 
prepared for the development of its printing systems. The article is devoted 
to the liberal conception of the role of the periodical press in the party and 
advocacy that are relevant in our time.
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