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CВОБОДА СЛОВА И ПЕЧАТИ 
В ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ И 
В ИХ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1917 г. 

Публикация посвящена вопросам обеспечения прав свободы слова и печати 
в программах политических партий России и тому, как они относились к сво-
боде слова и печати в революционном 1917 г. 

Печатные средства массовой информации являются старейшими на 
нашей планете медиаисточниками. В конце XIX – начале ХХ в. они явля-
лись единственными источниками информации для тогдашнего населе-
ния, не считая, естественно, устных. На всем протяжении своего суще-
ствования газеты как медиаисточники подвергались властными структу-
рами цензуре и гонениям, если они не выражали официальной точки зре-
ния на те или иные события и факты. Ввиду этого во всем мире, включая 
Россию начала ХХ в., довольно остро стояла проблема свободы слова и 
печати.   

Ни одна из политических партий России не обошла в своей про-
грамме такие важнейшие человеческие свободы, как свободу слова и 
печати. Так, в программе конституционно-демократической партии 
(партии кадетов), принятой в 1905 г., в разделе «Основные права граж-
дан» говорилось следующее: «1) каждый волен высказывать изустно и 
письменно свои мысли, а равно обнародовать их и распространять пу-
тем печати или иным способом; 2) цензура как общая, так и специаль-
ная, как бы она не называлась, упраздняется и не может быть восста-
новлена; 3) за преступления и проступки, совершенные путем устного 
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и печатного слова, виновные отвечают только перед судом; 4) всем рос-
сийским гражданам предоставляется право устраивать публичные со-
брания как в закрытых помещениях, так и под открытым небом для об-
суждения всякого рода вопросов; 5) все российские граждане имеют 
право составлять союзы и общества, не испрашивая на то разрешения; 
6) право петиций предоставляется как отдельным гражданам, так и вся-
кого рода группам, союзам, собраниям и т. п.; 7) личность и жилище 
каждого должны быть неприкосновенны; 8) вход в частное жилище, 
обыск, выемка в нем и вскрытие частной переписки допускается только 
в случаях, установленных законом, и не иначе как по постановлению 
суда» [1, с. 33–34].  

В программе партии октябристов («Союза 17 октября»), принятой 
на съезде партии в 1906 г., в разделе «Обеспечение гражданских прав» 
относительно свободы слова и печати утверждалось, что «в политически 
свободном государстве должна господствовать и гражданская свобода, 
создающая единственную надежную основу для всестороннего развития 
как духовных сил народа, так и естественной производительности 
страны. Сюда входят прежде всего: свобода совести, свобода слова уст-
ного и печатного, свобода собраний и союзов. Гражданская свобода пред-
полагает также неприкосновенность личности, жилища, переписки, соб-
ственности граждан. Все эти права, огражденные законом, имеют один 
единственный предел — в правах других граждан и в правах общества и 
государства. Никто не может быть арестован, подвергнут какому-либо 
насилию, обыску, лишению имущества и т. п. без постановления соответ-
ственной судебной власти» [1, с. 35].  

Программа еврейской народной партии «Идише  фолкспартей», при-
нятая в 1906 г., также была направлена на обеспечение основных прав 
человека, о чем говорилось в ее разделе «Основные права граждан»: 
«1) каждый волен высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно 
обнародовать их и распространять путем печати или иным способом; 
2) цензура, как общая, так и специальная, как бы она ни называлась, 
упраздняется и не может быть восстановлена; 3) за преступления и про-
ступки, совершенные путем устного и печатного слова, виновные отве-
чают только перед судом; 4) всем российским гражданам предоставля-
ется право устраивать публичные собрания для всякого рода вопросов; 
5) все российские граждане имеют право составлять союзы и общества, 
не испрашивая на то разрешения; 6) право петиций предоставляется 
как отдельным гражданам, так и всякого рода группам, союзам, собра-
ниям и т. п.; 7) личность и жилище каждого должны быть неприкосно-
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венны; 8) вход в частное жилище, обыск, выемка в нем и вскрытие част-
ной переписки допускается только в случаях, установленных законом, и 
не иначе как по постановлению суда» [1, с. 36–37].  

Не были обойдены стороной вопросы прав человека и демократиче-
ские свободы и в программе Всероссийской партии социалистов-револю-
ционеров (эсеров). Так, в разделе «Политическая и правовая области» 
неотъемлемыми признавались следующие права человека и гражданина: 
полная свобода совести, слова, печати, собраний и союзов, неприкосно-
венность личности и жилища [1, с. 37]. 

Программа Трудовой группы в сфере прав человека предусматри-
вала обеспечение каждому гражданину полной личной неприкосновен-
ности, устного и печатного слова [1, с. 38]. Программа Трудовой 
народно-социалистической партии (энесов) в политической области 
предусматривала: утверждение в качестве неотъемлемых прав граждан 
полной свободы совести, слова, печати, собраний и союзов [1, с. 38].  

И если в своих программных требованиях почти все политические 
партии выступали за обеспечение прав свободы слова и свободы печати, 
то в их практической деятельности, которая значительно активизирова-
лась в революционном 1917 г., слова не всегда подкреплялись соответ-
ствующими делами. До февраля 1917 г. в России вовсе не существовало 
свободы слова и печати, ибо царское правительство запретило легальную 
деятельность ряда политических партий: РСДРП(б), эсеровской партии и 
некоторых других.  

Зато неограниченную свободу деятельности в Российской империи 
имели промонархические политические партии: СРН (Союз Русского 
Народа), Союз Михаила Архангела и им подобные. Февральская 1917 г. 
буржуазно-демократическая революция привела к свержению в России 
абсолютной монархии в лице царского самодержавия и после ее победы 
общественно-политическая ситуация в стране существенно поменя-
лась.  

Возможность действовать легально, а не подпольно, как это было ра-
нее, получили революционные партии: большевистская партия 
(РСДРП(б)), ВПСР (партия эсеров), ППС (Польская партия социалистов), 
БСГ (Белорусская социалистическая громада) и значительное количество 
новых партий, которых в России не существовало до революционного 
1917 г. Вместе с тем поскольку в стране была уничтожена монархическая 
форма правления, была запрещена деятельность всех промонархических 
партий, которые тем не менее некоторое время, до их полного исчезно-
вения, действовали подпольно.  
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Существенных перемен в проблеме обеспечения свободы слова и пе-
чати в России не было с февраля до июля 1917 г., когда в стране вновь 
резко поменялась общественно-политическая ситуация, изменения в ко-
торой произошли из-за первой попытки вооруженного захвата власти 
в России большевистской партией. Подавленная Временным правитель-
ством попытка большевиков 3–4 июля 1917 г. захватить власть привела 
к гонениям на большевистскую партию в целом и ее лидеров, включая 
Ленина, в частности.  

Именно после провала вооруженного восстания 3–4 июля Ленин был 
вынужден скрываться, опасаясь ареста, и последним местом его пребы-
вания стала железнодорожная станция у одноименного озера Разлив. 
В России же стали закрываться большевистские газеты, особенно пресле-
довались выпуск и распространение главной большевистской газеты — 
«Правда». И больше всех против большевиков была настроена конститу-
ционно-демократическая партия (кадетов), представители которой после 
Февральской революции 1917 г. получили большинство министерских 
постов во Временном правительстве России. Отметим при этом, что ра-
нее эта партия весьма активно ратовала за свободу слова и печати в Рос-
сийской империи. Однако одно дело, когда какая-то партия только еще 
стремится заполучить власть в свои руки, и совершенно иное, когда она 
стала партией правящей. Правящая партия очень быстро забывает свои 
предыдущие обещания и отнюдь не торопится их выполнять.  

Большевикам удалась вторая попытка вооруженного захвата власти 
в стране и из временно вынужденной действовать нелегально партия 
большевиков в конце октября (по старому летосчислению) — начале  
ноября (по новому летосчислению) стала правящей. И вот тут-то она 
тоже повела себя, как и другие политические партии, заполучившие 
власть в свои руки. Первейшей своей задачей большевики считали 
борьбу против оппозиционных им политических партий России. 
И начали они эту борьбу против бывшей до них правящей партии каде-
тов.  

В конце ноября 1917 г. декретом большевистского СНК (Совета 
народных комиссаров) во главе с Лениным деятельность партии кадетов 
была запрещена, а сама партия объявлена партией «врагов 
народа» [2, с. 71]. Думается, именно с этого момента в советские времена 
расхожей стала фраза «враги народа», которую применяли, называя так 
первоначально представителей всех оппозиционных большевикам пар-
тий и общественных сил и движений, а позднее уже членов большевист-
ской партии, не разделявших точку зрения партийного руководства. 
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В дальнейшем большевики развернули политическую кампанию 
против крупнейшей в России политической партии (Всероссийской пар-
тии социалистов-революционеров или эсеров). Крупнейшей партия эсе-
ров была потому, что она выражала интересы крестьянства, которое, 
в свою очередь, составляло подавляющее большинство населения России 
в начале ХХ в. В отношении эсеровской партии большевики не ограни-
чились одним декретом, а организовали против партии эсеров в 1922 г. 
судебный процесс, который вынес ряд приговоров лидерам партии эсе-
ров, обвиненной в антисоветской и антинародной деятельности. Разуме-
ется, с разгоном и запрещением оппозиционных большевикам политиче-
ских партий (кадетов, эсеров, анархистов, затем левых эсеров, бундовцев 
и других) первым делом большевики позакрывали все газеты оппозици-
онеров, дабы не дать им возможности выражать точку зрения своих пар-
тий.  

В завершение можно сделать следующие выводы: 1) почти все по-
литические партии, действовавшие на территории России и Беларуси 
в начале XX в.,  выступали за свободу слова и свободу печати; 2) в 1917 г. 
ряд политических партий (в первую очередь кадетская и большевист-
ская), став партиями правящими, забыли о своем декларировании сво-
боды слова и печати, обрушив репрессии против оппозиционных им пар-
тий; 3) больше всего в репрессиях против оппозиционеров «отличились» 
большевики, которые не только запрещали выпуск оппозиционных газет 
и других их печатных изданий, но и, пользуясь развязанной ими же в Рос-
сии гражданской войной, развернули в стране широкомасштабные ре-
прессии против всех инакомыслящих.  

Список основных источников 
1. Воробьев, А. А. Проблема прав человека и демократических свобод 

в программах политических партий, действовавших на территории Беларуси 
в конце ХIХ – начале ХХ столетий / А. А. Воробьев // Актуальные проблемы 
права, образования и психологии : сб. науч. тр. / Могилев. ин-т М-ва внутр. дел 
Респ. Беларусь. — Могилев, 2020. — Вып. 8. — С. 32–39. 

2. Деятельность общероссийских политических партий на белорусских 
землях в конце ХIХ – начале ХХ в. : учеб. пособие / Д. С. Лавринович [и др.]. — 
Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2018. — 344 с. 
  



THESAURUS  2022 
 

52 

FREEDOM OF SPEECH AND OF THE PRESS IN THE PROGRAM 
DOCUMENTS OF RUSSIAN POLITICAL PARTIES AND THEIR 
PRACTICAL ACTIVITIES IN 1917 

The publication deals with the issues of freedom of speech and of the press in the 
programs of Russian political parties and how they treated freedom of speech and of 
the press in the revolutionary year of 1917.  


