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В сложившейся историографической ситуации особый смысл приобретает 

проблема выявления, систематизации и публикации исторических источников. В 

условиях изменения статуса источниковедения все явственней проявляется ощущение 

стагнации сложившейся источниковой базы, все реже в научный оборот вводятся 

новые источники по разным причинам, как объективным, так и субъективным 

оказавшиеся вне исследовательского внимания. При этом важно подчеркнуть, что 

советская историография имела значительный опыт источниковедческой работы, в 

том числе и с такой сложной группой материалов, как периодические издания, 

отразившие события гражданской войны [1].  

Первые материалы стали публиковаться в периодических изданиях уже в годы 

гражданской войны. Данные публикации условно делятся на группы: 

информационные, аналитические, художественно – публицистические. Для первой 

группы при всем многообразии вариантов (заметка, отчет, репортаж, интервью) общей 

чертой является стремление наиболее точно передать знание о событиях и фактах. 

Однако в этом стремлении к оперативности объективно заложена возможность 

появления недостаточно проверенной, надежной информации. 

К аналитическим жанрам относятся статьи, корреспонденции, рецензии. 

Основная цель этих материалов – передача не столько информации о событиях, 

сколько авторских размышлений по их поводу. Художественно-публицистические 

жанры (очерк, фельетон, памфлет) сочетают документализм с литературным 

вымыслом, дают событиям оценку, сочетающую общественно-политическое и 

эмоциональное звучание [2]. 

При разработке проблем гражданской войны немаловажное значение имеет 

изучение материалов периодической печати. В первые послереволюционные годы 

произошел настоящий бум печатной деятельности: число газет, издаваемых как в 

центре, так и на местах, во много раз увеличилось. Наряду с газетами, издавались и 

такие оперативные документы как воззвания, листовки, агитационные брошюры. 

События гражданской войны в северокавказском регионе находили отражение в 

контролируемых большевиками изданиях: «Правда», «Известия ЦИК», «Беднота» [3]. 

Несколько печатных органов выходили на Кубани в тот период, когда этот 

район был занят белыми. Наиболее полное представление об издававшихся газетах 



сложилось благодаря работе Б.М. Городецкого [4]. Следует отметить сводный 

библиографический каталог «Газеты первых лет Советской власти. 1917-1922» [5]. 

Большое значение в этом плане имеет энциклопедия «Мир печати Адыгеи» [6], где 

содержится наиболее полное библиографическое описание газет, издававшихся в годы 

революции и гражданской войны.  

В сборниках получили отражение как большевистские, так и белогвардейские 

издания. Относительно каждого издания приводятся подробные сведения: название, 

подзаголовок, место и год издания, издатель, редактор, учредитель, периодичность, 

тираж, формат, объем, язык и его графическая основа, место хранения. 

Периодические издания регионального порядка, условно можно разделить на 

несколько групп: периодические издания времени существования Временного 

правительства; издания кубанских демократических органов власти; партийно-

советская печать; военная печать, к которой относятся издания политорганов Южного 

фронта и белых формирований. 

В прессе, как правило, публиковались основные официальные документы: 

постановления, указы и директивы Временного правительства, Кубанской краевой 

рады, Кубанского краевого правительства, декреты ВЦИК и СНК. Одни из них 

впоследствии вошли в сборники документов, другие хранятся в фондах архивов, 

третьи не вышли за пределы периодической печати. Не менее важное значение имеют 

корреспонденции, содержащие достаточно подробную информацию о съездах, 

собраниях, сборах. Пресса содержала не только документальную, фактологическую, 

но и аналитическую информацию. 

Печать периода гражданской войны в наибольшей степени  способствует 

изучению проблематики, отражающей политическую и идеологическую борьбу в это 

сложное, противоречивое время. Гражданская война велась не только на полях 

сражений, но и на страницах периодической печати: усилия как «красных», так и 

«белых» были направлены на мобилизацию населения. Весьма пестрые по своей 

партийно-политической принадлежности, газеты незаменимы при выявлении 

отношения различных социальных групп к власти. Исходя из этого наиболее 

информативными можно считать постановления местных органов власти, хроники, 

репортажи, заметки. И правительственные, и партийные, и так называемые 

«независимые» органы отражали общественное мнение.  



В рамках советского источниковедения большевистская печать традиционно 

рассматривалась как источник достоверных фактических данных и, как правило, не 

подвергалась критике. Более того, было принято считать, что печать является 

«зеркалом» исторической действительности, а ее «партийность» означает 

«объективность». В тоже время буржуазная печать воспринималась исследователями 

как тенденциозная, умышленно фальсифицировавшая факты и события. Более того, 

разделение прессы по классовому признаку в наибольшей степени проявилось при 

изучении печати периода революции и гражданской войны. 

При работе с периодической печатью доминировало осознание многообразия и 

сложности данного источника, ставилась задача «очистить» полученные сведения от 

идеологических штампов, выделить материалы, представлявшие действительно 

научный интерес. Не переоценивая значения периодической печати, важно 

подчеркнуть ее комплексный, многофункциональный и многоплановый характер. 

Печать затрагивала широкий спектр тем и сюжетов, начиная от политических обзоров 

до личной жизни отдельных людей. В ряде случаев именно материалы периодической 

печати позволили восстановить связь и последовательность событий, почувствовать 

огненное дыхание революционного времени.  

В этот период большое значение имели листовки, воззвания, декларации, 

обращения, прокламации. В них содержались тексты (изображения) агитационно-

политического или информационного характера. Среди народов Северного Кавказа, в 

условиях отсутствия письменности, основным каналом информации было устное 

слово. Широкая аудитория, требовала более понятного, доступного языка. «Летучие 

листки», так еще называли эти издания, зачитывались на митингах, собраниях, сходах, 

служили средством наступательной пропаганды. С учетом национального 

своеобразия, культурных традиций, листовки, декларации, воззвания и обращения 

получили наиболее широкое распространение в период высочайшего идеологического 

противостояния, характерного для гражданской войны в России. 

«Всплески» идеологической работы отмечались в определенные периоды 

гражданской войны и были связаны с обострением социально-экономической и 

военно-политической обстановки. Так, появились «недели» агитации и пропаганды 

как наиболее эффективные способы воздействия на население («Неделя крестьянина и 

трудового казака», «Неделя помощи голодающим Поволжья», «Неделя борьбы с 



Врангелем» и др.) [7]. При их проведении листовки были неотъемлемой частью 

агитационной компании.  

Широко распространялись большевистские листовки, которые либо  были 

опубликованы в специальных изданиях [8], либо получали фрагментарное отражение, 

наряду с другими источниками, в сборниках документов [9].  

В целом, сохранившиеся благодаря российским периодическим изданиям 

материалы – от коротких заметок до объемных очерков – позволяют не только 

наполнить конкретными свидетельствами событийный ряд, но и представить скрытые, 

ментальные процессы, порожденные центральным событием российской истории 

начала ХХ века – революцией и гражданской войной. 

Очевидно, что подобные источники требуют не только публикации, но и 

развитых источниковедческих знаний, высокого уровня интерпретация и критического 

анализа, четких отработанных методик. Профессиональному историку хорошо 

известно, какие сложные эвристические и источниковедческие проблемы приходится 

преодолевать, оперирую сообщениями источников, ориентированных на 

формирование массового сознания в период этнических конфликтов и, особенно, 

гражданских войн. 
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