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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. В условиях перехода от советской политической 

системы к гражданскому обществу особая роль отводилась средствам массовой информа-

ции. Они являлись непосредственным участником политического процесса, освещали и 

комментировали текущие события, выражали интересы и настроения общества, его от-

дельных групп и слоев. Значение печатных СМИ определяется их содержанием, пропа-

гандируемыми идеями, ценностными ориентациями, анализом деятельности органов вла-

сти. Возросшая популярность региональной прессы была вызвана местными особенно-

стями, а также ликвидацией последствий монополизма однопартийной печати.  

Актуальность темы кандидатской диссертации обусловлена возрастающей ролью 

в постсоветский период альтернативной оппозиционной пропаганды, политической ре-

кламы в связи с тем, что агитационные лозунги и призывы, карикатуры на оппонентов, 

яркие заголовки и эпиграфы продолжают существовать в информационном пространстве 

(на интернет-сайтах, в блогах, социальных сетях); у людей отсутствуют средства для по-

лучения информации из других источников и иногда желание ее получать (низкий уро-

вень жизни и низкая политическая активность населения); усилился контроль органов 

государственной власти (проблема отсутствия в современном обществе беспристрастной 

информации); нарастают оппозиционные социальные настроения.  

Продолжаются дискуссии о причинах распада СССР, факторах становления мно-

гопартийности в России и причинах социальных потрясений. Используя различные ин-

формационные технологии, активисты общественных движений и журналисты создают 

интернет-версии прессы 1989–1999 гг., формируют полностью или частично архивы но-

меров, возобновляют выпуски некоторых изданий. Публикации альтернативных объеди-

нений представляют научный интерес и содержат необходимые сведения о современной 

жизни нашей страны. Изучение лексической и содержательной специфики постсоветской 

прессы находится в центре внимания как отечественных, так и зарубежных ученых-

историков.  

Степень разработанности темы. В рамках исследуемой темы автором был прове-

ден анализ трудов по следующим направлениям: развитие общественно-политических 

движений и организаций в стране, в том числе на территории Западной Сибири; развитие 

альтернативных печатных СМИ в России; становление, развитие и содержание альтерна-

тивных печатных изданий в Западно-Сибирском регионе. 

Проблема генезиса неформальных политических объединений отражена в трудах 

исследователей становления многопартийности в России. В монографии «Неформалы: кто 

есть кто?» А.В. Громов и О.С. Кузин выявили особенности деятельности «добровольных 

самодеятельных общественных формирований, возникших по инициативе «снизу», дей-

ствующих в интересах своих членов»
1
. Образ человека-неформала, его взгляды на жизнь 

исследовал А. Шубин
2
. Э.И. Глезин акцентировал внимание на способах формирования и 

характере функционирования неформального политизированного движения в РСФСР
3
. 

Л.Н. Назаров и В.Е. Черноскутов попытались осмыслить основные направления деятель-

ности неформальных организаций в Новосибирской области 
4
. 

В Западной Сибири политические партии и движения изучались специалистами 

аналитических отделов таких политологических организаций, как Региональный центр по 

связям с общественностью (РЦСО) в Омске, Центр экономических и политических иссле-

                                                           

1 Громов А.В., Кузин О.С. Неформалы: кто есть кто? : монография. М., 1990. С. 10. 
2
Шубин А. Куда исчезли неформалы? [Электронный ресурс]. URL: http://shubin.newmail.ru/ (дата обращения: 

10.05.2014; 15:19). 
3 Глезин Э.Е. Общественно-политические неформальные организации в РСФСР в 1987–1990 гг.: становле-

ние и развитие : автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2008. 25 с. 
4 ГАНО. Ф. 11970. Оп. 1. Д. 98. Л. 20. 



 

4 
 

дований в Томске (ЭПИцентр), Алтайская школа политических исследований (АШПИ). В 

рамках АШПИ Г.П. Шейда и Н. Барабанов анализировали особенности партийно-

политических процессов в Алтайском крае
5
. 

Исследователями С.В. Новиковым, А.Г. Осиповым, В.И. Козодоем, Д.Т. Пучки-

ным, В.Е. Степановым были комплексно изучены вопросы становления политических 

партий в Западной Сибири
6
.  

Среди работ, посвященных изучению журналистского наследия, следует назвать 

труды Р.П. Овсепяна, Я.Н. Засурского, А.А. Грабельникова, Э.Д. Дагбаева, А.А. Тертыч-

ного, И.В. Кузнецова, Я.Л. Скворцова, Д.Л. Стровского, Е.Л. Вартановой, М.В. Шкондина, 

Б.Н. Лозовского, М.М. Ковалевой, Л.Л. Реснянской
7
. В исследованиях данных авторов 

поднимаются вопросы становления, закономерностей развития печатных СМИ. 

Научный интерес к функционированию СМИ как средства манипулятивного воз-

действия на аудиторию проявляли зарубежные и отечественные исследователи. В своих 

трудах Р. Барт раскрывал роль риторики в политическом дискурсе
8
. Г. Шиллер выделил 

пять мифов, которые составляли основное содержание манипуляции сознанием и побуж-

дали общество верить в закономерность происходящих событий
9
. Л. Прото определил ма-

нипулирование сознанием как скрытое влияние на совершение выбора, а П. Робинсон 

сравнил это явление с эффектом «погружения в мир театра»
10

. Анализируя природу соци-

ального представления жизни, С. Московичи обосновал ее иллюзорность
11

. Проблема воз-

действия на общественное мнение в процессе легитимизации политики освещена в работе 

П. Шампань
12

.  

                                                           
5
 Шейда Г.П. Особенности партийно-политических процессов в Алтайском крае // Дневник Алтайской шко-

лы политических исследований. 1997. № 4. С. 93 ; Барабанов О.Н. Политические партии и выборы в Алтай-

ском крае // Там же. 1998. № 6. С. 142–148. 
6
 Новиков С.В. Политические партии, общественно-политические движения, пресса, избиратель Западной 

Сибири: проблемы взаимовлияния. 1988–1996 гг. : монография. Омск : ОмГАУ, 2002. С. 215; Осипов А.Г., 

Козодой В.И. Политический спектр. Формирование многопартийности в Западной Сибири. 1986–1996. Но-

восибирск : НГУ, 2003. 352 с.; Пучкин Д.Т. Становление политических организаций либеральной ориентации 

в Западной Сибири. 1988–1996 гг. : дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2004. 213 с. ; Козлов И.Г. Становле-

ние политических организаций левой ориентации в Западной Сибири. 1991–1999 гг. : дис. … канд. ист. наук. 

Новосибирск, 2005. 217 с.; Степанов В.Е. Формирование структур движения «Наш дом – Россия» в Западной 

Сибири накануне выборов в Государственную думу 1995 года // История, источниковедение и историогра-

фия общественно-политической жизни Сибири новейшего времени : сб. статей к конф. 21 дек. 2007 г. Вып. 

I. Новосибирск : Сибирская академия политических наук, 2007. С. 23–30. 
7
 Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики : учеб. пособие. М. : МГУ, 1996. 125 с. ; За-

сурский Я.Н., Вартанова Е.Л. История печати : антология. Т. 1. М. : Аспект Пресс, 2002. 370 с. ; Грабельни-

ков А.А. Массовая информация в России: От первой газеты до информационного общества : дис. ... д-ра ист. 

наук. М., 2001. 349 с. ; Дагбаев Э.Д. Трансформация российских средств массовой информации в политиче-

ской коммуникации : дис. ... д-ра социол. наук. Улан-Удэ, 2002. 400 с. ; Тертычный А.А. Жанры периодиче-

ской печати : учеб. пособие. М. : Аспект Пресс, 2011. 319 с. ; Кузнецов И.В. История отечественной журна-

листики (1917–2000) : учеб. пособие. М. : Флинта, 2002. 633 с. ; Скворцов Я.Л. Печатные СМИ как акторы 

социальных реформ в России : дис. ... канд. социол. наук. М., 2003. 196 c. ; Стровский Д.Л. История отече-

ственной журналистики новейшего периода : лекции по курсу. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 1998. С. 

233–263 ; Лозовский Б.Н. Манипулятивные технологии управления СМИ : учеб. пособие. Екатеринбург : 

ИОНЦ, 2008. 66 с. ; Ковалева М.М. Отечественная журналистика: вопросы теории и истории // Сборник ста-

тей. Екатеринбург : Тип. УрГУ, 2000. С. 44. ; Типология периодической печати : учеб. пособие / под ред. 

М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. М. : Аспект Пресс, 2009. 236 с. 
8
 Барт Р. Семиотика. Поэтика. Избранные работы / пер. с фр. 1989 [Электронный ресурс]. URL: 

http://beorange.ru/. 
9
 Шиллер Г. Манипулирование сознанием / пер. с англ. М. : Мысль, 1990 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rc-analitik.ru/. 
10

 Представления авторов о манипуляции массовым сознанием [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.quickiwiki.com// (дата обращения: 22.08.2014; 23:33). 
11

 Московичи С. Век толп. 1996 [Электронный ресурс]. URL: http://bookap.info/. 
12

 Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. – 1997 [Электронный ресурс]. URL: http: 

//scepsis.net/. 



 

5 
 

Важное место с точки зрения эффективности печатных СМИ в отечественной ис-

ториографии занимают труды В.И. Ленина. Автор отвел особую роль газете « как коллек-

тивному пропагандисту, агитатору и организатору»
13

. П.В. Кондрашов выявил критерии, 

позволяющие рассматривать содержание газетных материалов во взаимосвязи с методами 

воздействия их на сознание читателей
14

. В.С Коробейников пришел к выводу о том, что 

пресса обладает большими потенциальными возможностями при формировании обще-

ственного мнения
15

. Нельзя отрицать утверждение С.Г. Кара-Мурзы относительно мани-

пулятивной семантики и  риторики СМИ. Он рассматривал «манипуляцию сознанием» 

как программирование устремлений масс ради обеспечения необходимого поведения
16

. 

Н.Н. Богомолова обращается к анализу потребностей, мотивов, интересов, запросов реци-

пиента
17

. Г.С. Мельник уделяет внимание определению типов аудитории, а С.К. Рощин 

выявил факторы привлекательности-непривлекательности печатных СМИ для читатель-

ской среды
18

. 

Научную значимость представляют вопросы использования новых информацион-

ных технологий и связь редакций с властными структурами. Объектом исследования 

А.А. Чичановского явилось взаимодействие СМИ и органов управления в условиях мо-

дернизации российского общества
19

. Проблема использования пиар технологий властны-

ми структурами была освещена в кандидатской диссертации О.В. Безгодовой. Как и в ра-

боте Э.Д. Дагбаева, выявлены особенности взаимоотношений региональных властных 

структур и СМИ
20

. И.М. Дзялошинский исследовал СМИ как инструмент воздействия на 

электоральное поведение
21

. 

Теме политической агитации на страницах печатных изданий в Западной Сибири 

посвящены работы И.А. Махнановой, С.В. Новикова, Л.А. Южаниновой. Авторы проана-

лизировали агитационные возможности КПРФ, ЛДПР, АПР, ОВР и других политических 

организаций. Вопрос о зависимости поведения масс от пропаганды, развернутой полити-

ческими партиями в СМИ, осветил В.П. Андреев
22

. Объектом исследования в работе 

В.А. Евдокимова были региональные политические конфликты и их отражение в печати 

                                                           
13

 Ленин В.И. Собрание сочинений. 5-е изд. Т. 23 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mysteriouscountry.ru/ (дата обращения: 16.03.2012; 18:05). 
14

 Кондрашов П.В. О методах изучения действенности печати. Новосибирск, 1967. С. 53. 
15

 Коробейников В.С. Пресса и общественное мнение. М., 1986. С. 4. 
16

 Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. М. : ЭКСМО, 2000. 864 с. 
17

 Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. М. : МГУ, 1991. С. 9. 
18

 Материалы советских, российских и зарубежных авторов по проблемам психологии массовой коммуника-

ции. Челябинск : ЮУрГУ, 2007 [Электронный ресурс]. URL: http://lib.susu.ac.ru// (дата обращения: 

23.01.2013; 12:20). 
19

 Чичановский А.А. Взаимодействия СМИ и властных структур в условиях модернизации российского об-

щества (политический анализ) : автореф. дис. … д-ра полит. наук. М., 1995. 80 с. 
20

 Безгодова О.В. Паблик релейшенз в системе политического управления современной России: тенденции 

развития : дис. … канд. полит. наук. М., 1997. 380 с. ; Дагбаев Э.Д. Средства массовой информации и власть. 

Улан-Удэ, 1999. 214 с. 
21

 Дзялошинский И.М. Российские СМИ в избирательной кампании: уроки эффективности. М., 1996. 198 с. 
22

 Махнанова И.А., Новиков С.В. Агитация и пропаганда на страницах коммунистической печати в Омской 

области (первое полугодие 1994 г.) // Проблемы историографии, источниковедения и исторического краеве-

дения в вузовском курсе отечественной истории. Омск : ОмГУ, 1995. С. 173–176 ; Южанинова Л.А. Формы 

и методы агитационной работы ЛДПР в Омске // Проблемы историографии, источниковедения и историче-

ского краеведения в вузовском курсе отечественной истории. Омск : ОмГУ, 1997. С. 220–223 ; Новико-

ва И.В. Аграрная тема на страницах газет Омского регионального отделения – Отечество: июнь – ноябрь 

1999 года // Проблемы и перспективы развития науки в Институте ветеринарной медицины ОмГАУ. Омск, 

2002. С. 298–305 ; Андреев В.П. Проблемы политического поведения масс и современная Россия (1985–

1993). Новосибирск, 1994. 57 с. 



 

6 
 

Омской области
23

. Проблема влияния СМИ на политическую жизнь в Алтайском крае ис-

следована в работах В.Д. Мансуровой, А.Ф. Ляпунова, Ю.П. Пургина
24

.  

Научный интерес представляют работы омских ученых-историков С.В. Новикова, 

В.С. Новикова, И.В. Новиковой и А.Г. Бекбаевой, которые исследовали различные эле-

менты альтернативной печати в Западной Сибири. В.С. Новиков проанализировал общие 

закономерности развития печатных СМИ. С.В. Новиков осветил вопросы становления не-

формальных печатных изданий региона, выявил особенности их восприятия обществом и 

официальными структурами. И.В. Новикова систематизировала печатные издания и клас-

сифицировала независимые газеты. Исследователь А.Г. Бекбаева проанализировала про-

цессы становления и развития печатных изданий национально-патриотических движений 

и организаций
25

. 

Значительная часть материалов исследования впервые введена в научный оборот. 

Автором проанализированы разнообразные по форме и содержанию издания
 26

. 

Относительно историографии и трактовки понятия «альтернативные печатные изда-

ния»  на протяжении длительного времени не являлись предметом исследования отече-

ственных ученых. До начала 1990-х гг. авторами отдельных работ, посвященных непод-

цензурной печати, были преимущественно советские диссиденты, издания которых не 

были доступны массовому читателю. Тем не менее, в России по собственной инициативе 

публиковались мемуары инакомыслящих
27

.  

После 1991 г. в историографии самиздата начался новый этап. Первая группа работ 

в рамках этого направления посвящена эволюции общественного сознания в СССР 

(И.Л. Устименко, П. Вайль, Б. Грушин, Е.Ю. Зубкова, И.С. Кузнецов, Л. Алексеева, 

А.Б. Безбородов, С.П. Волохов, Л.М. Флаум, В.В. Иргунов и другие)
28

. В работе К.Г. Мяло 

                                                           
23

 Евдокимов В.А. Региональные политические конфликты и их отражение в печатных средствах массовой 

информации Омской области : автореф. дис. … канд. полит. наук. Екатеринбург, 2003. 26 с. 
24

 Мансурова В.Д. Печать и другие СМИ // Энциклопедия Алтайского края. Барнаул, 1997. С. 247–258 ; Ля-

пунов А.Ф. Роль и место СМИ в политической жизни Алтая // Дневник Алтайской школы политических 

исследований. 1997. № 4. С. 88–93 ; Пургин Ю.П. Трансформация региональных печатных СМИ в условиях 

изменения коммуникативной парадигмы массовой информации // Известия Уральского государственного 

университета. 2011. Серия 1. № 2. С. 15. 
25

 Новикова И.В., Новиков В.С., Новиков С.В. Влияние печатных СМИ на результаты избирательных кам-

паний федерального уровня. Омское Прииртышье (1992–2003) : монография. Омск : Сфера, 2007. 306 с.; 

Новиков В.С. Печатные СМИ в Западной Сибири в условиях реформирования политической системы РФ в 

90-е гг. XX в. : автореф. дис. … канд. истор. наук.  Омск, 2010. 28 с. ; Бекбаева А.Г. Становление и пробле-

матика национальной периодической печати Западной Сибири в 1990–2002 гг. : автореф. дис. … канд. ис-

тор. наук. Омск, 2011. 27 с. 
26

 Бобкова Н.П. Печатные издания политических организаций национально-патриотической направленности 

в 1992–1996 гг. // Вестник КемГУ. Раздел История, 2014. Выпуск 4(60).; Бобкова Н.П. Проблемы распро-

странения и издания газет ЛДПР в Омском регионе. 1994–1999 гг. // История, источниковедение и историо-

графия общественно-политической жизни Сибири новейшего времени : сб. статей и материалов межвузов-

ской конф. Вып. VI (к 70-летию Виктора Николаевича Худякова). Омск : ИП Макшеевой Е.А., 2012. С. 16–

19 ; Бобкова Н.П. Агитационные материалы и печатные издания политического движения «Женщины Рос-

сии». 1996–1997 гг. // Сборник материалов к межвузовской науч. конф. аспирантов и студентов при гумани-

тарном факультете ОмГАУ, 2012 г. (к 150-летию А.Н. Неверова). Омск : Изд-во ИП Макшеевой Е.А., 2012. 

С. 49–52. 
27

 Вегетарианская эпоха. М. : Пик, 2003. 480 с. 
28

 Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М. : Новое лит. обозрение, 1998. 359 с. ; Грушин Б. Че-

тыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. М., 2001–2003. Т. 1. 619 с.; Зубкова Е.Ю. От 

60-х к 70-м: власть, общество, человек // История Отечества: люди, идеи, решения. М., 1991. С. 321–356 ; 

Кузнецов И.С. Советский тоталитаризм: очерк психоистории. Новосибирск, 1995. 156 с. ; Алексеева Л. Ис-

тория инакомыслия в СССР: новейший период. М. : Зацепа, 2001. 382 с. ; Безбородов А.Б. Феномен акаде-

мического диссидентства в СССР. М. : РГГУ, 1998. 279 с. ; Волохов С.П. Социально-политические протесты 

середины 1950-х – середины 1980-х гг. : (на материалах Алтайского края, Новосибирской и Томской обла-

стей) : авторефер. дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2002. 24 с. ; Флаум Л.М. Истоки Омского инакомыслия 

(диссидентства) // Омский научн. вестн. 2005. № 1. С. 78–81 ; Иргунов В. Введение // Антология самиздата: 

неподцензурная литература в СССР, 1950–1980-е. М., 2005. Т. 1, кн. 1. С. 14 ; Устименко И.Л. По мандату 

гласности. Ташкент, 1989. С. 7. 
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впервые дан обобщающий анализ советского самиздата
 29

. Ценными являются сведения в 

книге А.Е. Кретинина о деятельности новосибирского самиздата 1989‒1991 гг.
30

. 

Неоценимый вклад в изучение предмета исследования внесла Е.Н. Струкова. 

Большая часть ее работ посвящена выявлению роли альтернативной периодической печа-

ти в становлении российской многопартийности в период с 1987 по 1996 гг.
31

. 

В следующей группе публикаций центральное место заняла дефиниция понятия 

«альтернативная печать». А.И. Суетнов обозначил периодические издания неформальных 

организаций, оппозиционных КПСС, термином «самиздат» по аналогии с самиздатом 

1950-х – середины 1980-х гг. Однако, по мнению автора, новая пресса отличалась от сам-

издата не только способом печати и количеством изданий, но и способом распространения 

и тематикой
32

.  Е.Н. Савенко сделала акцент на основных особенностях классического 

самиздата – неуправляемость, стихийность процесса тиражирования, некоммерческий ха-

рактер распространения самиздатовской продукции
33

. Создатель санкт-петербургского 

архива «Россия на изломе» А.Н. Алексеев разделил существующую периодическую пе-

чать на самиздат, квазилегитимную и легитимную прессу. Впоследствии автор применял 

термин «протопартийные издания»
34

. В. Прибыловский – один из первых, кто начал изу-

чение взаимосвязи альтернативной прессы с новыми политическими организациями. Ав-

тор отметил активное участие самиздата в деятельности новых политических объедине-

ний
35

. 

Е.Н. Струкова считает целесообразным применять термин «самиздат» только по от-

ношению к неформальным изданиям перестройки, выходившим в 1985–1986 гг., т. е. до 

провозглашения политики «гласности». Также устаревшим был назван термин «нефор-

мальные издания», употребление которого правомерно лишь до 1989 г.
36

. Кроме того, Е.Н. 

Струкова признает в своих работах самиздат памятником книжной культуры второй поло-

вины XX в., так как данный термин означает не только сам текст и способ воспроизведе-

ния текста, но и эпоху. По мнению автора, эпоха самиздата сформировала то поколение, 

которое приняло и поддержало реформы М. Горбачева и перестройку
37

. 

Термин «альтернативная периодическая печать» был впервые введен в диссертации 

Л.Н. Тимофеевой «Альтернативная печать как феномен качественных изменений в поли-

тическом процессе в России 80-х – 90-х гг.» (1992). Автор характеризует объект исследо-

вания следующим образом:  «альтернативная печать проявляет себя в момент нестабиль-

ности политической системы, когда та неадекватно воспринимает сигналы окружающей 

среды, и выходит из нее в момент стабилизации»
38

. Последний вариант понимания изуча-

емого явления, на наш взгляд, наиболее полно отражает его свойства и взаимосвязь с хо-

дом исторических событий. 

Впоследствии кульминацией полемики стало использование в исследованиях, 

включая данную научную работу, ряда обозначений – «альтернативные печатные изда-

                                                           
29

 По страницам самиздата : сборник [Электронный ресурс] / К.Г. Мяло [и др.]. М. : Молодая гвардия, 1990. 

URL: http://library.univer.kharkov.ua/. 
30

 Кретинин А.Е. Новониколаевск-Новосибирск: одна судьба на двоих. Новосибирск : Советская Сибирь, 

2010. 530 с. 
31

 Струкова Е.Н. Альтернативная периодическая печать и ее роль в становлении многопартийности в Рос-

сии: 1987–1996 гг. : дис. ... канд. истор. наук. М., 2002. 215 с. 
32

 Суетнов А.И. Шпаргалка для историка: даты, факты и комментарии к новейшей политической истории 

СССР и России. 1986–2005 [Электронный ресурс]. М., 2006. URL: http://samlib.ru/ (дата обращения: 

18.04.2012; 19:05). 
33

 Савенко Е.Н. На пути к свободе слова : монография. Новосибирск, 2008. 199 с. 
34

 Алексеев А.Н. Социальные субъекты – организаторы новой прессы // Вольная русская печать. СПб, 1992. 

Ч. 2. С. 40. 
35

 Прибыловский В.Самиздат и новые политические партии // Содействие. 1990. № 10. С. 6–7. 
36

 Струкова Е.Н. Указ. соч. С. 14. 
37

 Записки о самиздате : альманах : пилотный выпуск. М. : ГПИБ ; Мемориал, 2012. 135 с. 
38

 Тимофеева Л.Н. Альтернативная печать как феномен качественных изменений в политическом процессе в 

России (середина 80–90-х годов) : дис. ... канд. истор. наук. М., 1992. 200 с. 
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ния», «независимая печать», «неформальные печатные СМИ», «нетрадиционная печать» и 

др. Безусловно, вопрос об определении этого уникального явления остается актуальным. 

Таким образом, продолжается изучение независимых печатных СМИ в период по-

литических трансформаций. Исследователями поставлен вопрос о влиянии органов госу-

дарственной власти на деятельность редакционных коллективов и отдельных журнали-

стов, предпринят анализ особенностей альтернативной прессы. Однако какой-либо це-

лостной концепции становления и развития альтернативных печатных изданий в Западной 

Сибири во время политических преобразований еще не сложилось. Во многих трудах от-

сутствует количественный и качественный контент-анализ альтернативной прессы; не в 

полной степени отражается ее тематическое содержание; хронологически частично охва-

тывается исследуемый период; спорным остается вопрос о влиянии альтернативных пери-

одических изданий на массовое сознание общества. 

Объектом исследования являются альтернативные печатные издания, выходив-

шие и распространявшиеся на территории Западной Сибири в 1989‒1999 гг. Под альтер-

нативными печатными изданиями автор научного исследования подразумевает при-

надлежащие к идеологическому или политическому течению печатные издания, на стра-

ницах которых предлагались иные пути государственного развития, многовариантные, 

противоположные или исключающие другие. Признаки данного явления: печатные изда-

ния выражают мнение своего издателя, учредителя, редакционного коллектива; содержат 

агитационные материалы, призывы; имеют каналы массового распространения; в ряде 

случаев – малотиражные. 

Предметом научного изучения является специфика становления и развития аль-

тернативных печатных изданий в Западной Сибири, их тематическое содержание и влия-

ние на группы населения не только во время избирательных кампаний, но и в период 

между ними. 

Цель диссертационной работы заключается в выявлении специфики становления, 

развития, идейно-тематической направленности и деятельности альтернативных печатных 

изданий на территории Западной Сибири в 1989–1999 гг. В соответствии с этой целью ав-

тором диссертации были решены следующие задачи: 

1. Охарактеризованы критерии альтернативных печатных изданий. 

2. Проанализированы факторы, повлиявшие на становление и развитие нефор-

мальных политических объединений и печатных изданий в Западно-Сибирском регионе. 

3. Выявлены особенности содержания центральных альтернативных печатных из-

даний, распространявшихся на территории Западной Сибири. 

4. Исследована политическая тенденция региональных альтернативных печатных 

изданий. 

5. Выявлена идейно-тематическая направленность печатных изданий националь-

но-патриотических организаций региона. 

6. Изучена специфика печатных изданий наиболее влиятельных политических ор-

ганизаций в регионе (КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Женщины России»). 

7. Определена эффективность воздействия альтернативных печатных СМИ на 

общественное мнение. 

Хронологические рамки научного исследования охватывают период с 1989 по 

1999 г. Нижняя граница исследования совпадает с альтернативными выборами, ознамено-

вавшими деятельность различных политических объединений и их печатных изданий. К 

этому времени достаточно заметным явлением в обществе были малотиражные периоди-

ческие издания. Смена политического курса, приход к власти лидера демократической 

оппозиции Б.Н. Ельцина способствовали формированию альтернативной по отношению к 

государственной информационной системе прессы. В условиях многопартийности, плю-

рализма и гласности печатные издания ставили перед собой новые задачи. К концу иссле-

дуемого периода СМИ оказались во власти групп экономического и политического влия-

ния. Следует отметить факты лишения журналистов «демократических свобод» в соответ-
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ствии с пониманием этих «свобод» реформаторами «перестроечной эпохи». Фактор сер-

вильности бывшей свободной прессы свидетельствовал о завершении данного периода 

исследования и начале нового этапа исторического развития.  

Территориальные рамки исследования охватывают Кемеровскую, Новосибир-

скую, Томскую и Омскую области, а также Алтайский край в их современных границах. 

Единые экономико-географические условия в указанных регионах, а именно: разнообраз-

ные природные ресурсы, развитая промышленность, сельское хозяйство, богатый научно-

технический потенциал, схожие социальная и полиэтничная ситуации – обусловили нали-

чие общих тенденций и закономерностей в общественно-политической жизни. 

Источниковая основа исследования определена решением задач, поставленных 

в диссертации. Автором были введены в научный оборот новые материалы, изучены аль-

тернативные печатные издания, переписка коллективов редакций, отклики и письма чита-

телей, документация политизированных организаций, аналитические записки, отчеты. 

Использованные в работе источники можно распределить по следующим группам: 

Первую группу составили печатные издания ‒ газеты, журналы, бюллетени, бро-

шюры, буклеты, листовки, плакаты, открытые письма, обращения. Прежде всего научный 

интерес представляла альтернативная печать. Трудность заключалась в том, что не сохра-

нялись все выпуски изданий. Исследование ограничивалось несколькими номерами, а то и 

вовсе единичными экземплярами. В первую очередь автором диссертации исследовалась 

пресса, изданная на территории Западной Сибири: 

- Омск: «Здравый смысл», «Омская зеленая газета», «Демократический Омск», 

«Омский Коловрат», «Во весь голос», «Красный Путь», «Омское время», «Ореол», «Каза-

чья воля» и другие.  

- Томск: «Молодая гвардия», «Республика», «ЭПИцентр», «Коммунист», «Народ-

ная трибуна» и другие. 

- Новосибирск: «Новая Сибирь», «Молодость Сибири», «Деловая Сибирь», «Си-

бирская газета», «Российская Азия», «Русская Азия», «Сибирский курьер», «Этап», «Де-

мократическая свободная Сибирь», «За народовластие», Пресс-бюллетень областного ко-

митета КПРФ и другие. 

- Барнаул: «Свободный курс», «Жизнь Алтая», «Голос труда», «Вечерний Барна-

ул», «Время и деньги», «Молодежь Алтая», «Купи-продай», «Профсоюзы Алтая». 

- Кемерово: Вестник Кемеровского отделения общественно-политического дви-

жения «Гражданская инициатива Кузбасса», «Наша газета», «Рабочий», «Товарищ», 

«Коммунист Кузбасса», «За победу», «Яблоко», «Кузнецкий край», «Свежий ветер», 

«Томь», «Земляки», «Левый берег», «Народовластие».  

Общая характеристика изданий, анализ идейно-тематической направленности 

публикаций, состава редакторского коллектива позволили выявить особенности деятель-

ности альтернативных печатных изданий Западно-Сибирского региона, главным образом 

хранящихся в архивах Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтай-

ского края (ИсАОО, ЦДНИ ТО, ГАНО, ГАКО, ГААК). 

Автором были проанализированы следующие периодические издания, которые 

распространялись на территории Западной Сибири в указанный период: «Экспресс-

Хроника», «Гласность», «Не дай, Бог!», «Атмода», «Литва – вчера и сегодня», «Град Ки-

теж», «Яблоко России», «Цвет Яблока», «Московское Яблоко», «Честь и верность», «Со-

ветская Калмыкия», «Свободное слово», «Вестник Народного фронта Эстонии», «Воз-

рождение», «Голос избирателя», «Демократическая Россия», «Панорама», «Радикальная 

партия», «Советская молодость», «Голос народника», «Мы и время», «Русский Собор», 

«Ленин и Отечество», «Держава», «За горизонтом», «Комсомольская правда», «Советская 

Россия», «Самара», «Свободный договор», «Северный телеграф», «Солидарность», «Сын 

Отечества», «Черное знамя», «Что делать», «Эсдекс», «Ясная поляна» и другие. Важней-

шей особенностью изданий являлся общественно-политический и публицистический ха-

рактер опубликованного материала. 
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Вторая подгруппа источников представлена официальной прессой. К ней следует 

отнести следующие издания: «Советская Сибирь», «Вечерний Новосибирск», «Омская 

правда», «Красное знамя», «Томский Вестник», «Вечерний Барнаул», «Алтайская прав-

да», «Кузбасс», «Кемерово». Они стали источником информации о деятельности полити-

зированных общественных объединений, политических партий, редакторских коллекти-

вов на территории региона и их взаимоотношениях с органами власти. 

Автором диссертации было проанализировано более 100 наименований изданий 

общим тиражом свыше 2000 экземпляров, проведен выборочный и сплошной анализ 840 

номеров и 185 номеров прессы соответственно. 

Источники второй группы представлены делопроизводственной документацией 

общественно-политических организаций и редакционных коллективов – протоколами со-

браний, уставами, обращениями, заявлениями и др. Данный вид источников позволил ав-

тору исследовать причины издания независимых печатных органов и направления их дея-

тельности. 

К источникам третьей группы относятся нормативно-правовые документы, кото-

рые способствовали выявлению позиции государственной власти по отношению к альтер-

нативным печатным изданиям: Конституция РФ от 25 декабря 1993 г.; Закон СССР «О 

выборах народных депутатов СССР» от 1 декабря 1988 г.; Закон СССР «Об общественных 

объединениях» от 9 октября 1990 г. № 1708-I; Закон СССР «О печати и других средствах 

массовой информации» от 12 июня 1990 г. № 1552-1; Закон РФ «О средствах массовой 

информации» от 27 декабря 1991 г. № 2124- I; Материалы XXVIII съезда КПСС (М.: По-

литиздат, 1990). 

Четвертую группу источников составила мемуарная и публицистическая литера-

тура, представленная воспоминаниями участников и свидетелей событий тех лет: книги и 

брошюры А.В. Минжуренко, Б.К. Шайдуллина, С.С. Сулакшина, С.Н. Бабурина, А.Е. 

Кретинина и др. 

В ходе анализа источников диссертантом были определены основные и вспомога-

тельные материалы, важные факты и сведения для решения поставленных задач. 

Методологическую основу исследования составляет принцип историзма. Он 

предполагает изучение альтернативных печатных изданий исследуемого региона в разви-

тии и во взаимосвязи с конкретными историческими условиями, потребностями и пер-

спективами исторического процесса. Выявляя причины зарождения независимых печат-

ных изданий, автор проводил анализ общественно-политических факторов, позволяющих 

установить опосредованную связь между условиями жизни населения, деятельностью ре-

гиональных органов власти и пропагандой, развернутой альтернативными печатными из-

даниями. Сравнительно-исторический анализ важен при выявлении различий советского и 

постсоветского периодов развития института альтернативной прессы, которые проявля-

ются в темпах, формах, содержании и методах работы редакторских коллективов. 

Применение диалектического метода познания позволяет увидеть и оценить значе-

ние альтернативных печатных изданий в распространении информации о различных сфе-

рах жизнедеятельности общества. С изменившимися социально-политическими условия-

ми жизни россиян происходила смена ориентиров не только в отношении официальной 

прессы, но и в отношении альтернативных печатных изданий.  

В научной работе применялся системный метод. Его ценность заключается в том, 

что появляется возможность установить ведущие и второстепенные элементы причинно-

следственных связей, более детально исследовать как в целом проблему, так и ее важней-

шие составляющие. Данный метод использовался при систематизации библиографических 

данных о научной литературе, периодике и архивных материалах. 

Проблемно-хронологический метод соблюден при анализе историографии изучае-

мых проблем, сформулированных в названиях глав. Данный метод позволил определить 

степень изученности темы диссертации и пути ее дальнейшей научной разработки. 
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Немаловажное значение имеет такой общенаучный метод, как дедукция, позво-

ливший раскрыть и уточнить содержание основных понятий – «неформальные объедине-

ния» и «альтернативная печать».  

В научном исследовании применялись междисциплинарные методы: контент-

анализ, интервью, реконструкции и интерпретации. Благодаря методу контент-анализа 

был проведен сплошной и выборочный анализ альтернативных изданий. Используя мето-

ды реконструкции и интерпретации документа, автор прочитывал и интерпретировал тек-

сты изданий. Метод интервью позволил выявить мнение прямых участников политиче-

ских событий, имеющих отношение к постсоветской журналистике. 

Актуальным является обращение к теории дискурсного анализа, сформулирован-

ной Р. Бартом. Речь идет не об отражении прошлого, а его интерпретации. Основная идея 

дискурса состоит в том, что текст оказывает влияние на общественное сознание и поведе-

ние, может применяться, во-первых, на уровне выявления скрытых убеждений и предпо-

сылок, а во-вторых, в процессе интерпретации терминов и стилей языка общения. С по-

мощью метода научного дискурса были изучены лингвистические особенности содержа-

тельной части прессы, выявлена специфика риторики печатных изданий отдельных поли-

тических организаций и деятелей, дана характеристика форм и стиля подачи информаци-

онного материала журналистами в период трансформации политической системы России. 

Для усиления влияния на общественное сознание в политическом дискурсе на страницах 

альтернативных печатных изданий часто использовались наиболее сильные позиции тек-

ста: титульный лист, заголовки, эпиграфы, призывы, выводы, комментарии. Выявленные 

особенности альтернативной печати позволили определить типы читательских аудиторий, 

на которые были направлены мастерские приемы и техники. 

Научная новизна исследования. Впервые комплексно изучаются альтернативные 

печатные издания в Западной Сибири. В научный оборот вводятся материалы по комплек-

су источников, составляющих региональное документальное наследие: альтернативные 

печатные издания, письма читателей газет, документация политических движений и пар-

тий, материалы аналитических центров. В работе охарактеризован процесс становления 

политических объединений и печатных изданий в исследуемом регионе; выявлена идей-

но-тематическая направленность центральных и региональных альтернативных печатных 

изданий; раскрыты формы и методы воздействия на общественное мнение. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Развитие альтернативных печатных СМИ было обусловлено следующими фак-

торами: возрождением национального самосознания, ослаблением цензуры, изменением 

социально-политической и экономической систем Российского государства, влиянием 

партий, движений и общественных организаций на процессы демократизации всех сфер 

жизнедеятельности общества. 

2. В ходе исследования выявлено разнообразие альтернативной прессы, издаваемой 

и распространяемой на территории Западно-Сибирского региона с 1989 по 1999 г. Харак-

теризуя состояние альтернативной печати, можно констатировать распространение в ре-

гионе 50 наименований центральных изданий и более 60 местных. К числу ввезенных из-

даний относится московская пресса: «Хроника», «Экспресс-хроника», «Гласность», «Чер-

ная Сотня», «Русский порядок», «Завтра», «Наш РОД», «Вера и мужество» и др. Несколь-

ко изданий было ввезено из других регионов и республик страны – Латвии, Республики 

Коми (Воркута), Республики Калмыкии (Элиста), Краснодарского края (Новороссийск). 

3. Научный анализ публикаций, отражающих последствия политических реформ и 

проблемы развития российской экономики, привел к следующим результатам: наиболее 

полные материалы, характеризующие ход и последствия социально-политических и эко-

номических реформ, были представлены в официальных печатных изданиях. Централь-

ные альтернативные издания стремились приобрести статус «народной трибуны», однако 

не все из них выдержали конкуренции с официальной прессой. Кроме того, несмотря на 
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малотиражность, региональные альтернативные издания пользовались спросом у боль-

шинства местного населения. 

4. Изучение печатных изданий отдельных политических объединений позволило 

сделать следующие выводы: коммунисты России и Западной Сибири стали лидерами по 

эффективности воздействия на общественное мнение, однако при этом к концу исследуе-

мого периода их роль стала ослабевать. Издания национально-патриотических движений 

и организаций в разные периоды пользовались авторитетом у узкого круга избирателей и 

к концу 1990-х гг. или имели немаловажное значение в СМИ, или ушли из информацион-

ного поля, не пройдя испытания временем. Пресса демократической ориентации, в том 

числе ЛДПР, напротив, имела успех в начале периода, ослабив свои позиции в середине, а 

к концу 1990-х гг. стала завоевывать доверие нового поколения избирателей. Что касается 

печатных изданий отдельных политических лидеров, то их отличительной чертой были 

яркость, краткость и визуальность (собственные фотографии, эмблемы родственного дви-

жения и карикатуры на оппонентов). 

5. В ходе прогнозирования будущего альтернативных печатных изданий изучаемо-

го региона была выявлена значимость обретения печатью большей самостоятельности, 

превращения ее в институт, выражающий мнения политических групп населения. Госу-

дарственные (федеральные и региональные) органы по-прежнему оказывали значительное 

влияние на развитие института «новой» прессы. В исследуемый период альтернативная 

пресса Западной Сибири трансформировалась из подконтрольной однопартийной власти  

в относительно самостоятельные издания. 

Теоретическая и практическая значимость. Исследование может способствовать 

дальнейшему изучению роли печатных изданий в активизации деятельности политиче-

ских объединений и становлении многопартийности в России. Результаты научного ис-

следования могут быть использованы в учебном процессе при преподавании спецкурсов 

«История Западной Сибири», «История российской журналистики». На основе материа-

лов исследования могут быть разработаны учебные пособия и справочники по политиче-

ской истории РФ и Западной Сибири. Приведенные исследования могут быть полезны 

ученым, историкам, журналистам, активистам общественно-политических объединений и 

политических партий. 

Степень достоверности результатов кандидатской диссертации прослеживается во 

взаимосвязи ряда проанализированных источников, соответствии их целям и задачам ра-

боты, а также в применении общепризнанных принципов и методов научного исследова-

ния. Сформулированные в диссертации основные научные положения и выводы апроби-

рованы и опубликованы. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования отра-

жены в 13 публикациях, в том числе 4 статьях ‒  в журналах, входящих в перечень Выс-

шей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Российской Феде-

рации, а также сформулированы в виде докладов на международных и всероссийских 

конференциях (Омск, Тамбов). Автор принимала участие в сборе материалов и подготовке 

публикации учебного пособия «История в вопросах и ответах для непрофильных специ-

альностей» (Омск, 2013). 

Структура диссертации соответствует цели и задачам исследования. Работа состо-

ит из введения, двух глав, заключения, списка источников и литературы, приложения. 

Основное содержание работы 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, оха-

рактеризована степень ее изученности, определены объект и предмет, поставлены цель и 

задачи работы, обозначены территориальные и хронологические рамки, дана харак-

теристика методологической основы и источниковой базы, раскрыта научно-практическая 

значимость исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Становление и развитие альтернативных печатных изданий в 

Западной Сибири в контексте событий Новейшей истории» рассматриваются вопросы 
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зарождения неформальных политических взглядов, издания и активного распространения 

альтернативной прессы в Западной Сибири в условиях трансформации социально-

политической системы, падения уровня жизни и нарастания оппозиционных настроений в 

обществе. 

В первом параграфе «История становления альтернативных печатных изда-

ний России на рубеже 1980-х – начала 1990-х гг.» проанализированы исторические осно-

вы зарождения неформальных политических взглядов в советском обществе, формирова-

ния и развития института «альтернативной прессы» параллельно с процессом становления 

многопартийности в Российской Федерации. Важнейшими критериями выявления альтер-

нативных печатных изданий являются: а)  жанр - политическая направленность материа-

ла; б) форма - необязательное соответствие установленным стандартам (тираж, формат, 

объем, выходные данные); в) содержание - агитационные материалы, пропагандирующие 

цели какого-либо политического объединения или деятеля, агитирующие за ту или иную 

политическую силу, или против всех политических течений; г) способ распространения – 

массовая реализация изданий через официальные каналы и/или распространителей. 

В начале исследуемого периода многочисленные политизированные организации 

действовали во всех регионах Западной Сибири. В Омске активную позицию занимали 

«Омский Народный Фронт», «Свобода-89», «Демократическая платформа», «Мемориал», 

«Диалог», общественно-политическое объединение «За» и «Против», Омский депутатский 

клуб, «Демократическая платформа». На Алтае функционировало «Общество содействия 

перестройке». В Новосибирской области к концу 1989 г. действовало более 100 самодея-

тельных организаций – «Демократическое движение», «Демократический клуб», «Мемо-

риал», «Экологический народный совет» и др. В январе 1990 г. в Томской области насчи-

тывалось не менее 40 общественно-политических организаций («Томский комитет изби-

рателей», Клуб народного депутата С.С. Сулакшина, комитет «Сибирь» и др.). Лидером 

среди регионов Западной Сибири стал Кузбасс, где насчитывалось около 400 обществен-

ных организаций, 30 из которых открыто декларировали неприятие административно-

командной системы. Среди них «Гражданская инициатива Кузбасса», экологический клуб 

«Ноосфера», «Рабочий», «Союз трудящихся Кузбасса». Кроме того, практически во всех 

регионах Западной Сибири присутствовали отделения историко-просветительского обще-

ства «Мемориал», ДС, РПР, ДПР. 

Новые общественно-политические объединения устраивали многочисленные дис-

куссии, митинги, готовили обращения, протесты, альтернативные варианты новых зако-

нов, стремились вовлечь в свое движение молодежь, создавали печатные органы. Выпус-

кались листовки с обращениями и первые газеты самодеятельных политизированных 

формирований («Вестник Омского Народного Фронта»; «Демократический Омск», 

«Народная трибуна» (Томск) и др.). Установлено, что неразрывно с этими процессами 

альтернативные издания находились в поиске финансовых средств, политического профи-

ля, внешней и внутренней модели, концепции существования в информационном поле, 

своего читателя, а также методов влияния на него. В заключение поставлен вопрос о воз-

можности поддержки неформальной прессы «Демократической платформой», зарубеж-

ными структурами, новой политической конъюнктурой.  

Во втором параграфе «Отражение альтернативных политических взглядов в 

публикациях центральных печатных изданий» дана характеристика содержания и 

идейно-тематической направленности альтернативных печатных изданий, выпускаемых 

главным образом в столице и распространявшихся на территории Западной Сибири. 

К числу ввезённых в регион из Москвы относятся более 30 изданий – «Хроника», 

«Экспресс-хроника», «Гласность», «Завтра», «День», «Воля» и др. Из Прибалтийских рес-

публик – Литвы, Эстонии, Латвии – были ввезены 4 газеты: «Эсдекс», «Атмода», 

«Radikalletter», «Вестник Народного фронта Эстонии». По одному изданию поступило из 

городов Воркута, Элиста и Новороссийск.  
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Установлено, что в начале исследуемого периода регион был перенасыщен печат-

ными изданиями демократически настроенных политических сил – первых демократиче-

ских партий, народных фронтов, политических клубов, объединений избирателей, нефор-

мальных объединений политзаключенных и диссидентов. Основная часть публикаций со-

держала статьи, обличающие руководство страны, со злободневными проблемами союз-

ных республик; призывала к свержению советской власти, переходу к рыночной экономи-

ке и всеобщим свободным равным прямым выборам. Инструментами журналистов были 

антирежимные лозунги, стихи и проза запрещенных в свое время авторов, письма и от-

клики читателей, а также несвойственная официальным источникам риторика.  

С 1992 г. наметилась тенденция резкого снижения активности печатных изданий, а 

к концу исследуемого периода многие из них перестали выходить. Причинами этого стало 

то, что основополагающие идеи демократического движения стали признаваться власт-

ными структурами и находили свое освещение в официозных СМИ. Кроме того, в услови-

ях повышения цен на бумагу многие издания стали убыточными.  

В третьем параграфе «Вопросы государственного строительства в региональной 

альтернативной прессе» обращается внимание на тот факт, что региональные альтерна-

тивные издания отличались более реалистичным настроем с учетом местной специфики, 

корреспонденты газет искали пути и выходы из кризиса и пытались вести диалог с чита-

телями. Всего в Западной Сибири издавалось более 60 неформальных газет. При изучении 

региональных альтернативных печатных изданий было выделено 3 этапа их становления и 

развития. 

Первый период с 1989 по 1992 г. можно назвать «расцветом» неформальных из-

даний во всех крупных городах Западной Сибири. Четко был определен «образ врага» – 

«безликая железная рука», «манекены со значками», «немощный партаппарат» и т.п. В 

публикациях использовалась идеологизированная риторика («Фашизм = Коммунизм»; 

«Гитлер-Сталин-Ленин»; «Гебисты, террористы, коммунисты»); отмечались излишняя 

взвинченность и отсутствие соответствующих комментариев, без которых материал ста-

новился непонятным для широкого круга читателей. В официальной прессе деятельность 

неформальной печати была квалифицирована как «политическое хулиганство». Наиболее 

провокационными являлись издания новосибирских неформалов («Пресс-бюллетень», 

«Этап», «Вестник ДД» и т.п.). Этот факт стал причиной задержания и изъятия тиражей 

отдельных номеров сотрудниками милиции.  

Журналисты «новой волны» (М. Клименко, А. Кретинин, Д. Шагиахметов, 

Е. Берсенев, Д. Негреев, И. Кузнецов и др.) стремились к оригинальности и оперативности 

информации, размышляли на страницах газет о создании «идеального государства», си-

бирской независимости, насущных проблемах людей. Эти идеи отражались в программ-

ных целях таких политических и правозащитных организаций, как ДС, ДР, СДПР, РПР, 

«Мемориал», «Союз содействия Перестройке», КАС и объединения трудящихся. 

Второй этап развития альтернативных печатных СМИ (с 1993 по 1995 г.) характе-

ризуется формированием новых оппозиционных политических партий и их печатных ор-

ганов. Примечательным является тот факт, что многие альтернативные издания этого пе-

риода отстаивали уже социалистические идеи («Трудовая Россия», «Власть труда», изда-

ния КПРФ и АПР). Вероятно, причиной стало падение уровня жизни, (80 % населения к 

середине 1995 г. жили за чертой бедности). Демократическая оппозиция («Выбор России», 

«Власть народу», «Яблоко», ЛДПР) сохранила свое присутствие в политической жизни 

региона, однако не везде смогла создать собственные печатные органы. 

Период с 1996 по 1999 г. ознаменовался новой политической тенденцией. Было 

характерно создание крупных предвыборных союзов, усиление позиций проправитель-

ственного блока ОВР и НДР. Сложилась интересная ситуация: выжившие в рыночных 

условиях демократические издания («Свободный курс», «Жизнь Алтая») были настроены 

против коммунистов («ваше время ушло») и против официальных властей («заморозили 



 

15 
 

демократические реформы»), в то время как издания, придерживавшиеся левых позиций, 

обвиняли власти в ошибочном выборе курса реформ, а демократов в популизме и клевете.  

Во второй главе «Проблематика альтернативных печатных изданий в За-

падно-Сибирском регионе» исследованы вопросы становления и развития альтернатив-

ной прессы наиболее влиятельных политических организаций и отдельных политических 

деятелей. 

В первом параграфе «Специфика альтернативных печатных изданий нацио-

нально-патриотических движений» материалом для анализа стали печатные органы 

национально-патриотических движений, имевших место в политическом пространстве 

региона. Установлено, что патриотический сектор местных политиков начал формиро-

ваться в начале 1990-х гг. Самоназванием «патриот» традиционно пользовались разные 

общественные деятели, исповедующие теории всемирного иудо-масонского заговора, ан-

тикоммунизма, антисемитизма, антисионизма, русского национализма, традиционализма, 

православного фундаментализма, монархизма.  

Наиболее влиятельными в регионе были организации: РОС, РОД, РНЕ, «Черная 

сотня», которые активно распространяли центральные газеты и имели свои печатные ор-

ганы: 

а) РОС: газеты «Омское время», «Сибирское время», брошюры «История РОС в 

документах 1991–1994 гг.», «Российский путь. Статьи, выступления, интервью 1990–

1995 гг.», «Вестник РОС – информбюро (1994–1995 гг.)», «Бабурин: политический порт-

рет», а также красочные и актуальные листовки, которые преобладали над информацион-

ными изданиями; 

б) РОД: газеты «Родина», «За народ», «Воскресенье», брошюры «Народ – Власть – 

Государство», «РОД. Омское областное отделение», журнал «Вера и мужество» и другая 

печатная продукция в виде календарей, буклетов, листовок с символикой организации; 

в) РНЕ: газеты «Русский порядок», «Русский Собор», «Омский коловрат» и бро-

шюра «Азбука национализма»; 

г) черносотенцы ограничились распространением изданий «Черная сотня» и «Пра-

вославный набат». 

Печать национально-патриотических движений включает в себя основные изда-

ния, отражающие общую позицию организации; книги, брошюры; рекламную продукцию 

(листовки, буклеты, календари); публикации политических лидеров или сведения о них в 

центральных и местных газетах. Переживаемые Россией события, в первую очередь поли-

тические дискуссии и агитация, нашли своё отражение на всех, без исключения, страни-

цах политической печати в регионе. Использование унифицированных языковых и эмоци-

ональных конструкций свидетельствуют об отлаженной тактике манипулирования обще-

ственным сознанием. Несмотря на злоупотребление националистическими лозунгами, 

национально-патриотические движения отличались наличием в уставных документах и 

прессе общественно полезных пунктов о развитии и сохранении традиционных духовных 

ценностей. Далее не наблюдалось активной деятельности национально-патриотических 

организаций, как и значительных тиражей их печатных изданий.  

Во втором параграфе «Идейно-тематическая направленность альтернатив-

ных печатных изданий общественно-политических объединений КПРФ, ЛДПР, 

‟Женщины России”, ‟Яблоко”» автор счел целесообразным акцентировать внимание на 

особенностях альтернативной прессы наиболее влиятельных политических организаций. 

В начале 1990-х гг. параллельно со становлением рыночной экономики происходило фор-

мирование новых демократических институтов. В начале исследуемого периода все они 

сосуществовали с КПСС, а после отмены 6-й статьи Конституции СССР начали поиск 

своей ниши, в том числе и в информационном пространстве.  

Выяснилось, что партия коммунистов была представлена в регионах Западной 

Сибири значительным количеством общественно-политических изданий: «Красный 

Путь», «Коммунист» (Омская область); «Коммунист», «Молодая гвардия», «Томская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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правда» (Томск); «Правда комсомола», «За народовластие», «За народную власть» (Ново-

сибирск); «Народовластие», «Коммунист Кузбасса», «За победу», газета ветеранов «Зем-

ляки», «Товарищ» (Кемерово); «Народовластие», «Голос труда» (Барнаул). Причиной от-

носительно стабильного тиража коммунистической прессы стали консервативность взгля-

дов местной политической элиты и населения, а также наличие «коренной» сети медиа-

ресурсов.  

Активисты региональных отделений ЛДПР распространяли следующие печатные 

издания: «Сокол Жириновского», «Правда Жириновского», «ЛДПР», «ЛДПР в Омске», 

«Информационный листок ЛДПР» (Омск), «ЛДПР в Кузбассе». Печатные издания ЛДПР 

отличались дублированием основных агитационных материалов; доминированием стиля 

изложения лидера ЛДПР, учетом социально-классовых особенностей аудитории. Акцент 

ставился на достоинства электората, рассказы о его бедственном положении и предложе-

ние «единственно верного» способа решения проблем – голосовать за ЛДПР. Основной 

печатной продукцией партии были газеты, брошюры, листовки. Тираж изданий варьиро-

вался от 150 тыс. до 999 экземпляров. 

«Женщины России» ограничились распространением одноименного центрального 

печатного органа, в котором публиковались призывы за движение феминизма, пропаган-

дировалась мода на участие женщин в политической жизни общества, выражались одоб-

рение политике правительства и недоверие к структурам КПРФ. 

Показательной с точки зрения политической активности была деятельность объ-

единения «Яблоко» в Томской области. Под руководством местных лидеров Б.К. Шай-

дуллина и О. Плетнева региональная организация сумела создать разветвленную структу-

ру, охватив большой сегмент электората. Активисты объединения «Яблоко», помимо ос-

новной партийной прессы из Москвы («Яблоко Подмосковья», «Цвет Яблока», «Москов-

ское Яблоко»), имели собственные газеты в Томске – «ЭПИцентр», «В Яблочко». 

В третьем параграфе «Факторы эффективности влияния альтернативных пе-

чатных изданий на массовое сознание» выявлены критерии, отражающие результатив-

ность работы независимой печати. К ним относятся: итоги избирательных кампаний; со-

циологические опросы; тираж изданий; свидетельства очевидцев событий.  

Исследователи выделили зону активности электората (Томская, Новосибирская, 

Кемеровская области) и зону пассивности (Алтайский край, Омская область). Активность 

избирателей в первой зоне объяснялась наличием многочисленных неформальных объ-

единений в Новосибирске, Томске и разветвленного рабочего движения в Кемерово. 

Установлено, что от успеха проведения агитации во многом зависел результат выборов. 

Характерной чертой печатной пропаганды в этот период была острая критика руководя-

щих работников. Доминировали термины «бюрократ», «аппаратчик». Наиболее популяр-

ными лозунгами кампании были: «Долой партократию», «Советы без коммунистов». 

Первые альтернативные выборы отличало голосование за конкретного кандидата. 

Лидерами агитации стали А.В. Минжуренко (Омск), М.Б. Кислюк (Кемерово), А.Т. Копы-

лов (Алтай), С.С. Сулакшин (Томск), А.П. Мананников (Новосибирск). Для обработки 

общественного мнения тираж пресс-бюллетеня СибИА в 1989 г. был поднят до 15 тыс. 

экземпляров, выпущено около 20 тыс. листовок. Как следствие, выборы завершились убе-

дительной победой А.П. Мананникова, главного редактора и издателя «ПБ». Кроме того, 

оппонентами активно применялась контрагитация, например листовки «Граждане Томска 

против Сулакшина!». Однако зачастую «чрезмерный антипиар» способствовал формиро-

ванию образа «героя», лидера демократической оппозиции.  

В ходе кампании по выборам губернаторов 1995–1997 гг. в регионе печатные 

СМИ, с одной стороны, конструировали образ кандидата как эффективного руководителя 

со значительным опытом и политическим весом, с другой – представляли кандидата вне 

политики с его повседневными заботами и радостями: семейный уклад, дом и т.д. Тиражи 

листовок наиболее влиятельных кандидатов (В.М. Кресс, И.И. Индинок, В.П. Муха, 

А.П. Мананников) колебались от 120 тыс. экз. до 500 тысяч.  
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Избирательные кампании по выборам главы государства отличались острой поли-

тической борьбой – изобилием агитационных материалов, жесткой критикой оппонентов, 

обвинением в применении «грязных технологий» и т.п. Показательным является влияние 

на электорат кроме прочих факторов левой оппозиционной прессы Западной Сибири. Ре-

альный предвыборный тираж, например, спецвыпуска «Красного Пути» в ходе выборов 

Президента РФ доходил до 250 тыс. экземпляров. По данным социологического опроса, в 

Омске накануне выборов Президента РФ 1996 г. список лидеров среди кандидатов на пост 

главы государства возглавил Г.А. Зюганов (22,2%), опередив на 11% действующего Пре-

зидента РФ Б.Н. Ельцина (11,8%). По итогам первого тура выборов: в Омской, Новоси-

бирской, Кемеровской областях и Алтайском крае лидером по голосам избирателей стал 

Г.А. Зюганов.   

В качестве обоснования действенности альтернативных печатных изданий автор 

данного исследования приводит результаты опроса непосредственных участников собы-

тий рассматриваемого периода. Так, А.В. Минжуренко (российский политик и дипломат) 

сравнил появление альтернативных печатных СМИ в информационном пространстве ре-

гиона с эффектом «разорвавшейся бомбы», когда один экземпляр издания расходился «по 

рукам» и «зачитывался до дыр». Б.К. Шайдуллин (учредитель Томского отделения обще-

ственного объединения «Яблоко») отметил высокоэффективную роль альтернативной 

прессы в начале 1990-х гг. А.Г. Котелевский (один из основателей омской газеты «Чет-

верг») акцентировал внимание на финансовых трудностях выпуска газет в начале иссле-

дуемого периода, что выражалось в материальной «нищете» независимых редакций, пре-

имущество которых заключалось в «энтузиазме журналистов», «боевитости духа», «пре-

данности общему делу». 

По данным Омского регионального Центра по связям с общественностью печат-

ные СМИ в исследуемый период информировали, просвещали, развлекали, а также играли 

важную роль в формировании и эволюции общественного сознания, в восприятии и ин-

терпретации важнейших событий. 

В Заключении сформулированы основные выводы исследования. Выявлено 

заметное разнообразие альтернативной прессы, издаваемой и распространяемой на терри-

тории Западно-Сибирского региона с 1989 по 1999 г. Можно констатировать распростра-

нение в регионе более 50 наименований центральных и более 60 местных печатных изда-

ний. Развитие альтернативных печатных СМИ было обусловлено следующими фактора-

ми: возрождением национального самосознания, ослаблением цензуры, изменением соци-

ально-политической и экономической систем Российского государства, влиянием на про-

цесс отделений партий, движений и общественных организаций. 

Анализ публикаций, связанных с политическими последствиями реформ и пробле-

мами развития российской экономики, позволил выявить следующие особенности: наибо-

лее полные и разноплановые материалы, характеризующие ход и последствия социально-

политических и экономических реформ, были представлены в официальных печатных из-

даниях; центральные альтернативные издания претендовали на статус «народной трибу-

ны», однако не все из них выдержали конкуренции с официальной прессой. 

Центральная печать оказывала влияние на становление и развитие альтернатив-

ной прессы в Западной Сибири. Издания были схожи в полиграфическом обличии, стиле 

подачи материала, тематикой статей (призывы к демократическому социализму, обеспе-

чению прав и свобод граждан и т.п.). Региональная альтернативная пресса отличалась бо-

лее реалистичным настроем с учетом местной специфики. Главными источниками её фи-

нансирования являлись материальные и интеллектуальные вклады учредителей, а также 

доходы, получаемые от реализации печатной продукции. Основная масса региональных 

изданий на этапе становления печаталась в крупных партийных типографиях. Некоторые 

издатели находили деловых партнеров в советских республиках (печатные базы Народно-

го фронта Литвы, Народного фронта Латвии) или в политических организациях. 



 

18 
 

Изучение содержания изданий отдельных политических объединений свидетель-

ствует о следующих закономерностях: коммунисты России и Западной Сибири по-

прежнему оказывали значительное влияние на общественное мнение, однако, надо ска-

зать, что к концу исследуемого периода их роль стала ослабевать; издания национально-

патриотических движений и организаций, в том числе ЛДПР, в разные периоды пользова-

лись авторитетом у узкого круга избирателей и концу 1990-х гг. XX в. заняли свою нишу 

или исчезли из информационного поля; пресса демократической ориентации, напротив, 

имела успех в начале периода, ослабила свои позиции в середине и к концу 1990-х начала 

завоевывать доверие нового поколения избирателей. 

Печатные издания отдельных политических лидеров отличали яркость, краткость и 

визуальность (собственные фото, эмблемы родственного движения, карикатуры на оппо-

нентов и др.). 

Прогнозируя будущее альтернативных печатных изданий изучаемого региона, 

нельзя не отметить, с одной стороны, важность обретения печатью большей самостоя-

тельности, превращения ее в институт, выражающий мнения политических групп населе-

ния. С другой стороны, автор обращает внимание на то, что государственные (федераль-

ные и региональные) органы по-прежнему оказывали большое влияние на развитие инсти-

тута независимой прессы.  
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