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В редком фонде Дальневосточной государственной 
научной библиотеки хранятся издания, относящиеся к 
периоду российских революций 1917 года. Эти материалы 
представляют собой ценные книжные памятники, 
позволяющие получить представление о круге чтения и 
читательских запросах современников революционных 
событий. В коллекции ДВГНБ представлены публикации 
различных политических партий и революционных 
организаций. Изучение этих материалов даёт возможность 
лучше понять культурные процессы, происходившие в период 
революций, и их влияние на общество.
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С
обытия, произошедшие в период 1917 года 
в России, сопровождались социальными, по-
литическими, экономическими изменениями, 
которые оказали значительное влияние на 
развитие общества. Этот год ознаменовался 

революционными событиями, которые привели к отмене 
цензуры, резкому росту политической активности различ-
ных слоёв общества и расширению сферы общественных 
интересов, что отразилось на книгоиздании. Увеличился 
круг лиц, для которых предназначена рекомендательная 
библиография.

Эта статья представляет собой попытку систематизи-
ровать и проанализировать издания периода российских 
революций, хранящиеся в редком фонде ДВГНБ. В этот 
период в свет выходили многие научные труды, тематически 
их можно разделить по отраслям знаний. 

Первая группа — исторические сочинения. 
В связи с революционными изменениями резко вы-

рос интерес к революционной истории различных стран и 
народов, в том числе и России. Современники не просто 
стремились осмыслить переживаемые ими события, но и 
соотнести их с историческим опытом, провести аналогии, 
выявить сходства и различия, а также извлечь уроки из 
прошлого. В то же время мы можем проследить и желание 
продолжить революционные традиции минувших эпох с опо-
рой на знания об их истории. В этом смысле стоит отметить 
обращение к периоду Великой французской революции 
(Тьерсо Ж., «Празднества и песни Французской революции» 
[67], Савин А. Н., «Конспект лекций по истории Французской 
революции» [56]), восстанию декабристов (Басаргин Н. В., 
«Записки Н. В. Басаргина» [1]) и Первой русской революции 
(«Герои русской революции» [12], Маевский Е., «1905 год. 
Очерк революционного движения» [37], Обнинский В. П., 
«Девяносто дней в одиночном заключении: тюремные замет-
ки» [41], «Борцы за свободу (биографии революционеров, 
казнивших Александра II)» [5]). Популярность получили ранее 
написанные работы — их переиздают в 1917 году, например, 
книгу Гершуни Г. А. «Из недавнего прошлого» [13]. Автор 
повествует о своём аресте и последующем пребывании в 
Сибири. Труд адресован представителям молодого поко-
ления, стремящимся к революционным преобразованиям.

Эти исторические события воспринимались как примеры 
борьбы за свободу и справедливость, что находило отклик 
у людей, стремившихся к изменениям в своей стране.

После падения самодержавия в обществе возрос инте-
рес к книгам политической направленности. После отмены 
цензуры в политический дискурс стали вовлекаться новые 
социальные слои. Издательской деятельностью актив-
но занимаются представители различных политических 
партий. Самыми популярными политическими течениями 

стали социал-демократия и неонародничество, что нашло 
отражение в деятельности и массовой поддержке таких 
партий, как Российская социал-демократическая рабочая 
партия большевиков (РСДРП(б)), Российская социал-демо-
кратическая рабочая партия (РСДРП, меньшевики), Партия 
социалистов-революционеров (ПСР).

В своей работе Г. В. Плеханов представил концепцию 
диалектического материализма, которая открыла новые 
перспективы для революционного движения. Эта концепция 
предсказывала закат российского самодержавия и рост 
влияния рабочего класса [48].

Работы В. И. Ленина после возращения из эмиграции 
стали ещё более востребованы среди народных масс [31–35]. 
В своих трудах он пишет о переходе к социалистическому 
обществу, его концепции находят широкий отклик. В этих 
работах он давал ответ на актуальные вопросы социаль-
но-политического развития: о путях выхода из империа-
листической войны, способах борьбы с голодом и защиты 
прав рабочих, о проведении экономических мероприятий, 
которые способствовали бы подъёму уровня жизни. Под 
руководством Ленина, находясь так же в эмиграции, свой 
труд пишет Г. Е. Зиновьев — разработка книги началась 
в 1915 году, но она не прошла предварительную цензуру 
и была запрещена к печатанью. Лишь после ослабления 
цензуры появилась возможность издать книгу в октябре 
1917 года [17]. 

В условиях революционных событий усиливается вни-
мание общества к истории международного рабочего дви-
жения и его роли в революционном процессе. В контексте 
этих событий появляются труды, исследующие влияние 
интернационала на революционное движение [16; 69]. 

В 1917 году выходит труд С. Н. Слетова «К истории 
возникновения партии социалистов-революционеров» [61]. 
Слетов был представителем политической партии эсеров 
и вёл активную деятельность в её рядах. После ареста зи-
мой 1906–1907 годов и последующего освобождения под 
залог проживал за границей, периодически нелегально 
возвращался в Россию. Книга направлена на то, чтобы 
через историю возникновения развеять представление 
в обществе о социально-революционном движении, как  
«…результате преступной деятельности кучки сумасбродов 
и негодяев, увлекающих за собой горячую, но неопытную 
молодежь или невежественные массы» [61, с. 6].

В период Февральской революции 1917 года В. К. Воль-
ский принимал участие в вооружённом восстании в Твери, 
был одним из руководителей Тверского Совета рабочих и 
солдатских депутатов. На Первом Тверском губернском 
съезде рабочих и военных депутатов выступил с докладом, 
в котором изложил идею о необходимости вести борьбу за 
свои права, принимая во внимание интересы других [10]. 
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И. И. Попов издал труд, посвящённый Екатерине Кон-
стантиновне Брешко-Брешковской, которая на протяжении 
всей жизни активно занималась революционной деятельно-
стью и получила прозвище «Бабушка русской революции». 
Популяризация биографий политических лидеров, которые 
внесли заметный вклад в развитие русского революционного 
движения задолго до падения царизма, имела не только 
исторический интерес, но и формировала имидж партий, 
повышала их авторитет [50].

Труд «Во Франции во время войны. Ч. 2» под авторством 
эсера Б. В. Савинкова представляет собой сборник военных 
корреспонденций, составленный и отредактированный са-
мим автором, освещавшим события на Западном фронте в 
течение первых полутора лет Первой мировой войны [57].

В период Февральской революции бурную политическую 
деятельность развернули анархисты. После падения монар-
хии в ряды партии стали вливаться новые члены, и для их 
теоретической подготовки потребовались работы, которые 
раскрывали сущность учения [14; 59; 73]. Одним из выдающих-
ся теоретиков-анархистов был П. А. Кропоткин, посветивший 
ряд работ исследованию революций. Например, в 1917 году 
переиздаётся его работа «Хлеб и воля». В его понимании 
новый общественный строй должен представлять собой 
вольный федеративный союз самоуправляющихся единиц; 
предполагалось, что производство будет осуществляться 
коллективно, ресурсы — распределяться совместно [25; 24].

С крахом самодержавия в обществе возник повышенный 
интерес к ранее запретным вопросам, связанным с царской 
семьёй. Скрытые прежде от общественности протоколы 
совещаний императора с его окружением стали достоянием 
гласности, что спровоцировало новую волну осуждения. В 
обществе начали появляться критические высказывания 
в адрес представителей династии Романовых, связанные 
с негативной оценкой проводимой ими политики [40; 46]. 

В контексте злободневности проблематики ряд авторов 
не только описывают события революции, но и подвергают 
критике монархический строй. Они подчёркивают, что ещё 
задолго до революционных событий, в силу тяжёлого поло-
жения в стране, остро назрела необходимость проведения 
реформ, которую игнорировал самодержавный режим [44; 51].

Центральной фигурой обсуждения, помимо царской 
семьи, стал Г. Е. Распутин. Мнения современников о нём 
были неоднозначными, его личность вызывала много споров 
и критики со стороны общественности. С одной стороны, в 
нём видели проницательного и мудрого друга царской семьи 
и влиятельную политическую фигуру. Другие его считали 
малограмотным, невежественным человеком, который ввиду 
своей выгоды пробился в высшие круги и приблизился к 
императорской семье с корыстными целями. С. М. Труфанов, 
будучи лично знаком с Г. Е. Распутиным, находясь в эми-

грации, выпустил книгу, в которой он подвергает Распутина 
обличению и уподобляет его самому дьяволу [66].

Труды, посвящённые рабочему движению, снискали 
популярность у значительной части общества, поскольку они 
были созвучны актуальным проблемам и чаяниям рабочего 
класса той эпохи [20; 30; 60].

М. В. Вишняк в своём труде рассматривает «еврейский 
вопрос», обращаясь к русским рабочим и крестьянам с 
целью агитации их вступления в борьбу за укрепление уже 
добытых прав в ходе Февральской революции [9].

Ряд работ был актуален в 1917 году благодаря про-
ведению выборов на основе всеобщего избирательного 
права, которые предоставили возможность широкому слою 
населения участвовать в управлении страной. Эти выборы 
были в новинку для общественности и до свержения само-
державия не применялись на практике [52; 49].

1917 год был ознаменован рядом кризисных явлений. 
Первая мировая война вызвала продовольственный кри-
зис. В 1917 году было осуществлено переиздание труда 
А. Н. Баха «Царь-голод» [2], в котором автор анализировал 
экономические аспекты причин снижения уровня жизни 
населения. Одним из центральных был «хлебный вопрос». 
Е. Е. Яшнов, рассматривая его, проводил статистический 
и сравнительный анализ объёмов производства хлеба до 
и во время войны [74]. В. В. Каррик в своём труде выделил 
две причины: «…первая причина — это сокрытие запасов 
торговцами, а также помещиками и крестьянами; а вторая 
причина — непорядки на железных дорогах, трудность пе-
ревозки из одного места в другое…» [21, с. 4]. 

Был переведён труд Э. Гешкера «Экономика мировой 
войны», в котором автор проводит анализ влияния войны на 
мировую торговлю и называет изменения торговой политики 
на мировой арене [11]. 

В 1917 году остро стоял вопрос о разрешении «зе-
мельной проблемы». Участник Народно-социалистиче-
ской партии А. В. Пешехонов выявил проблемный вопрос:  
«…Следует ли платить за землю, которая будет отобрана 
у помещиков и других крупных собственников?» Отвечая 
на него, его партия полагает, что земля, которая была ото-
брана, не может быть передана в вечную собственность 
земледельцам. Распоряжаться землёй народ должен через 
своих выборных [47, с. 4].

Была поднята проблема доступности образования 
для широких слоёв населения. Ведь сложилась ситуация, 
когда большая доля населения была малограмотной либо 
вовсе безграмотной. Всё это указывало на необходимость 
реформирования образования [26]. В 1917 году в свет 
выходят новые учебные пособия и учебники [62; 63], к при-
меру, учебник для городских и сельских начальных училищ 
«Практическая грамматика» [53]. 
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В связи с развитием образования и самообразования 
издаются и переиздаются указатели [19; 43; 68].

Революция 1917 года стала поворотным моментом в 
истории России, вызвавшим бурные дискуссии о будущем 
страны, в ходе которых были высказаны разнообразные 
мнения о том, каким должно быть идеальное общество, а 
также о вызовах и препятствиях, которые могут возникнуть 
на пути его построения [3; 6].

Ко второй группе можно отнести сочинения, в которых 
раскрывалась история мировых держав древности, оказав-
ших серьёзное влияние на развитие человечества, а также 
российской государственности, в частности, Византии. 
Изучаемый период характеризовался сменой структуры 
общества, идеологии, экономических отношений и куль-
турных ценностей. Вследствие чего интерес к теме упадка 
могущественных государств возрос, поскольку люди стре-
мились найти ответы на вопросы о причинах и последствиях 
этого явления. Тема упадка могущественных государств 
вплеталась в общий контекст революционных событий того 
времени, создавая атмосферу переосмысления истории и 
стремления к переменам [7; 55].

К третьей группе следует отнести естественнонаучные 
сочинения, в которых утверждалась материалистическая 
картина мира. Это работы по медицине, биологии, геогра-
фии, агрономии и другим наукам. Первая мировая война 
оказала значительное влияние на фармацевтическую отрасль 
Российской империи, выявив её зависимость от импорта 
медикаментов, главным образом из Германии, тем самым 
поставив перед правительством задачу по поиску альтер-
нативных источников лекарственных растений. Ф. А. Са-
цыперов посвящает свой труд «Лекарственные растения в 
России» анализу ореола обитания лекарственных растений 
и способу их культивации [58]. В. Л. Комаров своё исследо-
вание предпринял с целью ботанического анализа пахот-
ных пространств Южно-Уссурийского края, что позволило 
сделать вывод о том, что природно-климатические условия 
позволяют успешно культивировать хлебные и технические 
растения на этой территории [23]. В своём труде М. Н. Богда-
нов повествует о животных, сосуществующих с человеком. 
Он утверждает, что необходимо обладать знаниями о них 
вне зависимости от того, являются ли они полезными или 
же представляют опасность [4].

К четвёртой группе стоит отнести краеведческие из-
дания. Участие в Первой мировой войне также позволило 
увидеть отсталость в научно-техническом развитии по 
сравнению с другими мировыми державами. И. В. Оленев в 
своём труде не только представляет данные о быте местных 
жителей и природных особенностях региона, но и пишет об 
экономическом потенциале и о планах по строительству 
Мурманской железной дороги, которая должна была пройти 

через весь край и стать важным транспортным узлом для 
России [42].  Ф. П. Доброхотов рассматривает перспективы 
развития промышленности Уральского региона посредством 
строительства железнодорожных путей и привлечения ин-
вестиций от частных лиц [15].

Вовлечённость России во многие мировые процессы 
и необходимость широкого межгосударственного взаимо-
действия с сопредельными государства вызвали рост стра-
новедческой литературы, которая входит в пятую группу. 
В своём страноведческом труде, посвящённом Японии, 
П. Ю. Шмидт проводит анализ, состоящий из четырёх ча-
стей. В первой части он рассматривает географическое 
положение и природно-климатические условия страны. 
Во второй акцентирует внимание на описании флоры и 
фауны. В заключительных разделах своего исследования 
автор подробно разбирает быт населения и его динамику 
в исторической перспективе [70].

Падение самодержавия, нарастание социально-эко-
номического кризиса в период Февральской революции и 
рост тревожных настроений в отдельных слоях общества, 
а также необходимость мировоззренческого осмысления 
современных событий вызвали рост интереса к религии и 
философии. В 1917 году на фоне Первой мировой войны 
происходит возрождение интереса к концепции «старой 
веры» [38; 39]. В своей работе И. А. Кириллов задаётся 
вопросом: «Неужели же наша интеллигенция в своей массе 
будет и отныне питаться “рожцами” тевтонских мозгов и не 
взалкает того “тельца упитанного”, которого сохранил его 
отец-народ?» — и сразу же даёт ответ на свои размышления. 
Он считает, что для постижения глубин собственной куль-
туры необходимо обратиться к истокам старообрядчества 
[22, с. 10]. П. Л. Лавров внёс весомый вклад в исследование 
религии в России. Он на примере Германии и Франции рас-
сматривает понятие философии и религии и их отражение в 
современном мире, также его статьи оказали существенное 
влияние на распространение антропологического подхода 
[27]. Именно человек выступает в качестве движущей силы 
исторического прогресса. Лавров провозглашал антропо-
логический идеал, представляющий собой всесторонне 
развитую личность, освобождённую как в нравственном, 
так и в социальном и политическом аспектах [28; 29].

«Родное и вселенское» — сборник статей В. И. Иванова 
(1866–1949). Первое издание вышло в 1917 году в Москве в 
издательстве Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, оно посвящено 
осмыслению современной культуры в кризисе. В сборнике 
анализируются такие темы, как славянство, байронизм, 
«еврейский вопрос», творчество Шекспира, Сервантеса, 
Скрябина, революция [18].

Всплеск интереса к художественной литературе про-
исходил прежде всего за счёт обращения к русской реа-
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листической прозе, имевшей глубокие демократические и 
антисамодержавные традиции. В период революционных 
событий произведения Л. Н. Толстого становятся особенно 
популярными среди читателей. В. И. Ленин высоко ценил 
творческую и общественно-политическую деятельность 
писателя и посвятил ему ряд статей, среди которых наи-
более известной стала «Лев Толстой как зеркало русской 
революции». Лев Николаевич рассматривал актуальные 
проблемы, которые волновали современников. Его труды 
вызвали широкий общественный резонанс как в России, так 
и за её пределами. Л. Н. Толстой неоднократно выражал своё 
критическое отношение к самодержавию и церкви [64; 65].

В марте 1917 года был создан «Клуб московских писате-
лей», среди его участников можно было встретить предста-
вителей разных литературных направлений и политических 
взглядов. Авторы первого сборника клуба, будучи вольны 
в выборе тем, поставили перед собой задачу практической 
направленности — внести свой вклад в дело освобождения 
России. В издание включены поэтические, прозаические и 
публицистические произведения [8]. 

В 1906 году в Санкт-Петербурге появилось издатель-
ство «Шиповник», основанное художником-карикатури-
стом З. И. Гржебиным (1877–1929) и С. Ю. Копельманом 
(1881–1944). С 1907 по 1916 год издательство выпускало 
сборники под названием «Альманахи», в которых публико-
вались как писатели-реалисты, так и писатели-символисты. 
В альманахе 1917 года были опубликованы следующие 
авторы: Л. Н. Андреев, «Милые призраки», В. Я. Шишков, 
«Золотая беда», М. Твен, «Таинственный незнакомец» [36].

В. И. Ленин придавал исключительное значение вопро-
сам культуры и её прогресса, поскольку она выступала в 
качестве инструмента для формирования новой личности и 

построения нового общества. Он не отрицал целесообраз-
ности использования творческого наследия выдающихся 
представителей русской классической литературы. В своей 
поэме «Кавказский пленник» А. С. Пушкин затрагивает тему 
свободы [54]. Автор создаёт образ главного героя, который 
находится в поиске «истинной свободы» и, несмотря на 
трудности и испытания, не теряет надежду и продолжает 
бороться за неё. Это событие стало источником вдохновения 
для многих в эпоху революционных преобразований, кото-
рые так же стремились к обретению свободы, как и главный 
герой. В это же время в свет выходит работа П. Е. Щеголе-
ва, посвящённая документальной реконструкции событий, 
связанных с последней дуэлью и смертью Пушкина. В 
исследовании скрупулёзно собраны и систематизированы 
документы и воспоминания, которые позволяют по-новому 
взглянуть на взаимоотношения поэта, его супруги и Жоржа 
Дантеса, а также на их внутренний мир, идеалы и мотивы, 
которые двигали ими [71].

В 1917 году переводят на русский язык скандинавский 
эпос «Эдда» [72] и французский народный эпос «Песнь 
о Роланде» [45]. Оба произведения поднимают вопросы 
героизма и справедливости.

Таким образом, анализ изданий периода российских 
революций 1917 года в редком фонде ДВГНБ выявил, что 
революционные события оказали непосредственное влия- 
ние на развитие многих сфер жизни общества. Возрос 
интерес к политической литературе в связи с появлением 
новых политических и социальных идей, которые выступили 
отражением изменений в самом обществе. Книги и публика-
ции того времени стали площадкой для обсуждения новых 
идей, стимулировали творческие поиски и поддерживали 
критическое мышление читателей.

Приложение.
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