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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Современное положение в мире 

характеризуется острой фазой противоборства между государствами в 

информационной сфере. Выступая на совещании Правительства РФ 16 

марта 2022 г., В. В. Путин заявил, что в отношении России ведется 

масштабная информационная война: «Против России развернута 

массированная атака и в киберпространстве, развязана беспрецедентная 

информационная кампания, в которой задействованы глобальные 

социальные сети и все западные СМИ, объективность и независимость 

которых оказалась просто мифом»1. 

В этой связи изучение проблем функционирования средств массовой 

информации критически важно для безопасности страны и сохранения 

стабильности в обществе. Безусловно, периодическая печать является 

предшественницей современных медиа, но основополагающие принципы 

функционирования этих систем остаются идентичными. В последние 

десятилетия наблюдается заметный подъем интереса к проблемам 

исследования истории общегосударственных и местных СМИ. Появляются 

новые, независящие от идеологии подходы в изучении таких аспектов, как 

влияние экономической и идеологической политики государства на 

развитие прессы, телевидения.  

Тема диссертации важна и с точки зрения региональной 

историографии. Недавнее празднование 100-летия марийской 

государственности и одной из старейших республиканских газет 

«Марийская правда» дополнительно актуализируют данную тему. 

Становление печати тесно связано с образование Марийской автономной 

области (МАО). Редакции местных газет в 20-х гг. XX в. были центром 

сосредоточения национальной интеллигенции. Важное значение печать 

играла в экономическом и политическом устройстве области. Все эти 

факторы, безусловно, актуализируют тему диссертации и указывают на 

важность исследования данной проблематики.  

Объектом исследования является периодическая печать Марийской 

автономной области в 1920-е годы. 

Предметом исследования являются процессы зарождения, 

становления и развития газетно-журнальной периодики МАО в 

рассматриваемое десятилетие. 

Хронологические рамки диссертационной работы охватывают 

1920–1929 гг. Нижняя хронологическая граница определена образованием 

Марийской автономной области в ноябре 1920 г. Верхний 

хронологический предел представляет собой логически завершенный этап 

социально-экономического, политического и культурного развития 

                                                           
1 За право быть Россией // Российская газета. 2022. 17 марта. № 57 (8705). С. 2.  
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Марийской области и обусловлен рядом причин. Исходной точкой 

исследования является переход к политике НЭПа, в 1929 г. происходит 

окончательное его упразднение и соответственно рыночных механизмов, в 

которых существовала пресса. Печать в 1920-х гг. развивалась 

исключительно в экономических центрах автономии – Краснококшайске и 

Козьмодемьянске. C 1930 г. в МАО начинается новый этап развития 

периодики, в рамках которого в кантонах появится своя полиграфическая 

база, откроются новые издания. С вхождением в 1929 г. в состав 

Нижегородского крайкома заканчивается период существования МАО как 

отдельной самостоятельной административной единицы. 

Территориальные рамки исследования охватывают Марийскую 

автономную область в административных границах 1920-х гг. 

Степень научной разработанности проблемы. В изучении истории 

становления периодики выделяются два основных периода: 1) 1920–1991 

гг.; 2) с 1991 г. по настоящее время. В 1920–1930-е гг. вопросами печати 

занимался агитпропотдел ЦК. В издаваемых им журналах содержатся 

аналитические статьи, в которых авторы фокусировались на решении 

текущих задач регулирования периодики2. 

Более глубокое изучение прессы началось с 1950-х гг., когда в 

структуре университетов стали создаваться отделения и факультеты 

журналистики. У истоков методологии стояли советские ученые В. Е. 

Евгеньев-Максимов и П. Н. Берков, предложившие рассматривать печать в 

тесной связи с происходившими в стране политическими и 

экономическими событиями3. Данный подход, ставший основным в 

историографии, актуален и в современное время. 50–60-е гг. ХХ в. – 

период особого интереса исследователей к теме образования советской 

государственности, одним из аспектов которого выступала печать. 

Отличительной чертой этих работ является изучение периодики в 

контексте становления большевистской партии4. 

Одним из первых крупных исследований, охватывающий период 

становления большевистской печати, стала опубликованная в 1962 г. 

совместная работа И. А. Портнякина, И. В. Кузнецова и А. К. Белкова5. 
                                                           
2 Вардин И. Газета в системе партийного аппарата // Вестник агитации и пропаганды. 1922. Январь. № 1 

(25). С. 40–43; Стефанскнй И. Провинциальная печать по материалам анкеты подотдела печати ЦК 

РКП(б) // Вестник агитации и пропаганды. 1922. 1 июля. № 6 (30). C. 75–78; Вардин И. Вопросы печати // 

Коммунистическая революция. 1923. 15 февраля. С. 3–8; Срединский С. «Свобода печати» и буржуазная 

демократия // Коммунистическая революция. 1923. Сентябрь. № 7 (53). С. 186–192.  
3 Битюцкая В. В. В. Е. Евгеньев-Максимов в биографии музея Некрасова и университета // Вестник 

СПбГУ: Язык и литература. 2017. Т. XIV. С. 490–493; Очерки по истории русской журналистики и 

критики. Л., 1950; Берков П. Н. История русской журналистики ХVIII века. М.; Л., 1952. 
4 Киселев И. А. «Правда» и ее роль в борьбе Коммунистической партии за восстановление народного 

хозяйства СССР (1921–1925 гг.). М., 1955; Верховский В. И. Строительство большевистской печати в 

период восстановления народного хозяйства (1921–1925 гг.). М., 1960; Кузнецов И. В. Партийная и 

советская печать в борьбе за построение социализма и коммунизма. М., 1966; Гильди Л. А. Деятельность 

партийных организаций Сибири по восстановлению и развитию местной периодической печати (1921-

1925 гг.). Л., 1969.  
5 Большевисткая печать. Краткие очерки истории 1894–1917 гг. М., 1962. 
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Особо стоит выделить вышедший в 1975 г. фундаментальный труд 

«Многонациональная советская журналистика», в котором группа 

советских историков предприняла попытку всесторонне проанализировать 

процесс возникновения и развития печати всех национальных республик 

СССР6. 1980-е гг. стали периодом особого интереса к истории 

региональной прессы. Данная тема нашла свое отражение в исследованиях 

А. К. Айнутдинова, Д. Н. Ахмедова, Х. С. Буланцева, Е. А. Корнилова7.  

В республиканской историографии вопросам местной прессы 

уделялось недостаточно внимания. До 1950-х гг. работы представлены 

газетно-журнальными публикациями, авторами которых являлись сами же 

сотрудники этих газет8. Некоторые сведения обзорного характера 

присутствуют в юбилейных сборниках, посвященных годовщинам 

образования МАО9. После опубликования в 1951 г. работы И. В. Сталина 

«Марксизм и вопросы языкознания» в Марийской АССР появился 

заметный интерес к проблемам лингвистики. В изданных научных 

журналах, наряду с темой развития литературного языка, затрагивалась 

местная пресса10. В 60–70-е гг. ХХ в. написано ряд научных трудов по 

истории образования МАО, в которых содержатся отдельные сведения о 

периодике11.  

Первым исследованием, полностью сфокусированном на изучении 

печати МАО, стала работа М. Т. Сергеева «Возникновение и развитие 

печати Марийской АССР»12. Монография охватывает временной отрезок 

от Первой русской революции до Великой Отечественной войны, но более 

пристальное внимание уделено периоду 1918–1925 гг. Отдельно следует 

выделить биографические работы, посвященные литераторам и активным 

партийным деятелям, стоявшим у истоков образования МАО. В их числе 

                                                           
6 Многонациональная советская журналистика. М., 1972.  
7 Айнутдинов А. К. Центральная пресса: жизнь автономных республик по материалам Марийской, 

Татарской, Чувашской автономных республик 1917–1937 гг. Казань, 1985; Буланцев Х. С. Пионеры 

провинциальной печати. Л., 1981; Корнилов Е. А. Советская печать Дона и Северного Кавказа 1917–

1925. Ростов н/Д, 1984; Ахмедов Д. Н. Национальная печать Северного Кавказа, 1917-1937 гг. 

Махачкала, 1989.  
8 Мухин А. В. К 10-летию «Йошкар-Кече» // Марийская деревня. 1928. 20 декабря. № 146 (417). С. 2; 

Эшкинин А. К. 6 ий (Шесть лет) // У илыш. 1923. Октябрь–ноябрь. № 7–8. С. 7–8; Ижболдин И. А. К 10-й 

годовщине выхода первого номера газеты «Мари коммунист» // Марий ял. 1929. 10 февраля. С. 2; 
9 5 лет строительства Марийской автономной области 1 марта 1921–1926 гг.: Сборник статей. Йошкар-

Ола, 1926; Эшкинин А. К. Наша печать // 15 лет марийской автономной области. Йошкар-Ола, 1936. С. 

205–207; 25 лет Марийской АССР. Йошкар-Ола, 1946; Сергеев М. Т. Слово пропагандист, слово – 

организатор // Свет великого Октября: Марийская АССР за 50 лет Советской власти. Йошкар-Ола, 1967. 

С. 191–196. 
10 Асылбаев А. А. Марийская литература периода октябрьской революции и гражданской войны // Труды 

МарНИИ. Йошкар-Ола, 1958. Вып. XII. С. 90–120; Асылбаев А. А. Вопросы развития марийского 

литературного языка // Ученые записки МарНИИ. Йошкар-Ола, 1953. Вып. V. С. 13–43; Георгина М. О 

некоторых вопросах национальной специфики марийской литературы // Труды МарНИИ. Йошкар-Ола, 

1958. Вып. XII. С. 42–69. 
11 Пашуков В. Ф. Марийский край в годы Гражданской войны. (1918–1920 гг.). Йошкар-Ола, 1965; 

Хлебников А. В. Образование и развитие советской автономии марийского народа (1917–1929). Йошкар-

Ола. 1970. 
12 Сергеев М. Т. Возникновение и развитие печати Марийской АССР. Йошкар-Ола, 1971.  
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сотрудники и редакторы марийских газет: В. М. Васильев, В. А. Мухин, С. 

Г. Чавайн, А. К. Эшкинин, Я. П. Майоров, Н. В. Игнатьев, А. А. 

Болодурин13.  

С 1990-х гг. историография вопроса вышла на новый уровень. 

Отсутствие государственной идеологии позволило изучать историю печати 

с новых ракурсов. Особенное внимание исследователей стали привлекать 

темы цензуры и взаимодействия власти и прессы14. Важной, с точки зрения 

исследования проблем данной проблематики, является монография И. В. 

Турицына, написанная на основе его докторской диссертации. В ней 

подробно изучено образование партийных и государственных органов, 

осуществлявших контроль советской печати15.  

В 2000-е гг. возрождается интерес к проблемам региональной 

прессы. Эти вопросы становились предметом внимания и в соседних с 

Марий Эл регионах. А. А. Вахрушев проследил путь становления печати в 

Вятской губернии16. Ретроспективный анализ развития прессы Татарской 

АССР, а также ее влияние на общественное сознание, проанализированы в 

труде Х. А. Гайнуллина17. А. П. Леонтьев изучил процесс становления 

чувашской периодической печати в первой четверти XX в.18 

Н. Л. Резяпкиной на основе материалов Мордовской периодики 

исследованы реформы в период «хрущевской оттепели»19.  

Новые подходы нашли свое отражение в работах республиканских 

историков. Н. А. Ефимова рассмотрела развитие печатных изданий в 

Марийском крае в 1907–1921 гг. с точки зрения их способности 

независимо выражать различные политические мнения. В своей работе она 

пришла к выводу, что зарождавшиеся во время крушения самодержавия 

                                                           
13 Патрушев A. C. В. М. Васильев и «Марла календарь» // Валериан Михайлович Васильев. Йошкар-Ола, 

1974; Сергеев М. Т. В. А. Мухин – один из организаторов и редакторов газет Марийской АССР // В. 

Мухин (Сави). Йошкар-Ола, 1979. С. 89–98; Васин К. К. Сергей Чавайн. Жизнь и творчество. Йошкар-

Ола, 1987; Сергеев М. Т. Всегда с народом // Народ их помнит. Йошкар-Ола, 1982. С. 77–90; Асылбаев А. 

А. Яков Павлович Майоров (М. Шкетан) // Очерки истории марийской литературы. Часть 2. Йошкар-

Ола, 1960. С. 55–100; Черных С. Творческий путь М. Шкетана. Йошкар-Ола, 1969; Апатеева Т. Никон 

Васильевич Игнатьев // Очерки истории марийской литературы. Часть 2. Йошкар-Ола, 1960. С. 101–138; 

М. Т. Сергеев. Когда делались первые шаги // Народ их помнит. Йошкар-Ола, 1982. С. 107–114. 
14 Булюлина Е. В. Документы местных органов политической цензуры СССР 1922–1991 гг. // Известия 

Томского политехнического университета. 2012. № 6. С. 162–166; Зайдман А. Д. Прозаики молодые есть 

в Петрограде // Русская литература. 1997. № 4. С. 25-48; Горяева Т. М. Политическая цензура в СССР. 

М., 2002; Тимофеев А. Г. Вокруг альманаха «Абракас» // Русская литература. 1997. №4. С. 190–205.   
15 Турицын И. В. Власть и пресса в Советской России: проблема взаимоотношений и взаимовлияния в 

20-е годы. М, 1998.  
16 Вахрушев, А. А. Журналистика и литературный процесс в Вятской губернии XIX – нач. XX века (к 

постановке темы) // Журналистика Поволжья: век XXI: материалы межрегион. науч.- практ. конф. 

Казань, 2002. С. 11–13. 
17 Гайнуллин Х. А. Влияние периодической печати ТАССР на формирование и развитие историко-

культурного менталитета населения в 20–80-е гг. XX в.: дис. … канд. ист. наук. Казань, 2009. 
18 Леонтьев А. П. Становление чувашской периодической печати в первой четверти XX века: дис. … 

канд. ист. наук. Чебоксары, 2019. 
19 Резяпкина Л. Н. Общество, власть и периодическая печать Мордовии в условиях реформ 1953–1964 гг.: 

дис. … канд. ист. наук. Саранск, 2022. 
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первые марийские печатные издания, обладали значительной степенью 

свободомыслия и плюрализма20. 

После распада СССР, в связи с открывшимся доступом ко многим 

ранее секретным документам, внимание исследователей вновь привлекла 

тема образования МАО. Р. И. Чузаев проследил этапы развития 

марийского национального движения на пути к созданию 

государственности в 1917–1918 гг. В них четко очерчены причины 

разногласий, произошедших внутри национального движения мари, 

раскрыта роль газеты «Ӱжары» в происходящих событиях21. Е. К. Минеева 

исследовала историю государственного строительства трех субъектов: 

Чувашской, Марийской и Мордовской автономных республик. Большое 

внимание в работах уделяется Народному комиссариату по делам 

национальностей (Наркомнац). Рассмотрение деятельности этой 

организации важно для понимания процесса появления первых марийских 

партийных газет22. 

Значительный вклад в изучение становления МАО внес К. Н. 

Сануков. Возникновение первого национального журнала и его влияние, 

оказавшее на общественность, показано в статье «Марийскому календарю 

100 лет»23. История «Ӱжары», а также сложная политическая ситуация, в 

которой находилась редакция газеты в 1917–1918 гг., также стала 

предметом его исследования24. К. Н. Сануковым написано множество 

биографических очерков, в которых отражена профессиональная 

деятельность редакторов и сотрудников марийских газет. В частности, 

очерки посвящены: И. П. Петрову, П. П. Глезденеву, А. К. Эшкинину, А. 

В. Григорьеву, С. Г. Чавайну, В. А. Мухину, Н. В. Игнатьеву25. 

В 2000-е гг. защищены диссертации, в которых рассмотрены 

различные аспекты функционирования марийской прессы. Н. А. Ефимовой 

изучена местная печать в период политических преобразований 1985–

                                                           
20 Стариков С. В. Козьмодемьянск 1917-й: по страницам уездной газеты «Наш край» // Марийский 

археографический вестник. 1991. № 1. С. 29–40. 
21 Чузаев Р. И. Марийское национальное движение в 1917 г. // Марий Эл учитель. 1996. № 4. С. 63–68; 

Чузаев Р. И. Вопросы культурной и территориальной автономии в марийском национальном движении в 

1917–1918 гг. // Этническая мобилизация во внутренней периферии. – Ижевск, 2000. – С. 105–114; Чузаев 

Р. И. Марийское национальное движение в 1917–1918 годах. Йошкар-Ола, 2008.  
22 Минеева Е. К. Наркомнац и становление Марийской, Мордовской, Чувашской автономных республик: 

исторический опыт и уроки. Чебоксары, 2007; Минеева Е. К. Становление Марийской, Мордовской и 

Чувашской АССР как национально-территориальных автономий (1920–1930-е годы). Чебоксары, 2009. 
23 Сануков К. Н. Марийскому календарю 100 лет // Финноугроведение. 2007. №1. С. 70–80. 
24 Сануков К. Н. Газета «Ужара» – памятник марийской общественно-политической мысли (к 90-летию 

издания) // Финноугроведение. 2007. № 2. С. 33–47; Сануков К. Н. Первый Всероссийский съезд народа 

мари // Марийский археографический вестник. 1994. № 4. С. 42–49.  
25 Сануков К. Н. Просветитель Павел Петрович Глезденев. Очерк жизни и деятельности. Йошкар-Ола, 

2005; Сануков К. Н. Судьба художника. Йошкар-Ола, 2011; Сануков К. Н. С. Г. Чавайн: жизнь и судьба 

(К 125-летию со дня рождения). Йошкар-Ола, 2013; Сануков К. Н. Владимир Мухин-Сави. Йошкар-Ола, 

2013; Сануков К. Н. Никон Игнатьев: Очерк жизни и деятельности. К 120-летию со дня рождения. 

Йошкар-Ола, 2014;  
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2000 гг.26 С. Ю. Смирнова провела анализ системы подготовки 

журналистских кадров в Республике Марий Эл, охватывающий 1907–2007 

гг. В труде рассмотрены появление первых газет, а также процесс 

оснащения их журналистскими кадрами27.  

Изучение периодической печати вызывает интерес и сегодня, за 

последние годы появилось немало работ по данной проблематике. Здесь, 

прежде всего, нужно отметить вышедший к 100-летию первой газеты на 

марийском языке сборник исторических очерков, охватывающий широкую 

панораму развития печати с 1907 г. по настоящее время28. В работе Г. З. 

Зайниева рассказывается о зарождении и становлении Союза писателей 

Марий Эл29. Н. Н. Шапиева проанализировала вопрос создания периодики 

на восточном наречии марийского языка в годы Гражданской войны30 В 

статье Р. А. Бушкова прослежены перемены, произошедшие в прессе в 

период нахождения МАО в составе Нижегородского (с 1932 г. 

Горьковского) края, во время которого произошел резкий скачок в 

развитии кантонной печати31. 

Подводя итоги исторического анализа, можно прийти к следующим 

выводам. Степень исследования процесса развития периодики МАО в 

1920-е гг. нельзя назвать достаточной. До сих пор в марийской 

региональной историографии существует только одна специальная работа, 

написанная в 70-х гг. прошлого века, полностью посвященная печати в 

МАО. Труды, написанные на современном этапе, лишь отчасти освещают 

отдельные аспекты нашей диссертации. Вместе с тем, проблема развития 

прессы находится в дальнейшей разработке. За последние годы открыто 

множество новых фактов, нуждающихся в глубоком анализе и 

последующем встраивании их в общую логическую цепь. Некоторые 

оценки прошедших в те годы событий нуждаются в переосмыслении с 

учетом всей полноты исторического прошлого региона. 

Целью диссертационного исследования является комплексное 

изучение процесса становления и развития периодической печати МАО в 

1920-е гг. Для достижения поставленной цели необходимо реализовать 

следующие задачи:  

                                                           
26 Ефимова Н. А. Периодическая печать Республики Марий Эл в условиях трансформации общества, 

1985–2000 годы: дис. … канд. ист. наук. Йошкар-Ола, 2003. 
27 Смирнова С. Ю. Становление и развитие профессиональной подготовки журналистских кадров в 

Республике Марий Эл. дис. … канд. ист. наук. Йошкар-Ола, 2008.  
28 «Марий Эл»: колыбель души мари: очерки к 100-летию первой газеты на марийском языке. Йошкар-

Ола, 2015.  
29 Зайниев Г. З. Время. Жизнь. Литература. Книга о Союзе писателей Республики Марий Эл: очерки, 

документы. Йошкар-Ола, 2014. 
30 Шапиева Н. Н. Создание советской периодической печати у восточных марийцев в годы гражданской 

войны // Марийский археографический вестник. 2015. № 25. С. 167–173. 
31 Бушков Р. А. Развороты «Пути Ленина – Сталина»» (из истории периодической печати северо-

восточного региона Республики Марий Эл) // Вестник Марийского государственного университета. 

Серия «Исторические науки. Юридические науки». № 1 (13). 2018. С. 9–4.  
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1. Изучить исторические предпосылки зарождения и становления 

первых марийских периодических изданий. 

2. Проанализировать социально-политические условия создания 

газет в период после Февральской революции. 

3. Дать характеристику процессу появления первых большевистских 

изданий на марийском языке. 

4. Рассмотреть историю создания материально-технической базы для 

издания литературы на территории МАО.  

5. Проанализировать этапы развития системы периодической печати 

в МАО, механизм партийного руководства прессой в условиях 

политического режима.  

6. Исследовать особенности политических, социально-

экономических и культурных преобразований в стране и выявить их 

влияние на функционирование периодической печати в МАО. 

7. Проследить процесс развития рабселькоровского движения в 

МАО.  

Источниковая база исследования основана на широком круге как 

опубликованных, так и неопубликованных источников. В первой группе 

источников находятся документы ведомств, руководивших периодической 

печатью, извлеченные из фондов Государственного архива Республики 

Марий Эл (ГА РМЭ). Для исследования процесса появления первых 

партийных газет 1918–1920 гг. важное значение имеют фонды Отдела мари 

при Наркомнаце (Ф. Р–627). После образования МАО в ноябре 1920 г. 

вопросами организации полиграфического производства занимался 

временный орган власти – Революционный комитет МАО (ревком). 

Документы, относящиеся к его деятельности, собраны в фонде Р–23. 

Издававшиеся в 1920-е гг. в МАО газеты являлись органами областного 

комитета (обкома). В этой связи особую важность представляют 

документы Марийского областного комитета РКП(б) (Ф. П–1). Изучение 

протоколов заседаний президиума облисполкома (Ф. Р–250), позволило 

прояснить вопросы материального обеспечения выпуска газет. 

В 1925–1927 гг. редакции газет «Йошкар кече» и «Марийская 

деревня» стали частью областного издательства. Проследить их путь в 

данный период позволил фонд Р–460, в котором собраны документы 

Марийского книжного издательства. Из него удалось также извлечь 

материалы, связанные с переоборудованием первой государственной 

типографии, произошедшей в 1927–1928 гг. Ценные материалы, 

относящиеся к изданию Козьмодемьянских газет, собраны в фондах П–4 и 

П–7 (Козьмодемьянский уездный комитет партии, Козьмодемьянский 

кантком партии). В фонде Р–450 сохранены уникальные документы 

внутреннего делопроизводства редакций «Йошкар кече» и «Марийская 

деревня».  
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Ко второй группе источников относятся законодательные акты в 

области функционирования печати СССР и МАО в 1920-е гг. Нормативно-

правовые акты являются важной составляющей исследования и позволяют 

изучить направление государственной политики в отношении прессы. В 

данный перечень входят постановления, циркуляры, инструкции, 

резолюции центральных и местных органов власти32.  

Третью группу источников составили биографические и 

статистические сборники33. 

Четвертая группа источников представлена материалами 

периодики. В ходе работы над диссертационным исследованием 

проанализированы номера изданий, хранящихся в фондах: ГА РМЭ; 

Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и 

истории им. В. М. Васильева; Национальной библиотеки имени С. Г. 

Чавайна34.  

Таким образом, значительный объем архивных и опубликованных 

источников позволили провести комплексное исследование и проследить 

процесс становления прессы в Марийской автономной области в 1920-е гг.  

Научная новизна исследования определяется постановкой 

проблемы и ее недостаточной изученностью в отечественной 

историографии. Исследование проведено преимущественно на основе 

архивных документов, многие из которых ранее не публиковались. 

Впервые описан путь развития печати Козьмодемьянского кантона в 1920-

е гг. Прослежена динамика становления селькоровского движения и его 

роль в культурно-экономических преобразованиях деревни и улучшении 

местных газет. Открыты новые сведения из истории полиграфической 

отрасли МАО. Изучено положение редакций и отдельных сотрудников в 

условиях обострившейся внутрипартийной борьбы 1928–1929 гг.  

                                                           
32 О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. Сборник документов и материалов. 

М., 1972; Советская печать в документах. М, 1961; История советской политической цензуры: 

Документы и комментарии. М., 1997; О партийной и советской печати, радиовещании и телевидении. М., 

1972; КПСС о средствах массовой информации и пропаганды. М., 1987; Революционный комитет 

Марийской автономной области 1920–1921 гг.: сборник документов. Йошкар-Ола, 2020; Марий Эл. 100-

летие в архивных документах 1920–2020: иллюстрированный сборник документов. Йошкар-Ола, 2020. 
33 Васин К. К. Псевдонимы марийских литераторов: Краткий историко-литературный справочник. 

Йошкар-Ола, 1965; Александров А., Беспалова Г., Васин К. Писатели Марийской АССР: 

Библиографический сборник. Йошкар-Ола, 1976; Марийская Биографическая Энциклопедия: 3849 имён 

в истории Марийского края и марийского народа. Йошкар-Ола, 2007; Писатели Марий Эл: 

Биобиблиографический справочник. Йошкар-Ола, 2008; Народное хозяйство Марийской АССР: 

Статистический сборник. Йошкар-Ола,1960; Марийская АССР за 50 лет: Статистический сборник. 

Йошкар-Ола, 1970; Народное хозяйство Марийской АССР в цифрах: Юбилейный статистический 

сборник. Йошкар-Ола, 1980. 
34 «Марла календарь», «Война увер», «Ӱжара», «Наш край», «Йошкар кече», Незерын шамакшы, «Тӧр», 

«Мари илыш», «Тул», «Совет умландарымаш», «Красный труд», «Известия Марийского областного 

революционного комитета», «Голос мари», «Бюллетень Марийского Областного Исполнительного 

Комитета», «Бюллетень-газета», «Марийская деревня», «Кыралшы», «У илыш», «Вестник Марийского 

областного комитета РКП(б)», «Вестник Марийского областного экономического совещания», 

«Марийское хозяйство», «Марий Эл», «Дубинушка», «Арлан ден кестен», «Арлан», «У вий». 
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Указанные положения соответствуют следующим направлениям 

исследования специальности 5.6.1. Отечественная история ВАК при 

Минобрнауки России: 4. История взаимоотношений власти и общества, 

государственных органов и общественных институтов России и её 

регионов; 12. История развития культуры, науки и образования России, её 

регионов и народов; 17. Личность в российской истории, ее персоналии. 

История российских элит.  

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена 

тем, что ее результаты и выводы могут использоваться при разработке 

актуальных проблем по истории марийской периодики. Изучение 

исторического пути таких областных изданий, как «Йошкар кече», Голос 

мари», «Марийская деревня», дает богатый источниковый материал по 

всей проблематике исследования истории становления Республики Марий 

Эл, ее культурного и социально-политического строительства. Материалы 

актуальны и востребованы исследователями разных специальностей, в 

первую очередь, изучающих вопросы печати и журналистики. 

Методология и методы исследования. Диссертация построена на 

общепринятых принципах историзма, объективности и системности. В 

работе использовались как общенаучные методы (анализ, синтез, 

сравнение, описание, системный анализ), так и специальные (историко-

генетический, историко-сравнительный, историко-системный, проблемно-

исторический). Поскольку исследование выполнено в хронологическом 

порядке, основой послужил историко-генетический метод. Историко-

системный метод предоставил возможность изучить местную прессу в 

тесной взаимосвязи с экономической и политической системой, 

существовавшей в СССР и в Марийской области, в частности. Сопоставить 

общие тенденции и состояние прессы в стране с особенностями развития 

печати в МАО помог сравнительно-исторический метод. Проблемно-

исторический метод был направлен на изучение отдельных явлений, как 

например, причины низких тиражей местных газет, материальная 

необеспеченность редакций, отсутствие журналистских кадров и другие. 

Таким образом, широкий набор научных методов позволил провести 

анализ и обобщение большого массива информации, воссоздав 

объективную картину становления печати МАО в 1920-е гг. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. В конце XIX – начале XX вв. были сформированы предпосылки 

для создания марийской периодической печати. Первые издания оказали 

влияние на развитие общественной мысли в Марийском крае, выполняли 

культурно-просветительскую миссию, значительную роль сыграли в 

становлении литературы и языка во всех регионах с компактным 

проживанием марийцев. 

2. Образование МАО создало новые возможности для 

разностороннего развития территорий, вошедших в ее состав. Объявление 
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столицы в Краснококшайске предопределило вектор формирования 

областной печати. В первые годы после образования автономии была 

создана материально-техническая база для выпуска газет, ставшая основой 

для всей областной печати. 

3. В рамках политики НЭПа советское правительство провело 

сокращение сети периодических изданий в стране. Газеты на марийском 

языке, выходящие за пределами области, к началу 1922 г. были закрыты. 

Политический конфликт 1921–1922 гг. внутри марийской организации 

РКП(б) привел к приостановке выпуска периодики в Козьмодемьянске. 

4. Новая политика, проводимая советским правительством в 

отношении крестьян, оказала заметное воздействие на развитие печати. В 

январе 1925 г. в Краснококшайске проведен первый съезд селькоров, а 

местная газета «Голос мари» переименована в «Марийскую деревню». 

Подъем селькоровского движения способствовал повышению культурного 

и образовательного уровня населения, а также степени его вовлеченности в 

экономические и политические процессы. 

5. Реализация советской властью идеологической программы по 

созданию «нового человека» вызвала потребность в объединении 

пролетарских писателей с целью создания художественных произведений, 

популяризирующих социалистический уклад жизни. Претворение данной 

задачи осуществляли редакции областных газет «Йошкар кече» и 

«Марийской деревни». В результате совместной работы журналистов и 

писателей был организован выход ряда сатирических и литературных 

журналов. 

6. Улучшение экономического состояния МАО и образование 

областного издательства создали условия для возобновления выпуска 

периодики в Козьмодемьянске. Организованная в январе 1926 г. газета 

«Кыралшы» внесла большой вклад в развитие горномарийского 

литературного языка, селькоровского движения, а также способствовала 

культурному сближению горных и луговых мари. 

7. Новый этап в развитии областной периодики пришелся на 1928–

1929 гг. В результате обострения внутриполитической борьбы внутри 

ВКП(б) и прошедших за этим чисток госаппарата были отстранены ряд 

редакторов областных газет, существенно изменились содержание и 

характер периодических изданий.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Основные положения диссертационного исследования представлены на 

шести всероссийских, региональных и студенческих научно-практических 

конференциях. Полученные результаты изложены в 12 публикациях, в том 

числе в 4 статьях ведущих рецензируемых журналах, входящих в перечень 

ВАК при Минобрнауки России. 
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Структура диссертации включает в себя введение, две главы, 

разделенные на параграфы, заключение, список использованных 

источников и литературы, приложения. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснована актуальность темы, определены объект и 

предмет, хронологические и территориальные рамки диссертационного 

исследования, раскрыта степень научной разработанности проблемы, 

поставлены цель и задачи, охарактеризованы источниковая база и методология 

исследования, указаны научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы, сформулированы положения, выносимые на защиту, 

приведены сведения о степени достоверности и апробации результатов 

диссертационного исследования, его структуре. 

В первой главе «Формирование периодической печати в 

Марийской автономной области в 1920–1924 гг.» изучены основные 

условия возникновения первых изданий на марийском языке, 

проанализировано становление сети большевистских органов печати, 

прослежен процесс создания материально-технической базы для выпуска 

периодики, рассмотрены экономические и политические факторы, 

влиявшие на деятельность редакций газет. 

В первом параграфе «Зарождение периодической печати в Марийском 

крае в начале ХХ в.» проанализированы предпосылки возникновения 

периодики на марийском языке, а также обстоятельства появления журнала 

«Марла календарь». В результате Первой русской революции, вынудившей 

Николая II издать манифест от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании 

государственного порядка», возникли условия для учреждения новых 

периодических изданий. Организованный в 1907 г. В. М. Васильевым и П. П. 

Глезденевым в Казани ежегодник «Марла календарь» внес огромный вклад в 

развитие марийского языка и письменности. Фактически с началом его 

издания происходит рождение марийской художественной литературы. 

Объединившиеся вокруг журнала первые марийские писатели сыграли 

заметную роль в становлении государственности, стали активными 

участниками политических процессов. Бросается в глаза уплотненность 

шрифта! 

Преемником «Календаря» стала организованная П. П. Глезденевым в 

1915 г. в Вятке газета «Война увер». Ее издание позволило марийскому 

народу оставаться в курсе событий, происходивших на фронтах Первой 

мировой войны. Освещая военные события, публикуя примеры подвигов 

солдат, она прививала патриотизм и гордость за свое отечество. «Война 

увер» развивала традиции календарей, продолжая публиковать 

литературные произведения, а также научно-популярные статьи полезные 
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в ведении хозяйства. Ученики П. П. Глезденева активно привлекались к 

выпуску газеты. Это обстоятельство позволяет говорить о попытке 

создания им первых журналистских курсов. 

Следующий этап пришелся на 1917 г. Демократические 

преобразования сняли цензурные ограничения, что открыло новые 

возможности для развития периодики. Марийской интеллигенцией в 

Казани была открыта «Ӱжара», в «Козьмодемьнске» местными эсерами 

организована газета «Наш край», которая стала первым периодическим 

изданием, выпущенным на территории Марийского края. После захвата 

власти большевиками начался быстрый процесс образования сети 

партийных газет. При участии Народного комиссариата национальностей в 

1918–1920 гг. появился целый ряд изданий на марийском языке в Казани, 

Уфе, Елабуге, Вятке, Козьмодемьянске. Особое значение для 

формирования печати в МАО сыграли организованные в Казани газеты 

«Йошкар кече» на луговом наречии и «Тöр» – на горномарийском. 

Коллективы этих редакций станут основой, которая позволит развиваться 

областной прессе в 1920-е гг.  

Таким образом, к моменту образования автономии на марийском 

языке уже выходило значительное количество газет. Несмотря на обилие 

агитационных материалов, издания этого периода внесли большой вклад в 

развитие языка и культуры. Так, например «Совет умландарымаш» и 

«Незерын шамакшы» стали первыми газетами на восточном и 

горномарийском наречиях марийского языка.  

Во втором параграфе «Организация полиграфической базы и 

становление первых газет в Марийской автономной области» исследован 

начальный этап развития прессы на территории автономии в 1920–1921 гг. 

Строительство области происходило в один из самых сложных периодов, 

сопровождавшийся Гражданской войной, экономической отсталостью и 

продовольственным кризисом. Из-за ограниченности ресурсов главные 

усилия были сосредоточены на поднятии административного центра. 

Данное обстоятельство предопределило развитие печати в ближайшие 

годы именно в областном центре – Краснококшайске.  

Основным препятствием в деле организации выпуска печатной 

продукции являлось практически полное отсутствие полиграфической 

отрасли в МАО. Единственная типография, расположенная в 

Козьмодемьянске, находилась далеко от столицы, а ее мощности не 

хватало для обеспечения всех потребностей в литературе и периодике. 

Исходя из этого, уже в первые месяцы после провозглашения автономии 

проводились мероприятия по организации типографии в 

Краснококшайске. Из-за общей хозяйственной отсталости в стране и 

отсутствия компетентных кадров эта работа затянулась. Так, первая 

попытка в начале 1921 г. ввести в эксплуатацию печатные машины, 

полученные из Казани, потерпела неудачу по причине ветхости 
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оборудования. Новые машины в Краснококшайск прибыли лишь в июне 

1921 г. после повторного ходатайства ревкома к Москве, а первая газета 

была отпечатана в августе 1921 г.   

С открытием типографии центр марийской печати постепенно 

переместился в Краснококшайск, а город стал не только политическим, но 

и культурным центром. Особым событием стал переезд редакции «Йошкар 

кече» из Казани в Краснококшаск в ноябре 1921 г. Помимо газет в столице 

стали издавать листовки, воззвания, приказы, брошюры. Важным 

результатом также стало сохранение Козьмодемьянской редакции, 

которая, несмотря на нехватку материальных средств и устаревшую 

типографию, продолжала выпускать номера.  

В параграфе делается вывод, что областная печать к концу 1920 г. 

еще не встала прочно на ноги. За исключением Козьмодемьянска, в 

кантонах полностью отсутствовала возможность выпуска периодики. 

Типографии в Краснококшайске и Козьмодемьянске были еще слабо 

организованы и неспособны выпускать большой объем печатной 

продукции. Значительной проблемой являлась острая нехватка 

полиграфистов и журналистов. Газеты практически не имели частных 

подписчиков и были полностью финансово зависимы от издателя. Тем не 

менее, в первый год был заложен фундамент, на основе которого в 

дальнейшем будет развиваться печать Марийской области. 

В третьем параграфе «Развитие областной прессы после введения  

новой экономической политики» освещен наиболее тяжелый период 1922–

1924 гг. Уменьшение дотаций, выделявшихся советским правительством 

на печать, и перевод ее на рыночные отношения, тяжело ударили по 

провинциальной прессе. Так, количество изданий РСФСР в конце 1921 г. 

сократилось более чем вдвое. В их числе оказались и марийские газеты, 

выходившие за пределами автономии, которые из-за отсутствия 

материальных средств вынуждены были закрываться.  

Существенно сократилось финансирование печати и внутри 

автономии. Из-за тяжелого экономического положения, вызванного 

Гражданской войной, основная часть ресурсов направлялась на борьбу с 

голодом и восстановление хозяйственных отраслей. Оказавшись резко в 

условиях рынка, редакции не смогли быстро сориентироваться и также 

оказались перед угрозой закрытия. Одной из главных проблем являлся тот 

факт, что долгое время газеты распространялись совершенно бесплатно, 

соответственно, у них отсутствовали подписчики, которые должны были 

приносить регулярный доход.  

Дополнительно усугубил положение политический конфликт, 

произошедший внутри Марийской организации РКП(б) в 1921–1922 гг. В 

результате последовавших за ним разбирательств, в январе 1922 г. был 

исключен из партии и отстранен от советских работ Н. В. Игнатьев. Это 

привело к закрытию сразу двух Козьмодемьянских газет – «Красный труд» 
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и «Тöр», редактором которых он являлся. Получив строгий партийный 

выговор, вынужден был уволиться редактор «Йошкар кече» и «Голос 

мари» В. А. Мухин. В ситуации, когда имелась острая нехватка 

журналистских кадров, уход двух опытных работников заметно ослабил 

областную печать в целом.  

Таким образом, после прекращения изданий газет в 

Козьмодемьянске к началу 1922 г. вся печать была сосредоточена 

исключительно в областном центре – Краснококшайске. В дальнейшем в 

целях экономии средств и концентрации производительных сил обком 

закрепил данное положение, постановив временно воздержаться от 

создания новых периодических изданий за пределами столицы. Несмотря 

на упразднение сразу двух газет, оставшаяся периодика продолжала 

испытывать острый дефицит средств. Так, по причине накопленных 

крупных долгов в сентябре 1923 г. вынужденно закрывается издание 

«Голос мари». После этого единственной газетой, выпускавшейся в 

области, стала «Йошкар кече», которую, учитывая интересы обоих 

народов, печатали одновременно на марийском и русском языках. 

В бедственном положении находились и сами работники редакций. 

Главным образом по причине материальной необеспеченности в 1923 г. 

редакции «Йошкар кече» и «Голос мари» покинули ряд журналистов, в их 

числе А. А. Болодурин, С. Г. Чавайн, Я. П. Майоров, А. Г. Савинов. Все 

это негативно отразилось как на качестве газет, так и на их регулярном 

выпуске. 

Только с преодолением экономических проблем в автономии печать 

к середине 1924 г. стала выходить из кризиса. Под видом «Бюллетень-

газеты» вновь возобновилось издание на русском языке, а «Йошкар кече» 

вернулась к привычному выходу на одном марийском языке. Большим 

достижением стало то, что, невзирая на колоссальные сложности, выпуск 

номеров не прекратился, а вокруг редакций был сформирован костяк 

журналистов, который во второй половине 1920-х гг. позволил появиться 

многим новым изданиям.  

Вторая глава «Развитие периодической печати в Марийской 

автономной области в 1925–1929 гг.» посвящена следующему этапу 

становления марийской периодики, отличительной особенностью которого 

являлся подъем рабселькоровского движения.  

В первом параграфе «Деятельность областных газет «Йошкар 

кече» и «Марийская деревня»» рассмотрены события, происходившие 

вокруг редакций Краснококшайских газет, которые играли ключевую роль 

в развитии марийской печати. Во второй половине 1920-х гг. пресса 

находилась под влиянием политики, проводимой советской властью в 

отношении крестьянства. Настороженное отношение крестьян к 

большевикам потребовало принятие комплекса мер, направленных на 

популяризацию идей социализма в деревне. Особое внимание было 
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обращено на привлечение как можно большего числа сельских жителей к 

корреспондентской работе.  

Выполнение указанной задачи в МАО возложили на редакции 

«Йошкар кече» и «Марийской деревни», которые занимались 

инструктированием селькоров, вели их учет, принимали и обрабатывали 

письма. Так, в январе 1925 г. в Краснококшайске был проведен первый 

съезд корреспондентов «Йошкар кече», который дал мощный импульс в 

этом направлении. Селькоры не только помогали глубже освещать жизнь 

деревни, но и активно способствовали продвижению социалистических 

идей на местах. По их заметкам, вскрывавшим те или иные 

правонарушения, проводились проверки, привлекались к ответственности 

нарушители. Постоянно увеличивавшееся количество корреспонденций, 

приходивших от них, позволило увеличить как сам размер газет, так и 

периодичность. Кроме того, селькоры усилили кадровый состав редакций, 

многие проявившие себя корреспонденты устраивались на журналистскую 

работу. 

Важным событием в конце 1925 г. стала организация областного 

издательства, с открытием которого в МАО начинается выпуск 

художественной литературы. Для увеличения объема продукции в 1927–

1929 гг. была проведена масштабная модернизация полиграфического 

оборудования: возведен двухэтажный пристрой к зданию типографии, 

закуплены новые печатные машины и шрифты, проведено электричество, 

налажена цинкография. Это позволило значительно увеличить 

периодичность выхода номеров. Так, если в 1925 г. газеты выходили 

только один раз в неделю, то к 1929 г. они стали издаваться через день.  

Заметное влияние на печать МАО оказали политические кампании 

«самокритики» и «борьбе с правым уклоном», проводимые в СССР в 1928–

1929 гг. Областные газеты «Йошкар кече», «Марийская деревня» и 

«Кыралшы» принимали в них активное участие, публикуя материалы с 

расследованиями и критикой в адрес как отдельных ответственных лиц, 

так и советских организаций. Указанные кампании проводились 

параллельно с внутрипартийными «чистками», которые коснулись и самих 

работников печати. Так, оказавшись под давлением, покинули свои 

должности редакторы «Йошкар кече» и «Марийской деревни» А. К. 

Эшкинин и Н. Д. Лебедев. Проработавший всего четыре месяца 

редактором «Йошкар кече» С. К. Шубин из-за сложной обстановки в 

марийской организации ВКП(б) в октябре 1929 г. вышел из партии и 

покинул газету. Различным обвинениям подвергся также заведующий 

областным издательством Э. П. Губаев.  

Невзирая на сложную политическую обстановку, обе газеты к концу 

1929 г. заметно улучшились. Редакции были переведены на беспрерывную 

рабочую неделю, в номерах появились иллюстрации, значительно выросло 

число подписчиков, а также сельских корреспондентов.  
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Во втором параграфе «Становление журнальной периодики в 

Марийской автономной области» проанализированы обстоятельства 

появления первых журналов и процесс объединения литературных сил 

вокруг редакций областных газет. Журналы на марийском языке до второй 

половины 1920-х гг. выходили лишь эпизодично, вместе с тем в обществе 

имелась потребность в специализированной литературе, направленной на 

одну конкретную сферу. Первым таким изданием в 1918 г. в Казани стал 

сельскохозяйственный журнал «Куралшэ» (Пахарь), который удалось 

выпустить всего четыре раза.  

Журналы «Йук» (Голос) и «Вестник марийского областного 

комитета РКП(б)», появившиеся после образования МАО, 

просуществовали также короткое время. Крайне тяжелое экономическое 

положение автономии в первой половине 1920-х гг. не позволяло иметь 

широкую сеть периодических изданий, и главный приоритет в это время 

отдавался выпуску общеполитических газет. Исключением можно назвать 

лишь «Вестник Марийского областного экономического совещания», в 

котором имелась острая необходимость с точки зрения задачи подъема 

областного хозяйства, но и он выходил нерегулярно.   

Поворотной точкой стало создание областного издательства в 

1925 г., после чего появились необходимые условия для развития 

периодики. Так, с открытием издательства в 1925 г. начинает регулярно 

выпускаться экономический журнал «Марийское хозяйство» (с февраля 

1927 г. переименован в «Марий Эл), который освещал хозяйственную 

жизнь области, а также популяризировал новые методы обработки земли, 

ведения лесного хозяйства и т. д.  

В 1920-е гг. советской властью начал осуществляться 

широкомасштабный проект по созданию «нового человека», нацеленный 

на формирование особых духовно-нравственных качеств советских 

граждан. В этой связи большая роль отводилась писателям, которых 

предполагалось объединить и направить их деятельность в необходимое 

русло. В МАО указанную работу проводили редакции областных газет 

«Йошкар кече» и «Марийская деревня», активно привлекая к 

сотрудничеству литераторов. В октябре 1925 г. при их участии было 

создано первое объединение – Марийская ассоциация писателей (МАП). 

Общими усилиями писателей и журналистов во второй половине 1920-х гг. 

стал возможен выпуск ряда юмористических и литературных изданий: 

«Дубинушка», «Арлан ден кестен», «Арлан», «У вий».  

Таким образом, несмотря на идеологическую направленность, 

журналы сыграли большую роль в развитии марийской художественной 

литературы, культуры и экономики. Особый вклад внесла редакция 

«У вий», благодаря которой в МАО появилась целая плеяда молодых 

писателей.  
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В третьем параграфе «Формирование горномарийской 

периодической печати» подробно исследованы причины отсутствия 

периодики в Козьмодемьянске в 1922–1925 гг., а также прослежен 

исторический путь газеты «Кыралшы». Хотя в городе и располагалась 

типография, регулярный выпуск газет здесь начался лишь в 1926 г. Одной 

из главных причин стало отстранение Н. В. Игнатьева от редакторской 

работы и последовавшее за этим закрытие «Красного труда» и «Тöр». 

Дополнительно усугубила положение политика НЭПа и последующее 

введение декрета о платности газет. На протяжении четырех лет (1922–

1925 гг.) в Козьмодемьянске предпринимались попытки возобновить 

выпуск периодики, однако осуществить задуманное удалось только в 

начале 1926 г., когда экономическое состояние области наладилось, а в 

казне появились необходимые средства. Несмотря на то, что в городе 

ранее издавалась периодика, новую газету пришлось создавать фактически 

заново. Не хватало журналистов, отсутствовали подписчики и 

корреспонденты в деревне. Первый год из-за нехватки работников 

«Кыралшы» выходила неаккуратно, с перерывами, и только с приходом Н. 

В. Игнатьева в ноябре 1926 г. газета прочно встала на ноги.  

Важную роль в становлении литературного горномарийского языка 

сыграли сотрудники «Кыралшы»: Ф. Д. Данилов, С. А. Фирсов, К. А. 

Великанов, С. Г. Гаврилов и другие. Из-за отсутствия в 1920-е гг. издания 

книг в Козьмодемьянске газета оставалась почти единственным местом, 

где продолжал развиваться язык. При редакции проводились специальные 

собрания по вопросу развития горномарийской письменности, на которое 

приглашались школьные учителя и другие культурные работники. Многое 

газета сделала и для подъема селькоровского движения в 

Козьмодемьянском и Юринском кантонах. Активно она работала и в деле 

сближения горных и луговых марийцев, помещая в номерах новости из 

жизни соседних кантонов. 

Определенное влияние на содержание и внутреннее состояние 

редакции в 1928–1930 гг. оказали политические кампании «самокритики» 

и «борьба с правым уклоном». Так, комиссией по чистке различным 

партийным взысканиям были подвергнуты ряд работников «Кыралшы». За 

связь с кулаками и «хозобрастание» был исключен из партии и снят с 

должности редактор Ф. Д. Данилов. Партвзыскания получили и рядовые 

сотрудники С. А. Фирсов и В. М. Петухов. Вместе с тем, каких-либо 

арестов за этим не последовало, а указанные лица продолжили работать в 

редакции.  

Можно констатировать, что горномарийская газета за четыре года 

вышла на новый этап развития. Если в первый год «Кыралшы» выходила 

лишь один раз в две недели, то в конце 1929 г. – четыре раза в неделю. 

Увеличился тираж, улучшилось оформление номеров, в них появились 

иллюстрации. Заметно выросло число постоянных корреспондентов, 
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которых стало более 130. Укрепился кадровый состав редакции, силами 

которого в 1930 г. началось издание литературно-художественного 

журнала «У сем».  

В Заключении диссертации обобщены результаты исследования. 

Первое марийское периодическое издание «Марла календарь» возникло по 

итогам революции 1905–1907 гг. Его выпуск внес большой вклад в 

развитие марийского литературного языка, позволил объединить широкий 

круг национальной интеллигенции. После революционных событий 1917 г. 

и в период Гражданской войны появилась целая сеть большевистских 

газет, которые дали возможность подготовить значительное число 

журналистских кадров.  

Новый этап в развитии периодики начался с образования Марийской 

автономной области в 1920 г. Одной из главных задач в этот период стала 

организация полиграфического производства в столице автономии. 

Открытая в конце 1921 г. типография в Краснококшайске стала основой, 

которая позволила в дальнейшем выпускать как периодическую, так и 

непериодическую литературу в МАО. Самый тяжелый отрезок пришелся 

на 1922–1924 гг., когда из-за введения НЭПа и резкого сокращения 

финансирования закрылась большая часть изданий.  

Следующий виток развития периодики начался с 1925 г. Разворот 

большевиков в сторону деревни потребовал усиления печатной агитации. 

В характерных названиях газет, появившихся в этот период – «Марийская 

деревня» и «Кыралшы» («Пахарь»), отражено направление политики 

власти. Одним из катализаторов роста стало развитие селькоровского 

движения. С момента проведения первого съезда корреспондентов газеты 

«Йошкар кече» в 1925 г. их количество неуклонно росло. Во многом в 

результате большого объема писем, приходивших в редакции, увеличилась 

периодичность газет.  

Важную роль в развитие марийской художественной литературы 

внесли газеты «Йошкар кече» и «Марийская деревня», благодаря которым 

происходило объединение писательских сил, появился первый литерный 

журнал «У вий». Примечательно, что достижения 1920-х гг. продолжают 

жить и в настоящее время. «Йошкар кече» издается сегодня под названием 

«Марий Эл». «Марийская деревня», переименованная в 1931 г. в 

«Марийскую правду», остается одним из авторитетнейших изданий в 

республике. Под новым именем «Ончыко» продолжает свой путь журнал 

«У вий».  
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