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Аннотация: Актуальность. Актуальность исследования обусловлена по-
требностями в изучении исторического опыта взаимоотношения между 
населением и органами местного самоуправления для использования его в 
практических и теоретических целях в настоящее время.
Цель. Исследовать становление, развитие, контент прессы, издаваемой 
местными Советами на территории Московской губернии в период 1917–
1921 годов.
Методы. В исследовании использовались следующие методы: историко-
хронологический, историко-генетический, историко-сравнительный, ретро-
спективный, описательный. 
Описание хода исследования. Путем анализа материалов периодической 
печати, архивных документов и историографии в статье исследуется содер-
жание печатных изданий местных Советов, их роль в коммуникации Советов 
с населением.
Результаты. Установлено, что газеты Советов имели обратную связь с на-
селением, представители которого публиковали в печати разнообразные 
материалы, некоторые из которых выходили за рамки официального прави-
тельственного дискурса. Определена роль, отводимая периодической печати 
местными советскими органами и основные функции изданий.
Выводы. Исследование показало, что основные задачи периодической 
печати заключались в организации коммуникации между населением и со-
ветскими органами власти на местах, они служили важнейшим источником 
обмена информацией и борьбой с дезинформацией. Таким образом, издание 
собственной газеты стало для местных Советов одной из актуальных задач.

Ключевые слова: периодическая печать, местные Советы, Московская губер-
ния, революция, большевики.

PERIODICAL PRESS OF LOCAL COUNCILS 
OF THE MOSCOW PROVINCE IN 1917-
1921: ORGANIZATION AND SIGNIFICANCE

N. Bakharev

Summary: Relevance. The relevance of the research is due to the 
need to study the historical experience of the relationship between the 
population and local governments to use it for practical and theoretical 
purposes at the present time.
Goal. To investigate the formation, development, and content of the 
press published by local Soviets in the territory of the Moscow province 
in the period 1917-1921.
Methods. The following methods were used in the research: historical-
chronological, historical-genetic, historical-comparative, retrospective, 
descriptive.
Description of the research progress. By analyzing the materials of 
periodicals, archival documents and historiography, the article examines 
the content of printed publications of local Soviets, their role in the 
communication of Soviets with the population.
Results. It was established that the newspapers of the Soviets had 
feedback from the population, whose representatives published a 
variety of materials in the press, some of which went beyond the official 
government discourse. The role assigned to the periodical press by local 
Soviet authorities and the main functions of publications are determined.
Conclusions. The study showed that the main tasks of the periodical 
press were to organize communication between the population and the 
Soviet authorities on the ground, they served as an important source 
of information exchange and the fight against disinformation. Thus, 
publishing its own newspaper has become one of the urgent tasks for 
local councils.

Keywords: periodicals, local Soviets, Moscow province, revolution, 
Bolsheviks.

Изучение советской периодической печати имеет 
широкую канву в исторической науке. Первые ис-
следования появились еще в период окончания 

Гражданской войны. К настоящему времени в истори-
ографии имеется широкий пласт работ, посвященных 
данной теме. В определенной степени изучены различ-
ные аспекты деятельности периодической печати и ее 
территориальные особенности. Однако периодические 
издания местных Советов ряда регионов до сих пор не 
исследовались в должной степени. Это во много спра-
ведливо по отношению и к Московской губернии. 

Таким образом, цель данной статьи внести вклад в 

изучение периодической печати, издаваемой местными 
Советами на территории Московской губернии в период 
революции и Гражданской войны. 

Хронологические рамки обусловлены дифференци-
рованным составом газет местных Советов, что позво-
ляет анализировать их на примере разных уездов. Также 
данный период на примере советских газет позволяет 
прослеживать развитие и вектор пропаганды устано-
вившейся в ходе революции новой власти.

Периодическая печать, издаваемая местными Сове-
тами, являлась важным аспектом пропаганды больше-
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вистского правительства, объясняла в определенном 
идейном русле аспекты внутренней и внешней поли-
тики, являлась ведущим транзистором идеологических 
форм и дефиниций. Вместе с тем на страницах местных 
газет содержится немало информации, отражающей 
различные сферы жизни региона. К сожалению, газеты, 
издаваемые местными Советами в данный период, со-
хранились в фрагментарной форме. Однако они пред-
ставлены в достаточном количестве для их исследова-
ния.

Создание печатных периодических изданий являлся 
для Советов одним из важнейших вопросов в деле орга-
низации коммуникации с местным населением. Также в 
условиях стихийного развития революционных событий 
запрос на получение информации путем печатных изда-
ний имел высокий уровень. 

Так, на собрании рабочих фабрики Воскресенской 
мануфактуры, состоявшимся 12 марта 1917 года, среди 
прочего было озвучено желание наладить поставку га-
зет и открыть киоск для их распространения [6, Л. 72]. 
И уже 20 марта было решено отчислять в пользу Совета 
рабочих депутатов по 2% от дохода, в том числе для за-
купки литературы и газет [6, Л. 76]. Выписывались такие 
газеты, как «Известия Московского Совета рабочих де-
путатов», «Социал-демократ», «Вперед» и др. [6, Л. 113]. 
На заседании Совета рабочих и солдатских депутатов 
Коломенского уезда в июле также отмечалась необходи-
мость распространения газет [1, Л. 33]. В целом вопрос 
снабжения печатными изданиями занимал важное ме-
сто в советских протоколах данного периода. Важность 
наличия печатных изданий также подчеркивает опрос, 
проводимый по фабрикам в апреле 1917 года Москов-
ским областным бюро Советов о наличии и распростра-
нении «рабочих газет».

Рассылкой на места газет занимался провинциаль-
ный отдел Московского Совета рабочих депутатов. В 
письме от 20 марта 1917 года на имя сельского старосты 
С.Ф. Матвееву д. Улитино Павлово-Посадской волости 
Богородского уезда говорилось об отправке очередно-
го номера «Известий», в котором приводились указания 
по «организации деревни» и был представлен перечень 
издававшихся газет в Москве [7, Л. 15]. Также газеты рас-
сылались и в другие места губернии.

Однако процесс рассылки печатных изданий носил 
неорганизованный характер, на заседании Московско-
го губернского Совета 31 августа 1917 года отмечалось, 
что социалистические газеты («Труд», Социал-демократ», 
«Земля и воля» и др.) на местах получают несвоевремен-
но и «неаккуратно» [5, Л. 33]. Член исполкома Коломен-
ского Совета рабочих депутатов Цвеленьев на одном из 
заседаний отмечал, что на ряде фабрик значительно до-
минирует «буржуазная» пресса, социалистическая лите-

ратура же практически не поступает, на что, по его мне-
нию, следовало «обратить особое внимание» [1, Л. 53]. 

Закономерно, что вопрос о налаживании выпуска со-
ветских газет на местах стал весьма актуальным. В Сер-
пухове первый номер «Известий Серпуховского Совета 
рабочих депутатов" был издан, принадлежащей больше-
викам, типографией «Единение» уже весной 1917 года 
[16]. В Подольске Совет начал издавать свою газету 11 
июня, причем это стала первая подольская газета, до ре-
волюции город собственной прессы не имел [13, с. 9]. В 
августе Коломенский Совет рабочих депутатов обратил-
ся в Московский союз печатников с просьбой прислать 
наборщиков для налаживания выпуска издания [2, Л. 
12–12 об.]. Первый номер «Известий Коломенского Со-
вета рабочих и солдатских депутатов» вышел 28 октября 
1917 года. 

На заседаниях Московского губернского Совета ра-
бочих депутатов обсуждение выпуска печатного органа 
началось в июле 1917 года. В ходе чего развернулись 
прения о характере предстоящего издания. В частности, 
обсуждалась возможность публикации оригинальных 
политических статей в газете, ее массовость. По итогу 
диспута было решено организовать газету осведоми-
тельно-организационного и политического характера 
[5, Л. 11–12 об.]. В редакционную комиссию были избра-
ны три представителя, по одному от фракции: больше-
вик Мещеряков, меньшевик Богомазов и объединенец 
Дволайцкий [5, Л. 22]. Редактором стал Мещеряков, ему 
было назначено жалование в размере 200 рублей и еще 
100 рублей, как члену исполкома губернского Совета [5, 
Л. 36–36 об.]. Газета стала еженедельной, выходила под 
названием «Рабочий депутат – Известия Московского гу-
бернского Совета рабочих депутатов» [17]. Однако пре-
ния о характере и презентабельности контенте Известий 
Московского губернского Совета продолжались и в по-
следующие годы. Так, в 1919 году председатель Богород-
ского уисполкома в отношении данной газеты заявил об 
излишней формальности издания, отметив, в частности, 
что оно «не отражает жизни провинции, нет рабочей 
жизни [...] есть только сухие доклады инструкторов» [31].

В ряде территорий Московской губернии системати-
ческий выпуск газет начался позднее. В Верейском уезде 
издание советской газеты началось лишь с весны 1918 
года. В марте на заседании Верейского уездного испол-
кома большевик Павлов, отмечая необходимость поло-
жить начало изданию газеты, подчеркивал: «все, что мы 
говорим и проводим в жизнь в деревне ничего не знают 
[…] рядом с нами волости не знают о работе исполкома» 
[9, Л. 45]. Таким образом, отмечалась информативная и 
организационная функцию газеты. После же выхода га-
зеты с целью ее скорейшего распространения исполком 
постановил кооперативам, сельским и волостным Сове-
там в обязательном порядке оформить на нее подписку 
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[10, Л. 19 об.]. 

Таким образом, с 1918 года на регулярной основе на-
чинают печататься издания местных Советов. Всего за 
период октября 1917–1920 гг. на подконтрольной боль-
шевикам территории было выпущено 1394 газеты уезд-
ного и городского уровня [15, с. 15]. 

Подобные газеты, как правило, именовались как Из-
вестия Совета с добавлением его названия: Бронниц-
кого, Дмитровского, и т. д. Помимо «Известий» местных 
Советов на местах на платной основе также распростра-
нялись и другие советские и большевистские издания, 
такие, как «Известия ВЦИК», «Правда», «Коммунар» и 
другие [21].

В условиях дефицита технических средств связи со-
общение между Советами осуществлялось нерегулярно, 
сведения поступали с задержкой, либо в искаженном 
виде. Что в свою очередь являлось катализатором для 
распространения антиправительственных слухов. В этих 
реалиях печатные издания также играли важную роль 
для информирования населения, и служили инструмен-
том для борьбы с дезинформацией. Вследствие чего на 
страницах местных газет происходило распростране-
ние материалов, не только местного характера, но и по-
священных событиям внутренней и внешней политики. 
Стремясь организовать коммуникацию с населением в 
форме обратной связи, газеты просили присылать в ре-
дакции материалы о «всех явлениях местной жизни, ее 
чаяниях и запросах» [20]. 

Члены Советов и исполкомов, придавая большое 
значение местной периодике, активно публиковали 
на ее страницах свои материалы. В «Известиях» Совета 
Верейского уезда было напечатано значительное коли-
чество материала за авторством первого председателя 
уездного исполкома большевика Ф.Г. Павлова. Статьи 
Павлова, либо его коллег, также членов исполкома, но-
сят разъяснительный характер, в заглавии ставится 
вопрос, в самой же статье на него дается развернутый 
ответ. Например, «Для чего нужны комитеты бедноты», 
«Может ли погибнуть русская революция?» [22]. В подоб-
ных разъяснительных публикациях авторы использова-
ли демотический язык текста для корреляции с уровнем 
грамотности и политического сознания читателей. В ста-
тье «Понятие о партиях», опубликованной в «Известиях 
Верейского Уездного Совета Крестьянских и Рабочих Де-
путатов» ее автор, член исполкома А.С. Кириллов, в на-
чале статьи писал: «не буду ставить политических слов, 
в которых не каждый труженик может разобраться» [23]. 
Также публиковались поэтические произведения, за ав-
торством как общеизвестных поэтов, таких, как Демьян 
Бедный, так и написанных местными советскими деяте-
лями. Так, в местной газете печатал свои стихи упомина-
емый выше, Кириллов [22].

Помимо партийных и советских деятелей на страни-
цах советских газет в рассматриваемый период публико-
вались материалы, выходящие за рамки официального 
правительственного дискурса. В одном из первых номе-
ров Известий Бронницкого уездного Совета музыкант и 
агроном П.Г. Ярков (под псевдонимом «Землепахарь») 
высоко оценивал роль местных периодических изданий, 
именовал их «человеческими мыслями в печатном сло-
ве». Ярков писал: «Пусть послужат нам наши «Известия» 
путеводителем в устройстве нашей неустроенной жиз-
ни» [18]. За его авторством в нескольких номерах газеты 
были опубликованы «Очерки земледельца», в которых 
Ярков давал практические советы по ведению хозяй-
ства. При этом он, критикуя общинное сельское хозяй-
ство, ратовал за развитие хуторской и отрубной формы 
крестьянских наделов [19], что шло в разрез с полити-
кой развития коллективного хозяйства, декларируемой 
и проводимой большевиками [14]. Наличие подобных 
публикаций в советских газетах в период первой поло-
вины 1918 года, свидетельствует о плюрализме публику-
емого материала и об отсутствии жесткого партийного 
контроля над газетами местных Советов. Кроме того, об 
этом свидетельствует и партийная дифференциация, 
присутствующая на страницах советских газет в первые 
месяцы власти большевиков. В феврале в Известиях Во-
локоламского уездного Совета было опубликовано об-
ращение к волостным исполкомам, где говорилось о 
необходимости привлечения к деятельности всех социа-
листов, без разбора фракционной принадлежности, при 
этом подчеркивалось, что «пусть сама жизнь дает ответы 
на партийные разногласия» [26]. 

Однако ко второй половине 1918 года, в условиях 
разгорающейся гражданской войны риторика изданий 
по отношению к многопартийности меняется. Матери-
ал газет приобретает строго пробольшевистский ха-
рактер, развивая пейоративную риторику в адрес иных 
партий. В тех же «Известиях» Волоколамского Совета 
уже в июне публикуется заметка с обвинениями в адрес 
меньшевиков и эсеров, названными «лжесоциалиста-
ми». Причиной этого стал конфликт, произошедший на 
заседании уездного Совета. Когда меньшевик Калечиц 
указал комиссару продовольствия на недочет в его от-
деле 2000 руб. Причем недочет средств действительно 
был, что признавалось в газете. Как оправдание звучит, 
что это могло быть устранено при ревизии: «можно было 
бы детально расследовать и поговорить со служащими». 
Таким образом, признается справедливость обвинения 
со стороны Калечица. Однако сами его действия порица-
ются за попытку якобы подорвать авторитет Совета, про 
меньшевиков же говорится: «жалкие мещане восполь-
зовались случаем» [28]. Подобная риторика была прису-
ща изданиям и в других уездах. В Известиях Верейского 
уездного Совета в канун выборов в Совет, в августе 1918 
года, в газете крупным шрифтом было опубликовано 
воззвание: «Ни одного голоса кулакам-мироедам, мень-
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шевикам и правым эсерам» [24].

Одним из ключевых событий жизни общества в дан-
ный период стало отделение Церкви от государства и 
последующая антагонистическая риторика правитель-
ства и репрессии в отношении духовенства. В данном 
контексте примечательным представляется объяснение 
населению смысла происходящего через издаваемую 
периодическую печать. Так, на страницах Известий Дми-
тровского Совета автор статьи, посвященной церковно-
му вопросу, не ведет активную атеистическую пропаган-
ду, очевидно принимая во внимание укоренившиеся в 
сознаниях людей религиозные догмы, вместе этого он 
подходит к сущности христианства с социально-поли-
тической точки зрения. В частности, критикует Церковь 
как земную организацию, неоправданные материальные 
блага духовенства и т. п. Подчеркивается при этом «ком-
мунистический дух» первых христиан. Автор (А. Черка-
сов) пишет: «Христос звал бедноту к коммунистической 
жизни и за это погиб [...] распятый народными угнета-
телями на кресте» [30]. Другой автор под псевдонимом 
«Христианин» отмечал, что священники являются лишь 
чиновниками правительства, а не служителями Христа, 
советская же власть, не преследует целей устраивать го-
нения на Церковь, но желает, чтобы «попы служили Богу 
и народу» [25]. Также в призывах строить новое обще-
ство внимание акцентировалось на первых христианах-
коммунистах, чей опыт предлагалось апробировать в 
новых постреволюционных реалиях [27]. Подобные пу-
бликации синхронизировались с религиозными настро-
ениями масс. Дискурс которых выводил Христа за рамки 
официальной церковной догматики [12, с. 300].

Вследствие необходимости обеспечения ресурсами 
типографий для выпуска газет, Советам при организа-
ции издания приходилось решать задачи материально-
технического характера. Так, в Клинском уезде работа 
типографии была остановлена по причине нехватки 
нефти. Вследствие чего для возобновления работы де-
путаты Совета задействовали торфяные «локомобили», 
с помощью которых планировалось обеспечить работу 
типографского оборудования, а также наладить освеще-
ние города [8, Л. 15]. Технические потребности типогра-
фий удовлетворялись, в том числе за счет экспропри-
аций, среди реквизируемых предметов могли быть как 
пишущие машинки, так и средства транспорта, такие, как 
мотоциклы [11, Л. 500].

Вместе с тем немаловажным вопросом для Советов 
оставался процесс обеспечения населения газетными 

материалами. Решения данной задачи Советы находи-
ли разными способами. В Клинском уезде по решению 
уисполкома за счет средств волостных и сельских Сове-
тов состоялась установка читальных щитов [8, Л. 15 об]. 
В Подольском уезде при волостных Советах создавались 
агентства по распространению печати. Среди распро-
страняемых изданий были, в частности, газеты и журна-
лы, такие как: «Правда», «Власть Советов», «Беднота» [4, Л. 
23]. Однако процесс распространения печатных матери-
алов со стороны волостных Советов не соответствовал 
ожидаемому уровню, в ряде протоколов исполкомов 
уездных Советов отмечается неоправданная халатность 
низовых Советов в этом деле. В свою очередь представи-
тели волостных Советов объясняли медленное распро-
странение печати нехваткой работников, так как многие 
из них были мобилизованы в армию. Данный вопрос ре-
шался привлечением новых кадров для данной деятель-
ности. Так Можайский уездный исполком постановил 
привлечь к распространению материалов печати «учи-
тельские и культурные организации». Одновременно 
было произведено назначение в волости «агентов» для 
продажи книг, газет и брошюр [3, Л. 17]. 

Примечательно, обращение к волостным исполко-
мам, размещенное на передовице Известий Дмитров-
ского Совета от 12 мая 1921 года. В нем, в частности, 
говорилось, что если работники низовых Советов не вы-
вешивают газету на видном месте, а «раскуривают» ее, то 
это прямая помощь белогвардейцам в распространении 
«темных слухов», сбивающих трудящихся с толку. Закан-
чивается данное обращение призывом: «Требуй в уезде 
газету, она получается не только для советских учрежде-
ний, но и для деревни» [29]. 

Таким образом, контент на страницах газет местных 
Советов Московской губернии содержал материал, на-
писанный работниками Советов, местными жителями, 
культурными деятелями, в них так же публиковались 
постановления и декреты центральной власти. Газеты 
выполняли функцию как интерпретации политики со-
ветской власти для местного населения и распростра-
нения правительственной пропаганды, одновременно 
препятствуя распространению дезинформации, так и 
имели утилитарное значение в организации коммуника-
ции между советскими органами на местах. Вместе с тем, 
в ряде уездов по причинам нехватки кадров, финансов, 
технических ресурсов и вследствие халатности совет-
ских работников проблема распространения газет сре-
ди населения оставалась злободневной и актуальной.
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