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Органы управления и периодическая 
печать Витебской губернии 

в 1917-1924 гг. 
Во все периоды истории XX века средствам массовой информации, так 

называемой «четвертой власти», придавалось особое значение. Это относит-
ся и к периоду установления и укрепления большевистской власти. 

Вопрос о печати Витебщины в названный период рассматривался, в част-
ности, в рамках региональной конференции «Пісьменства і друк на Віцебшчы-
не: гісторыя і сучаснасць», проходившей 15-16 октября 1996 г. Прежде всего 
следует отметить статью В В. Акуневича «Перыядычны друк Віцебска на пе-
раломе часу: 1917». Здесь рассматривается периодика «года великих потря-
сений, бурного политического всплеска»; отмечается, что в 1917 г. в Витебске 
действовало более 20 политических партий и групп, и практически каждая 
была представлена своими печатными изданиями; указывается время суще-
ствования и дается характеристика этим изданиям. Статья В.А. Космача по-
священа прессе Витебщины о Германии и советско-германских отношениях в 
1919-1932 гг. Р.В. Тимофеев исследует периодическую печать Витебщины 
как источник в изучении торговли Беларуси периода нэпа. М.В. Гудов избрал 
объектом своего исследования листовки «Народного союза спасения Родины 
и свободы», распространяемые в Полоцком уезде весной 1921 г. Е С. Лучен-
кова рассматривает деятельность потребительской кооперации Беларуси в 
20-е годы на страницах периодической печати. Она отмечает, что в 20-е гг. в 
печати широко обсуждались проблемы кооперативной жизни. Потребитель-
ские общества на свои деньги выписывали газеты и журналы для изб-читален 
и красных уголков. В частности, Витебский союз потребителей выписал 
12 наименований периодических изданий. Наибольшей популярностью среди 
членов кооператива пользовались газеты «Кооперативный путь», «Белорус-
ский кооператор» и «Кооперативный листок». Причем, в случае отсутствия 
необходимых денежных средств на периодические издания можно было под-
писаться на зерно [1]. 

Представляют интерес и материалы разных лет, опубликованные в перио-
дической печати. Это статьи И. Хазеева «Узнікненне рабочага друку ў Віцеб-
ску», К. Колосова «Першы рэдактар», А. Чанчина «Насценгазеты РОСТА ў 
Віцебску», О. Рыбаковой «Витебская пресса на срезе времени» и др. 

Репрессивному характеру декрета о печати, подписанному В. Лениным 
27 октября (9 ноября) 1917 г., посвящена статья Е. Тепловой «Временно на 
74 года... и далее?». Здесь также отмечается, что основная волна репрессий 
против широкого фронта печатных изданий прокатилась в 1917-1918 гг. и 
особое рвение проявляли местные органы власти. Ими было запрещено по-
давляющее большинство газет. Декретами же ВЦИК и СНК в 1917-1920 гг. 
было закрыто всего 7 печатных изданий. Но какова сила примера! [2]. 

В предлагаемой статье рассматривается деятельность печатных органов в 
контексте деятельности местных властей Витебской губернии в 1917-1924 гг. 
Использование документов Госархива Витебской области позволяет ввести в 
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научный оборот новые исторические факты и использовать иные ракурсы для 
рассмотрения данной проблемы. 

Центральные власти уделяли особое внимание идеологической поддерж-
ке советской власти на местах. В первые дни после октябрьского переворота 
большевистские газеты, листовки и политическая литература распространя-
лись бесплатно. В начале ноября 1918 г. в Витебской губернии работало 
80 агитаторов-организаторов. Телеграммой из Москвы от 10 декабря 1918 г. 
предлагалось в двухнедельный срок на местах создать «аппарат информа-
ции», «используя циркуляры, листовки, местный печатный орган (печатание 
обязательных постановлений), издание информационных бюллетеней, выра-
ботать план широкого оповещения населения и толкования всех декретов и 
распоряжений» [3]. 

Рупором новой власти на Витебщине стала с 29 октября 1917 года газета 
«Известия военно-революционного комитета г. Витебска», с ноября 1917 г. -
«Известия Витебского революционного совета солдатских и рабочих депута-
тов». В этом же 1917 г. она меняет название на «Известия Витебского Совета 
рабочих и солдатских депутатов» и, по сути, является главным официальным 
печатным органом Витебщины. С 1918 г. эта же газета именовалась «Известия 
Витебского губернского комитета РКП(б)Б и губернского исполкома», в годы 
гражданской войны - «Известия Витебского военно-революционного комите-
та», с апреля 1924 г. - «Известия Витебского уездно-городского комитета 
КП(б)Б и угорисполкома», с августа 1924 г. - «Известия Витебского окружного 
комитета КП(б)Б и окрисполкома, с декабря 1924 г. - «Заря Запада» [3, Ф. 1947. 
Оп. 1. Д. 19. Лл. 96, 170]. За 1917-1924 гг. газета девять раз меняла свое на-
звание и была широко известна на Витебщине как «Витебские известия». 

Первым редактором газеты был В.П. Грабеник, тираж «Витебских известий» в 
это время составлял 13 тыс. экземпляров. Редакция располагалась по адресу: 
Витебск, ул. Смоленская, 27. Газета выходила 2 раза в неделю. Подписка на ме-
сяц стоила 20 руб., на 2 месяца - 35 руб. В штате Витебской губернской типо-
графии и редакции газеты «Известия» были регистратор, делопроизводитель, 
конторщик, хроникер, экспедитор, помощник экспедитора, фальсовщик и 6 курь-
еров [3, Ф. 7. Оп. 1. Д. 500. Л. 2; Ф. 1821. Оп. 1. Д. 295. Л. 11]. 

На данный печатный орган, равно как и на другие большевистские газеты, 
существовала разнарядка по распределению. Приказом № 12 от 3 апреля 1919 г. 
по Витебскому агентству по снабжению и распространению печати был установ-
лен минимум периодических изданий, обязательный для продажи всеми витеб-
скими газетчиками, а именно: «Витебских известий» - 100 номеров, «Известий 
ЦИК» - 86, газет «Правда Московская» - 30, «Правда Петроградская» - 30, 
«Беднота» -10, «Коммунар» -15, «Северная коммуна» - 30, «Красная газета» -15, 
всего не менее 250 экземпляров в месяц. Примечание к приказу гласило, что га-
зетчики, не продающие указанный минимум, считаются неспособными и немед-
ленно увольняются от занимаемой должности. В Витебске газеты распространя-
лись 18 газетчиками и «сиделицами» 16 киосков [3, Ф. 56. Оп. 6. Д. 41. 
Л. 122; Ф. 1821. Оп. 1. Д. 317. Л. 4 об.]. 

Распространялись также газеты «Жизнь национальностей», «Труд», «Эко-
номическая жизнь», «Коммунист», «Профсоюзное движение», «Гудки», 
«Красный балтийский флот», «К оружию», «Исполком учащихся», «Вечер-
няя», «Власть Советов». «Власть Советов» - периодическое издание Нарко-
мата внутренних дел, в котором печатались постановления съездов Советов, 
различные инструкции и комментарии к ним по вопросам государственного 
строительства. В 1919 г. распространялась газета «Дер штерн» - орган Ви-
тебского губернского партийного комитета и еврейской коммунистической 
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секции. Губернский информационный отдел получал в обмен на витебские 
издания газеты из 35 городов. 

Но это разнообразие прессы не было подобным широкому спектру изда-
ний 1917 года. Печатных изданий, альтернативных советским государствен-
ным изданиям, к 1919 году уже практически не существовало. Вслед за бур-
жуазными были закрыты все небольшевистские газеты. Идеологические 
штампы препятствовали демократическому развитию прессы. 

Центральные и местные власти уделяли значительное внимание изданию 
газет и в уездных центрах. Так, осенью 1919 г. только на издание «Известий 
Ревкома» в Полоцке израсходовано 90 тыс. руб. Газета «Известия» Полоцко-
го уездного совета печаталась по адресу: Полоцк, ул. К. Маркса, 8 и выходи-
ла ежедневно по понедельникам (цена 1 номера газеты составляла 40 коп., 
подписка - 8 руб. в месяц). Здесь печатались сводки с фронтов, новости из 
городов Советской России и из-за границы (которые носили явно тенденциоз-
ный характер), уездные события. Подобного содержания придерживалась и 
газета «Известия» Лепельского уездного совета [3, Ф. 2262. Оп. 1. Д. 10. 
Л. 784; Ф. 1821. Оп. 1. Д. 349. Лл. 8-22 об.]. В Сенно издавалась газета «Фа-
кел», в Орше - «Набат». 

При информационном отделе Витебского губернского агентства по рас-
пространению печати с 12 июня 1919 г. начало функционировать губернское 
бюро Роста. В его задачу входило широкое освещение для центра работы 
местных советских учреждений. Ежедневная газета Роста разносилась по 
всем фабрикам и заводам города. Архивные документы донесли до наших 
дней фамилии первых наборщиков этой газеты, издававшейся во 2-ой госу-
дарственной типографии г. Витебска по улице Смоленской: Бабушкин, Само-
вич, Микушкин, Яункольн. В уездных городах Витебской губернии издавались 
еженедельные официальные листки - издания отделений РОСТА. 

Согласно телеграмме Наркомата внутренних дел Витебский губернский 
отдел распространения печати был организован 16 октября 1918 г. Первым 
заведующим отдела был назначен Цветков (затем Треболев). В январе 
1919 г. отдел был преобразован в губернское агентство в связи с декретом 
ЦИК об организации Центрального агентства по снабжению и распростране-
нию произведений печати. 

Агентство по снабжению и распространению печати располагалось в Витеб-
ске по Консисторской набережной. При нем существовали должности журналист-
ки, хроникера, архивариуса, курьера. Заведующими были М. Левинтов, И. Шейк-
ман, Бодрицкая. Отделения агентства были созданы в 9 уездах и 151 волости 
Витебской губернии. Согласно предписанию губисполкома агентство сформиро-
вало 100 волостных библиотек, на что было ассигновано 150000 руб. 

Губагентство состояло из следующих отделов: общего, отдела снабжения, 
счетно-хозяйственного и информационного отделов. Книжные склады и изда-
тельская деятельность были в ведении общего отдела. Отдел снабжения, или 
«экспедиция», решал вопросы доставки газетной продукции. Задачей информа-
ционного отдела являлось всестороннее освещение жизни губернии. Деятель-
ность отдела распадалась на: 1) непосредственно связанную с распространени-
ем печати; 2) общеполитическую. Отдел имел несколько подотделов, в том чис-
ле статистический и бюро вырезок. В целях быстрой доставки газет в уезды бы-
ла организована «ночная экспедиция», работавшая с 1 часа ночи до 9 часов ут-
ра. Что же касается снабжения газетами фабрик и заводов Витебска, то город 
был разделен на 4 района, и в каждый из них агентство направляло своего со-
трудника. Распространители газет исходили из следующего принципа, на 3 ра-
бочих должна была приходиться 1 газета. Представитель агитационного поезда 
«Октябрьская революция» Новицкий посетил Витебское губагентство и приобрел 
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все местные издания с начала 1919 года; представитель губагентства закупил в 
поезде литературы на 33000 рублей [3, Ф. 56. Оп. 6. Д. 41. Лл. 92, 301, 440, 
226, 758. Ф. 1821. Оп. 1.Д. 317. Лл. 4, 4 об., 11 об., 18, 22]. 

Бумажные фабрики в 1919 г. остро испытывали недостаток сырья, и отдел 
утилизации ВСНХ рекомендовал местным органам власти и управления 
предпринять сбор отходов всех сортов и видов использованной бумаги. Ви-
тебский губернский отдел управления издал приказы № 26 в 1918 г. и № 34 в 
1919 г. об экономии бумаги. С этой целью местные органы власти выдавали 
печатные издания в виде вестников. 6 мая 1919 г. циркуляром Наркомата 
внутренних дел РСФСР предлагалось «принять меры к возможному сокраще-
нию тиража этих изданий». 

С 17 октября 1919 г. количество экземпляров распространяемой в уездах 
газеты «Известия Витебского губисполкома» увеличилось на 25%. Но уже в 
ноябре 1919 г. в связи с бумажным кризисом тираж «Известий» сократился с 
15 до 7 тыс. экземпляров. За первую половину декабря 1919 г. со склада гу-
бернского агентства было отпущено продукции всего на 35 руб. С 1 января 
1920 г. на газету была прекращена индивидуальная подписка, подписчикам 
предлагалось посещать читальни. Газеты «Беднота» и «Деревенская комму-
на» распространялись только на фабрике «Двина», где среди рабочих преоб-
ладал крестьянский элемент. 

На совещании представителей уездных агентств Витебской губернии, состо-
явшемся 21 декабря 1919 г., говорилось, что в связи с «бумажным голодом» че-
рез розничную торговлю предлагается не более 10% печатной продукции. «Все 
же остальное количество следует распространять между рабочими и красноар-
мейскими организациями, главным образом бросать в деревню, причем газеты 
эти должны распространяться бесплатно (красноармейцам - за счет политпроса, 
рабочим и крестьянам - за счет агитационных средств)» [3, Ф. 1821. Оп. 1. 
Д. 317. Лл. 28, 34,37,41]. 

В 1919 г. изменился порядок распределения газет в уезды: ранее газеты 
распределялись через губернский отдел снабжения, теперь же в уезды они 
доставлялись непосредственно из центра. 

В доставке советской литературы Витебским губагентством большое зна-
чение придавалось местному пароходству (начальник речной флотилии -
Серебренников). На отрезке от Бешенковичей до Старого Села это был до 
закрытия навигации единственный способ почтовой связи. 

Особое внимание придавалось распространению литературы среди крас-
ноармейцев прифронтовой полосы, к которой относилась и Витебская губер-
ния. Приказом председателя Реввоенсовета республики от 21 июня 1919 г. 
коменданты станций и начальники военных санитарных поездов должны бы-
ли принимать и отправлять грузы советской литературы наравне с военными 
грузами. Неисполнение приказа влекло строгую ответственность перед Рево-
люционным трибуналом. 

Газетами и агитационной литературой снабжались проходившие через Ви-
тебск воинские эшелоны. Решение об этом было принято на совещании пред-
ставителей губисполкома, агитпросвета губвоенкома, губагенства по распро-
странению печати и других организаций Витебщины 21 мая 1919 года [3, Ф. 56. 
Оп. 1. Д. 41. Л. 262]. Циркуляром Центрального агентства ВЦИК 1919 г. было 
предложено «всем губернским отделам озаботиться немедленным получением 
из местных военных учреждений необходимого количества лошадей для более 
скорой и успешной развозки получаемой литераггуры и газет и др., исходя из то-
го, что всякого рода агитационные грузы, газеты, литература и проч. в настоящее 
время являются для строительства социалистической России первоочередны-
ми» [3, Ф. 56. Оп. 6. Д. 41. Л. 115]. 
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Взаимосвязь местных органов власти и управления и печатных органов была 
непосредственной. В обязанности информационно-инструкторских отделов Ви-
тебского губернского и уездного исполкомов входило «обнародование законов и 
распоряжений центральной власти и постановлений местного совета, распро-
странение популярной литературы и издание листовок, разъясняющих действия 
центральной и местной власти». Из уездов Витебской губернии заведующие ин-
формационно-инструкторскими отделами исполкомов командировались в Моск-
ву за приобретением литературы. В уезды губернии на постоянную работу при-
бывали коммунисты, окончившие шестидневные курсы при школе агитаторов и 
инструкторов ВЦИК в Москве. В 1919 г. школа агитаторов открылась и в Витеб-
ске. Местная власть, сообразуясь с вышестоящими директивами, считала, что «в 
деле информации необходимы прежде всего аккуратность, внимательность и 
добросовестное отношение к новому строительству жизни отдельного учрежде-
ния, ... совершенно ясно, что всякая неаккуратность и попустительство в деле 
информации являются преступлением» [3, Ф. 2279. Оп. 1. Д. 2. Лл. 2, 3, 247]. 

Так называемый «добровольно-принудительный» принцип подписной кам-
пании, характерный для советских времен, утверждался с самых первых лет 
существования этой власти. Коллегия управления Витебского уездного ис-
полнительного комитета 27 апреля 1919 г. приняла постановление, предпи-
сывавшее домохозяйствам крестьянского населения выписывать газету «Из-
вестия губисполкома». 

Руководство официальной периодической печатью советской властью было 
непосредственным и в силу того, что редактором ее официального органа, как 
правило, был представитель этой же власти. Уже упомянутый В.П. Грабеник, 
являясь редактором, был одновременно и членом губкома, комиссаром теле-
графа, заместителем председателя секции юстиции губисполкома, затем заве-
дующим народного образования, заведующим земельного отдела губисполкома. 

VII Витебский губернский съезд советов, проходивший с 18 по 21 марта 
1920 г., в целях упрощения госаппарата постановил слить губернское агентство 
по распространению печати с отделом снабжения народного образования. На 
протяжении 1920 г. утвердилась структура губернского отдела народного обра-
зования, в соответствии с которой в составе отдела существовали 15 подотде-
лов и 19 секций, и одной из секций являлось названное агентство. 

В начальный период нэпа некоторые типографии губернии (Сенненская и 
др.) сдавались в аренду из-за неокупаемости. 

В Витебской губернии распространялись и газеты на польском, латышском и 
еврейском языках. Так, на общем собрании кустарей-одиночек г. Витебска, со-
званного еврейским бюро Витебского губернского комитета РКП(б) в помещении 
клуба им. Хайкина (Бибкин переулок, 1) 6 октября 1923 г. был заслушан доклад 
Фарбера о еврейской прессе. В резолюции, принятой по этому вопросу, отмеча-
лось: «Газета «Эмес» - есть единственный орган, понятный еврейскому кустарю 
и сможет поднять политический уровень их и ввести в курс политических собы-
тий еврейского кустаря. Поэтому общее собрание предлагает президиуму не-
медленно приступить к распространению абонементов на газету «Эмес» среди 
кустарей». Среди еврейского населения популярностью пользовались печатные 
издания «Векер» и «Комфон» [3, Ф. 325. Оп. 1. Д. 7. Л. 34 об]. 

Надо заметить, что опасности, которые тотальное подавление свободы 
слова сулило самим же властям, понимали многие большевики. Но они на-
шли выход из создавшегося положения. Отсутствие межыдейной борьбы, от-
сутствие соперничества между газетами они заменили борьбой внутриидей-

34 



ной. Речь идет и о возрастании требований к журналистам, их печатным 
статьям; газета «Известия Витебского губисполкома и губкома РКП(б)» в 
№ 108 напечатала «десять заповедей красного журналиста». 

Официальная печать Витебщины 1920-х гг. (несмотря на далеко не пол-
ную ее сохранность) является важным источником для изучения деятельно-
сти местных органов управления. Газета «Известия Витебского губисполкома 
и губкома РКП(б)» печатала материалы об организации губернской комиссии 
по изъятию церковных ценностей (согласно постановлению губисполкома от 
3 марта 1919 года в составе Сперанского, Тихонова, Майлина, Даубе); объ-
явление о работе бюро жалоб при Наркомате Рабоче-Крестьянской Инспек-
ции и его отделениях на местах; постановление губисполкома об отмене ви-
дов на жительство и установление правил об удостоверениях личности. Во-
просам городского управления была посвящена статья Каценелебогена; 
«Райкомы и домкомы надо упразднить, а вместо них нужно создать райквар-
тиркомы, которым следует заниматься жилищным вопросам и... Этот аппарат 
должен быть подведомственен исполнительной власти» [4]. Целый ряд напе-
чатанных в феврале 1924 г. статей был посвящен теме присоединения Ви-
тебской губернии к Беларуси, было опубликовано и постановление президиу-
ма губисполкома о ликвидации губисполкома от 23 марта 1924 года. 

Таким образом, средства массовой информации в 1920-е гг. не были пол-
ноправным субъектом политической деятельности, были придатком сущест-
вующей административной системы. Источниковедческая база большевист-
ской печати была довольно узкой, факты подгонялись под заранее намечен-
ные схемы. Не пресса была рычагом воздействия на власть, а власть исполь-
зовала прессу в своих целях. Пресса регулировала отношения людей в по-
вседневной жизни, играла роль в формировании общественного мнения, 
разъясняла сущность государственных решений, давала информацию, удоб-
ную для государственной власти, и с ведома этой власти помогала конструи-
ровать новую модель государства. 
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S и М М A R Y 
The functioning of Vitebsk publishing bodies in a context of local controlling 

activity in 1917-1924, the mechanism of their mutual relation are examined in this 
article. 

It is noted that Soviet authority gave significant attention to creation of «the de-
partment of the information» in province and to realization of the wide notification of 
the population and interpretation of all decrees and orders. 

The documents of the State Archive of Vitebsk region are used widely and this 
allows to give new facts on the theme. 
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