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В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением места региональ-
ной большевистской прессы в системе агитационно-пропагандистской деятельности 
большевиков в условиях Гражданской войны на Северо-Западе России в 1919 году. Ак-
туальность исследования обусловлена значительной ролью средств массовой инфор-
мации в регулировании социально-политических процессов как в современной России, 
так и в ее историческом прошлом. Новизна исследования заключается в рассмотрении 
большевистской периодики как целенаправленно используемого «красными» инстру-
мента в достижении победы в военно-политическом противостоянии с белогвардейца-
ми. Проведен сопоставительный анализ материалов большевистских изданий, выходив-
ших в 1919 году на Северо-Западе России. Сделан вывод о том, что пресса занимала 
важнейшее место в системе большевистской пропаганды в северо-западном регионе. 
Установлено, что ее основным лейтмотивом было формирование негативного образа 
противника по контрасту с большевиками и Красной армией. Доказано, что в местной 
большевистской печати последовательно создавался образ «Советской власти» как 
единственно справедливой, а Красной армии как мощной и непобедимой силы. Пока-
зано, что выдвигаемые в большевистской печати положения и лозунги были призваны 
обеспечить массовую поддержку революционных сил в регионе и мобилизацию сил на 
отпор неприятелю. 
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1. Введение
С самого начала своего существования Советское государство уделяло 

серьезное внимание вопросам идеологии. Согласно декрету Совнаркома 
«О печати» от 27 октября 1917 года, в стране запрещалась вся «буржуаз-
ная пресса». Под этим распространенным в большевистском официальном 
языке эвфемизмом понимались издания, содержащие призывы к «сопро-
тивлению или неповиновению» советскому правительству, а также «сею-
щие смуту путем явно клеветнического извращения фактов» [Декреты …, 
1957, с. 24—25]. Но и легальная советская пресса в условиях Гражданской 
войны, по мере роста очагов неповиновения большевикам в разных ча-
стях страны, всё шире попадала под политический контроль большевист-
ской партии [Блюм, 1994, с. 40]. Не случайно VIII съезд РКП(б) в марте 
1919 года предложил «всем партийным организациям выделить для обслу-
живания печати наиболее стойких, энергичных и преданных работников» 
[Восьмой съезд …, 1959, с. 437]. 

Контроль над изданиями осуществляли военно-цензурные отделе-
ния, следившие за недопустимостью публикации тех или иных сведе-
ний. Например, «недопустимой» признавалась информация о деятель-
ности предприятий Петрограда, выполнявших «… заказы на оборону» 
[ЦГА СПб., ф. Р-1000, оп. 3, д. 101, л. 249], о наименовании красноармей-
ских подразделений и единицах флота, а также о местах их дислокации 
[Там же, л. 258]. 

Усиление надзора большевистского режима над печатью отнюдь не 
было случайностью. В условиях эскалации гражданского противостояния, 
при относительно неустойчивом положении органов советской и партийной 
власти [Тропов, 2011, с. 355—358], печать становилась одним из важнейших 
элементов политической борьбы в России [Молчанов, 2002, с. 150]. 

Однако за истекшие сто лет роль местной прессы в системе больше-
вистской пропаганды на Северо-Западе РСФСР не была осмыслена. В ран-
ней советской историографии 1920-х годов основное внимание уделялось 
таким аспектам агитационно-пропагандистской деятельности в период 
Гражданской войны на Северо-Западе, как проведение митингов, лекций, 
публикация отдельных воззваний и выступлений лидеров белого движе-
ния и большевистских руководителей. О роли и значении периодической 
печати как средства агитации либо не упоминалось вовсе [Лейкина, 1929], 
либо упоминалось вскользь, а материалы периодики привлекались глав-
ным образом для цитирования той или иной исторически значимой инфор-
мации, связанной с борьбой против армии генерала Н. Н. Юденича [Кор-
натовский, 1929, с. 282, 286—287]. 
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Публикация в 1938 году «Краткого курса истории ВКП(б)» на долгие 
годы определила ситуацию в науке, в том числе в изучении истории Граж-
данской войны на Северо-Западе РСФСР. Основные задачи авторов сво-
дились к тому, чтобы в соответствии с закрепленными в «Кратком курсе» 
клише [История Всесоюзной коммунистической партии …, 1938, с. 226, 
228] показать успехи Красной армии в борьбе с Юденичем, руководящую 
роль большевистской партии, прежде всего В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
в обеспечении разгрома белогвардейцев. Цитирование белогвардейской 
прессы стало невозможным, а обращение к советским периодическим из-
даниям (главным образом, к «Красной газете» и «Правде») при характе-
ристике событий Гражданской войны на северо-западе России было эпи-
зодическим и преследовало цель лишь проиллюстрировать положения и 
выводы из «Краткого курса» [Караев, 1940, с. 159; История Гражданской 
войны …, 1959, с. 149—173, 328—345]. 

В «перестроечное» время авторы, ратовавшие за «новые подходы» к из-
учению истории Гражданской войны, указывали на необходимость «обнов-
ления тематики» научных работ, «критического анализа литературы» и при-
зывали использовать «максимум новых архивных материалов» [Кораблев, 
1989, с. 60], но вопрос о роли местной печати в агитационно-пропагандист-
ской деятельности большевиков в условиях Гражданской войны занимал пе-
риферийное положение в научных исследованиях [Алексеев, 1990]. 

В последние два десятилетия как в отечественной, так и в зарубежной 
науке существенно расширился комплекс источников, привлекаемых уче-
ными для исследования явлений и процессов, происходивших в северо-за-
падном регионе страны в условиях Гражданской войны. В частности, зна-
чительно большее внимание, чем раньше, стало уделяться реконструкции 
военно-политической истории России 1917—1920 годов на основе мате-
риалов периодической печати [Молчанов, 2002; Steinberg, 2017]. Появи-
лись образцы глубокого анализа региональной прессы как исторического 
источника [Яров, 2009, с. 148—157]. Однако в исторических исследовани-
ях северо-западная региональная пресса по-прежнему упоминается лишь 
вскользь и не становится предметом специального рассмотрения в каче-
стве инструмента агитации и пропаганды [Алферова, 2011, с. 19; Вихров, 
2010, с. 92—100; Розенберг, 2019, с. 73—93; Rabinovich, 2018, р. 152—154, 
157—159]. Согласимся с необходимостью продолжать активное введение 
в научный оборот новых источников, без которых вряд ли вообще возмож-
но дальнейшее продвижение в исследовании роли прессы как пропаган-
дистского механизма в годы Гражданской войны [Конкин и др., 2018; Рыб-
ников и др., 2001; Цветков, 2018, с. 363]. 
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В основе настоящего исследования лежат материалы целого комплек-
са периодических изданий, выпускавшихся в 1919 году на Северо-Западе 
РСФСР, анализ которых позволяет выявить роль большевистской печати 
как важнейшего инструмента агитационно-пропагандистской деятельно-
сти «красных» в ходе военно-политического противоборства в северо-за-
падном регионе страны. Исследование призвано заполнить имеющуюся 
в историографии лакуну и создать условия для дальнейшего изучения роли 
печати в условиях экстремальной повседневности. 

2. Местная большевистская печать на начальном этапе борьбы 
с войсками Н. Н. Юденича (весна — лето 1919 года)

При обращении к исследованию роли большевистской прессы в каче-
стве инструмента агитации и пропаганды на Северо-Западе РСФСР не-
избежно на первое место выходит вопрос о том, была ли она востребова-
на среди населения региона, читали ее или нет? Историки до сих пор не 
анализировали эту проблему, а между тем имеется уникальный источник, 
который еще не был введен в научный оборот и который представляет 
несомненный интерес. Это данные опроса, проведенного 22—26 января 
1919 года на съезде работниц и крестьянок Союза Коммун Северной об-
ласти. Опрос, в котором принял участие 871 чел., показал, что 698 чел. 
(80,1 %) читают петроградскую прессу, прежде всего «Красную газету» 
и «Северную Коммуну» [ВОКВД (СКСО), 1919, с. 511]. Мы, конечно, не 
будем абсолютизировать эти данные, тем не менее они определенно по-
казывают, что у «красной» прессы была большая и устойчивая аудитория 
среди граждански-активного населения, а значит, большевистская перио-
дика была способна выполнять агитационно-пропагандистские функции 
среди населения региона. 

1919-й год стал, пожалуй, одним из самых сложных периодов в жиз-
ни Петрограда и всего Северо-Запада РСФСР в связи с резкой активиза-
цией антибольшевистских сил в этом регионе. Однако в первые месяцы 
1919 года советская печать как будто не замечала этой угрозы, бодро ра-
портуя о могуществе Красной армии, об укреплении Советской власти 
внутри страны и о приближающейся мировой пролетарской революции. 
В январе—феврале, когда Комитет рабочей обороны Северной области под 
руководством Г. Е. Зиновьева проводил мобилизацию сил для укрепления 
7-й армии [Вихров, 2010, с. 94], периодическая печать, вселяя в граждан 
уверенность и оптимизм, представляла Белое движение на северо-запад-
ных территориях практически побежденным. Его участники и лидеры едко 
высмеивались в стиле популярного тогда «революционного фольклора»: 
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… Наши белые солдаты
Точно малые ребята
Разбежались!
И при первой перестрелке
Балахович словно белка
Где-то сгинул [Псковский набат, 1919].
Ситуация начала стремительно меняться после объявления Советом 

Рабоче-Крестьянской обороны (далее — СРКО) 2 мая Петрограда, Петро-
градской, Олонецкой и Череповецкой губерний на осадном положении. 
Впрочем, военно-политическое руководство РСФСР и региональные вла-
сти в тот период полагали, что главная опасность исходит не от сил вну-
тренней контрреволюции, а из Финляндии [Смолин, 1998, с. 138]. 

В соответствии с этими геополитическими установками формиро-
валась и агитационно-пропагандистская линия «красной» периодики. 
Петроградская газета «Северная коммуна», изложив на своих страницах 
упомянутое выше постановление СРКО, а также постановление исполко-
ма Петроградского совета о мерах по переводу города на военное положе-
ние, далее поместила заметку под характерным заголовком «Петроград — 
фронт». В ней особо подчеркивалось, что военные «успехи Колчака на 
востоке России могут толкнуть и финских белогвардейцев на активное 
нападение на столицу революции» [Северная Коммуна, 3 мая 1919]. Как 
показали дальнейшие события, это был ошибочный вывод. 

Большое внимание советская пресса уделяла формированию нега-
тивного образа противника. Участники «Белого движения» именовались 
«черносотенцами», стремившимися, по словам «Северной Коммуны», 
«перерезать петербургских рабочих и работниц», восстановить монархию 
и в целом вернуться к дореволюционным порядкам [Там же, 4 мая 1919]. 

13 мая 1919 года силы эстонской армии и белогвардейского Северно-
го корпуса сумели прорвать фронт «красных» под Нарвой и развернули 
активное наступление: уже 15 мая ими был взят Гдов, 17 мая — Ямбург, 
20 мая — станции Волосово и Кикерино [Интервенция …, 1995, с. 241]. 
Несколько дней пресса как будто не замечала активного продвижения сил 
«белых». По-прежнему публиковались материалы о государственном про-
довольственном снабжении граждан, о борьбе со спекуляцией, об успехах, 
достигнутых местными властями при проведении партийной мобилизации 
на Восточный фронт и пр. [Петроградская правда, 13 мая 1919; Известия 
Великолуцкого Совета …, 20 мая 1919]. 

Ведущиеся в регионе военные действия трудно «разглядеть» в периодике 
второй половины мая 1919 года, о них советская пресса того времени писа-
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ла крайне неохотно, скупо. В лучшем случае появлялись несколько туманные 
сообщения об обстреле белогвардейцами каких-то деревень в приграничных 
районах Эстонии и РСФСР, а также о курсировании севернее Нарвы неизвест-
ных крейсеров и миноносцев [Известия Петроградского совета, 15 мая 1919]. 

Вместе с тем определенная работа по подготовке общественного мне-
ния в связи с усложнением военно-политической обстановки в регионе 
уже с середины мая 1919 года начала постепенно осуществляться. «Сестра 
порвет с братом, жена порвет с мужем, мать порвет с сыном, если этот брат, 
муж или сын белогвардейцы, если они идут против Советской власти, если 
они идут изменять рабочему классу … Презирайте дезертиров, женщины 
рабочего класса! Презирайте меньшевиков и эсеров, работницы!», — при-
зывал Г. Е. Зиновьев со страниц первого номера газеты «Работница» [Ра-
ботница, 15 мая 1919]. 

25 мая 1919 года красноармейскими частями был оставлен Псков. 
В петроградской печати это событие было представлено ограниченно, 
вероятно, чтобы не вызывать панику. Но полностью обойти стороной эту 
тему было, конечно, невозможно. В «Петроградской правде» была опубли-
кована статья «Всеобуч и защита Петрограда», в которой противостоящие 
Красной армии на питерском направлении белогвардейцы назывались «ми-
ровыми разбойниками, у которых сил немного, вследствие отказа рабочего 
класса от нападения на революционную Россию» [Петроградская правда, 
25 мая 1919]. Временные успехи «белых» объяснялись личными, корыст-
ными мотивами их лидеров и основного ядра армии, а также их желанием 
«… вновь у своих ног видеть рабов» [Там же]. Авантюры белогвардейцев 
закончатся довольно быстро и «бесславно», — утверждалось в «Извести-
ях Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов», так как 
«революция теперь неизмеримо сильнее, чем полтора году тому назад!» 
[Известия Петроградского совета, 27 мая 1919]. 

Но уже с конца мая 1919 года тональность публикуемых в прессе ма-
териалов разительно меняется. От общих деклараций, лозунгов и завере-
ний осуществляется переход к конкретным призывам обеспечить защиту 
Петрограда от нависшей угрозы. «Собирайте немедленно отряды, хотя бы 
небольшие, но непременно испытанные, и шлите их тотчас же в Петро-
град … отложите в сторону другие работы. Надо спасти Петроград во что 
бы то ни стало», — передавали «Известия Петроградского Совета» настой-
чивые требования Г. Е. Зиновьева, обращенные к местным партийным ор-
ганизациям [Там же, 30 мая 1919]. 

В последующие несколько месяцев необходимость революционной 
обороны Петрограда стала, пожалуй, основной темой в региональной со-
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ветской печати. Один из главных мотивов в периодике того времени — это 
указание на бездумно-репрессивный характер белого режима, на чинимые 
им притеснения в отношении трудящегося населения. Например, среди 
первоочередных мер, предпринятых белогвардейцами в Пскове, газеты на-
зывали аресты бывших советских служащих, расстрелы мирных граждан, 
прочие издевательства, реквизиции продовольствия у крестьян и др. [Из-
вестия Великолуцкого Совета …, 3 июня 1919]. 

После мобилизации советским военно-политическим руководством 
необходимых сил и средств и перехода 21 июня 7-й армии в контрна-
ступление при поддержке кораблей Балтийского флота (постановление 
ЦК РКП(б) о признании Петроградского фронта первым по важности было 
принято 10 июня 1919 года) на первый план в местной большевистской 
печати вышла тема победоносных действий частей Красной армии и пол-
ной дезорганизации контрреволюционных сил. «Солдаты противника, — 
с нескрываемым воодушевлением сообщала в начале июля газета “Комму-
нист”, — бегут массами, дерутся только белые офицеры». Со слов нена-
званных «перебежчиков» газета писала «о громадном разложении в среде 
противника» [Коммунист, 3 июля 1919]. 

К концу августа 1919 года войска Н. Н. Юденича были разбиты, одна-
ко они сохранили контроль над Гдовским районом и планировали с этого 
плацдарма начать новое наступление на «петербургское гнездо коммуни-
стов», рассчитывая на этот раз на широкую и весомую военную поддержку 
со стороны Англии [Думова, 1989, с. 141]. 

3. Местная периодическая печать о борьбе с Северо-Западной армией 
Н. Н. Юденича осенью 1919 года

Мирная передышка на Северо-Западном фронте оказалась непродол-
жительной. 28 сентября 1919 года войска Н. Н. Юденича начали новое на-
ступление, причем сначала наиболее массированное на псковском направ-
лении. Дезориентировав командование 7-й армии, решившей, что «белые» 
стремятся занять Псков, Н. Н. Юденич 10 октября нанес удар на главном 
направлении (Ямбург—Гатчина—Петроград) и оказался через несколько 
дней на ближних подступах к Петрограду [Вихров, 2010, с. 97—98]. 

Местная большевистская печать, вопреки очевидным успехам Се-
веро-Западной белой армии, писала в эти дни, напротив, о снижении ее 
боеспособности. Объяснялось это, во-первых, последствиями тяжелых 
боев с Красной армией весной–летом 1919 года, во-вторых, отсутствием 
поддержки белогвардейцев со стороны Эстонии, которая готовилась к ве-
дению мирных переговоров с Советской Россией [Петроградская правда, 



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 4]

360

9 октября 1919]. К спокойствию жителей города призывал и председатель 
Петросовета Г. Е. Зиновьев, отмечавший, правда, при этом, что для успеш-
ного противодействия белогвардейцам Питеру нужна помощь из других 
регионов РСФСР [Там же, 19 октября 1919]. 

Региональная периодическая печать живо откликнулась на этот при-
зыв, на различных примерах демонстрируя единство страны в ее борьбе 
с внутренними и внешними врагами. Проявилось это, в частности, в пу-
бликации телеграмм от партийных комитетов РСФСР, выражавших со-
лидарность с трудящимися Петрограда и с Красной армией, а также со-
державших сведения о той помощи, которую они готовы оказать городу. 
Масштабы этой помощи действительно были велики. Город получал про-
довольствие с Украины, а также из городов РСФСР (Воронежа, Пензы, 
Нижнего Новгорода и др.). Подобные материалы постоянно встречались 
на страницах периодической печати. Частыми были, например, телеграм-
мы следующего содержания: «Губком партии постановил оставить в Че-
реповце и уезде по ответственной тройке, не считая женщин и инвалидов, 
а всех остальных мобилизовать на защиту Петрограда … Союз молодежи 
мобилизует 30 проц[ентов]. Настроение приподнятое» [Там же]. 

21 октября 1919 года стало переломным моментом в военной кампа-
нии на Северо-Западном фронте. В этот день части Красной армии, полу-
чив необходимое подкрепление, перешли в контрнаступление, завязались 
бои у Пулковских высот, в районе Детского Села, Красного Села, Гатчины 
и на некоторых других участках фронта. 

Развернувшееся наступление не могло не отразиться на содержании 
материалов большевистской печати. На ее страницах всё чаще стали по-
являться статьи и заметки, представлявшие события осени 1919 года в ка-
честве закономерного развертывания военных действий на фронте. Так, 
например, в «Известиях Петроградского совета» от 23 октября приводи-
лась характеристика трех последовательно сменявшихся этапов в истории 
противостояния «красных» и «белых» сил в регионе. На первом этапе, 
«когда враг нападает на нас врасплох, ему удается расстроить стройные 
ряды рабочих и крестьян, защитников советской власти», в результате чего 
происходит потеря «значительных территорий» [Известия Петроградского 
совета, 23 октября 1919]. На втором этапе, когда «…трудящиеся России 
оправлялись от ударов, грозная опасность вызывала в них могучий подъ-
ём, придавала им новые силы, заставляла привести в движение всё» [Там 
же]. И, наконец, на третьем этапе «…рабочий класс Петрограда ощетинил-
ся штыками, превращает свою столицу в неприступную крепость, от обо-
роны переходит к наступлению» [Там же]. Тем самым «снимался» вопрос 
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о начальных неудачах Красной армии и большевистского руководства, ни-
велировалась проблема политической ответственности государственных 
деятелей за подготовку города к обороне, за военные просчеты и неудачи. 

Важной темой в советских публикациях была связь лидеров Северо-За-
падной армии с зарубежными странами и их правительствами. Большевист-
ская печать обличала «марионеточное» Северо-западное правительство, ко-
торое обратилось к правительству Финляндии с просьбой присоединиться 
к борьбе против большевиков, обещая им территориальные уступки после 
окончания Гражданской войны. «Белые патриоты готовы расплатиться ча-
стью своего любезного Отечества, продать его чужой буржуазии в обмен на 
помощь с её стороны делу порабощения России», — отмечалось в советских 
изданиях [Известия Петроградского совета, 4 ноября 1919]. 

Наступавшие части 7-й армии в конце октября — начале ноября 
1919 года смогли добиться поспешного отступления белогвардейских сил. 
14 ноября 1919 года, когда подразделениями Красной армии был взят Ям-
бург, Гражданская война на Северо-Западе РСФСР фактически заверши-
лась. Измотанная в боях и не получавшая достаточного и своевременного 
материально-технического и кадрового пополнения, белогвардейская ар-
мия отступила на территорию Эстонии, где была интернирована.

4. Заключение
К началу эскалации гражданского противостояния на Северо-Западе 

РСФСР в 1919 году оппозиционная большевикам «буржуазная» пресса 
была уже ликвидирована. Сконцентрировав в своих руках контроль над 
периодической печатью, большевики стали усиленно использовать ее в ка-
честве важнейшего средства идеологического воздействия на население. 

Анализ местной большевистской периодики показал, что она в 1919 году 
выполняла две важнейшие, тесно связанные друг с другом, функции. 

Во-первых, при помощи печати большевики развернули активную 
агитационно-пропагандистскую деятельность. В сознании граждан за-
креплялись идеи непоколебимости Советской власти, выражающей и за-
щищающей интересы трудящихся, их тесное единство, акцентировалось 
внимание на связи белогвардейских сил под командованием Н. Н. Юдени-
ча с «мировым империализмом», формировалась убежденность в их неиз-
бежном и скором разгроме, укоренялся образ «белых» как лжепатриотов, 
грабителей и насильников. 

Во-вторых, большевистская печать выполняла функцию мобилизации 
трудящегося населения для отпора неприятелю. В периоды наибольшей 
угрозы Петрограду местные газеты неустанно указывали на необходи-



[CC BY 4.0] [НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2020. № 4]

362

мость оказания помощи и поддержки частям Красной армии, сражающим-
ся против «империалистов» и «белогвардейских бандитов». В связи с этим 
в периодической печати в обилии появлялись призывы партийных и совет-
ских лидеров к населению, материалы об успехах в проведении военных 
мобилизаций, резолюции собраний граждан с поддержкой деятельности 
центральной и региональной большевистской власти и др. 

Местная большевистская печать, реализуя возложенные на нее функ-
ции, не только эксплуатировала страхи крестьян и жителей города, рисуя 
резко неприглядный образ «белых», но и апеллировала к жизненным ин-
тересам рядового населения северо-западного региона РСФСР, жестко 
противопоставляя им «буржуазно-помещичьи» интересы лидеров Белого 
движения, стремилась облечь транслируемые гражданам идеи в ясные, до-
ступные, а порой даже и в примитивные образы и формулы. 

Проведенное исследование позволяет в целом заключить, что благо-
даря систематичности выхода в свет советских агитационно-пропаган-
дистских материалов, их четкой идейно-политической направленности и 
стилистической «доступности» для рядовых граждан большевистская пе-
чать смогла занять исключительно важное место в системе пропаганды и 
тем самым она внесла весомый вклад в организационное и идейно-поли-
тическое обеспечение победы большевиков над Северо-Западной армией 
Н. Н. Юденича. 
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The issues related to determining the place of the regional Bolshevik press in the system 
of propaganda activities of the Bolsheviks during the Civil War in the North-West of Russia in 
1919 are discussed in the article. The relevance of the study is due to the significant role of the 
media in the regulation of socio-political processes both in modern Russia and in its historical
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past. The novelty of the study is in the consideration of the Bolshevik periodicals as a purpose-
fully used by the “red” tool in achieving victory in the military-political confrontation with the 
White Guards. A comparative analysis of the materials of Bolshevik publications published in 
1919 in the North-West of Russia was carried out. It is concluded that the press occupied an 
important place in the Bolshevik propaganda system in the northwestern region. It was estab-
lished that its keynote was the formation of a negative image of the enemy in contrast with the 
Bolsheviks and the Red Army. It is proved that in the local Bolshevik press the image of “Soviet 
power” as the only fair and the Red Army as a powerful and invincible force was consistently 
created. It is shown that the positions and slogans put forward in the Bolshevik press were 
called upon to provide massive support for the revolutionary forces in the region and the mobi-
lization of forces to repulse the enemy.

Keywords: civil war; Northwest of Russia; Soviet authority; the Bolsheviks; White Guards 
periodicals; Red Army; Northwest Army.
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