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Исследование регионального развития почтово-телеграфной связи в период 1917–1925 гг. имеет 
принципиальное значение для понимания общих закономерностей и особенностей развития регионов 
в начальный период установления советской власти, ее влияние на социально-экономическое разви-
тие. Проблема исследования относится к малоизученным, следует отметить работы В.В. Мельнико-
вой [12], которая собрала обширный пласт архивных материалов по истории связи в Царицынской гу-
бернии и Е.В. Булюлиной, исследующую историю города в 1917 – начале 20-х гг. [1].

Цель исследования – выявление особенностей реорганизации почтово-телеграфной связи в Цари-
цынской губернии в условиях установления советской власти. 

Царицынская  губерния  благодаря  своему  социальному  составу  достаточно  быстро  восприняла 
эхо революционной ситуации. Большевистские группы подготовили в Царицыне благодатную почву 
в предвоенный период, а сама Первая мировая война способствовала консолидации рабочих Царицы-
на против царизма. Преобладание расквартированных полков (особую роль играли 93-й, 141-й и 155-й 
пехотные полки) и заводских рабочих (по большей части орудийного и французского) привело к тому, 
что в Царицыне революционные тенденции имели значительное преимущество. 

Однако не все социальные группы были готовы оказать поддержку большевикам. Еще во вре-
мя существования Временного правительства, наметились группы, несогласные с планами большеви-
ков. 3 сентября, после того как генерал Л.Г. Корнилов организовал выступление против Временного 
революционного правительства, почтово-телеграфные служащие Царицына на собрании приняли ре-
золюцию о доверии и поддержке Временного Революционного правительства [3, с. 94]. А 7 ноября, по-
сле того как 25 октября большевики установили контроль над почтово-телеграфным ведомством Цари-
цына, служащие начали забастовку против установления власти Советов [Там же, с. 112].

26  октября  в Царицын дошли известия  о  свершении  социалистической  революции и  передачи 
всей власти Советам. Эсеры и меньшевики, для того чтобы не допустить перехода власти к Советам 
организовали 25–26 октября «Комитет спасения революции» [2, с. 184]. В итоге в Царицыне мы можем 
наблюдать борьбу центробежных и центростремительных тенденций, в лице «Революционного штаба 
при совете рабочих и солдатских депутатов» и «Комитета спасения революции». За первую силу в Ца-
рицыне выступали заводские рабочие, солдаты и ремесленники, за вторую почтово-телеграфные слу-
жащие, телефонисты, учителя, местное казначейство, торгово-промышленные служащие, представи-
тели волостных земств, служащие коммерческих банков. 

Над  Царицынской  почтово-телеграфной  конторой  был  установлен  контроль.  В  газете  «Рабо-
чая мысль» встречаются упоминания о применении насильственных методов в отношении почтови-
ков. Против  такого  произвола  и  установления  контроля  депеш  выступили  и  телефонисты,  которые  
также отказались продолжать работу в условиях установления советского контроля над почтой и теле-
графом [3, с. 123]. 

* Работа выполнена под руководством Соловьевой С.В., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории 
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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В краеведческой литературе есть два объяснения этого факта. По мнению М.А. Водолагина [2] 
и П.А. Голуб [4], почтово-телеграфные чиновники находились под влиянием эсеров и меньшевиков, 
из-за чего они 8 ноября приняли резолюцию, в которой выдвигали условие (для прекращения сабо-
тажа) – установление общественного контроля из представителей всех партий. Второе объяснение – 
противостояние советской власти возникло из-за того, что над почтово-телеграфной конторой уста-
новили  контроль,  использовали  насильственные  методы  и  таким  образом  ограничивали  действия 
служащих [1, с. 49]. 

Временное Революционное правительство, понимая всю важность данного направления, с нача-
ла  своей  работы  обсуждало меры  по  совершенствованию  работы  почты  и  телеграфа  и  улучшению 
положения почтово-телеграфных служащих. Оно, Главному управлению почт и телеграфов выдава-
ло денежное содержание на различные нужны: 500.000 руб. на расходы по увеличению выдачи по-
собий  в  1917  г.  к  празднику  Св.  Пасхи,  служащим  в  учреждениях  почтово-телеграфного  ведом- 
ства [10, с. 108]; 21.000 рублей – на формирование и публикацию списка местных почтово-телеграфных 
учреждений [Там же, с. 161]; 9.872.406 руб. – на повышение денежного содержания унтер-офицеров, рас-
сыльных и сторожей в почтово-телеграфных ведомствах [Там же, с. 191]; 858.750 рублей – для техниче-
ского обслуживания телефонных сетей, вознаграждение почтово-телеграфным начальникам за заведы-
вание местными телефонными связями [Там же, с. 194]. Отметим, что часть из этих мер была реализована  
до того, как Временное правительство было свергнуто. 

После  того,  как  правительство  образовало Министерство  почт  и  телеграфов  вместо  Главного 
управления почт и телеграфов, министр «потребовал передачи ему всех прав, обязанностей и льгот, 
присвоенных по закону министру внутренних дел по почтово-телеграфной части, сохранив за мини- 
стром внутренних дел только те льготы, коими пользуются прочие министры» [9, с. 366].

Таким образом, забастовка почтово-телеграфных служащих, не была вызвана лишь влиянием эсе-
ров и меньшевиков на органы связи. Стоит рассматривать такое поведение служащих в совокупно-
сти всех факторов, причем особую роль занимает именно то, что большевики применяли карательные 
меры для подавления забастовки, чем вызвали недовольство среди других социальных групп и Все-
российского почтово-телеграфного союза. В итоге, саботаж почтово-телеграфных служащих был пол-
ностью  ликвидирован  и  почтовикам пришлось  вернуться  на  рабочие места.  «Саботаж почтовиков» 
был подавлен большевиками, и после этого они же, разогнали в феврале 1918 года профсоюз почтово- 
телеграфных служащих Царицына [1, с. 50].

Анализ документов позволяет выделить 4 этапа в реорганизации почтово-телеграфной службы  
на социалистических началах: 

–  1917 г. – начало 1918 г. – установление большевистской власти и изменение структуры аппара-
та управления связью;

–  1918 г. – начало 1920 г. – состояние упадка и деградации почтово-телеграфных учреждений  
из-за последствий Гражданской войны;

–  1920–1923 гг. – восстановление почтово-телеграфной связи в условиях новой экономической 
политики, поиск путей оптимизации работы связи;

–  1924–1925 гг. – восстановление уровня связи, который существовал до Гражданской войны, 
модернизация работы почты, телеграфа,  телефона, радио в соответствии с нуждами широких слоев 
трудящихся. 

По Декрету II Всероссийского съезда Советов, опубликованного 26 октября 1917 г. вместо Ми-
нистерства пост и телеграфов, создавался Народный комиссариат почт и телеграфов (Наркомпочтель). 
По документу, должность председателя занял Н.А. Авилов (Глебов) [7, с. 20–21]. 

Для оптимизации работы почты и телеграфа Совет Народных Комиссаров  (далее СНК) подпи-
сывает 5 апреля 1918 г. Декрет о запрещении конфискации, реквизиции и вообще задержек почтовых 
посылок и корреспонденций [8, с. 52]. Это было необходимо для того, чтобы сосредоточить в руках 
Народного комиссариата почт и телеграфов всю полноту власти и минимизировать возможность вме-
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шательства в дела связи. Установившаяся новая власть ограничила и возможность осуществления пер-
люстрирования писем.  

16 апреля 1918 г. Декретом СНК вводились новые начала управления почтово-телеграфным ве-
домством  в  связи  с  тем,  что  «почтово-телеграфное  дело  российской  Социалистической  Советской 
Республики  переживает  период  тяжелой  разрухи».  Среди  причин  в  Декрете  выделяется  несостоя-
тельность аппарата управления почтово-телеграфным ведомством на местах, которое могло бы соот-
ветствовать новым социалистическим началам. Цели Декрета: обновление структуры и механизмов 
работы почтово-телеграфными учреждениями; сосредоточение деятельности ведомства в рамках од-
ного  центра,  и  устранение  вмешательство  в  него  других  органов;  систематизация  деятельности  ве-
домства  и  ликвидация  антибольшевистских  настроений  у  отдельных  групп  почтовых  служащих. 
По Декрету вводятся коллегиальные начала управления, упраздняются должности начальника почтово- 
телеграфного  округа,  почт-директора,  начальника  управления  телеграфов,  начальника  отдела  пе-
ревозки  почт  по  дороге,  их  помощников  и  главных  механиков.  Во  главе  коллегии  по  управлению  
почтово-телеграфным округом назначался комиссар, который утверждался народным комиссаром почт 
и телеграфов. Причина такой реорганизации обосновывалась необходимостью централизации и еди-
нообразия почтово-телеграфного дела по техническим условиям работы как в центре, так и на местах. 
Народным комиссаром был назначен В. Подбельский. При этом отдельный пункт Декрета устанав-
ливал применение самых решительный и беспощадных мер местными Совдепами в случае саботажа  
со стороны почтово-телеграфных служащих [8, с. 108–110]. 

В том числе, Постановлением Народного Комиссариата почт и телеграфов «О порядке введения 
в почтово-телеграфном ведомстве коллегиального начала управления» уточнялся новый порядок, вво-
дившийся в почтово-телеграфных ведомствах. В постановлении декларируется переход от окружной 
системы к губернской и указываются требуемые для данного процесса инструменты. Отмечалась не-
обходимость  создания  окружных  коллегий  по  управлению  почтово-телеграфным  округом  во  главе 
с комиссаром, назначенным Советской властью, которые в дальнейшем должны «руководить образо-
ванием губернских» коллегий; образование специальных ликвидационных комиссий из представите-
лей окружных коллегий и губернских коллективов, входящих в состав данного округа при окружной 
коллегии (ликвидационные комиссии совместно устанавливают границы новых губернских почтово- 
телеграфных округов). В частности, ликвидационные комиссии «организуют перевозку дел, имуще- 
ства служащих в соответствующие губернские города и, по окончательной ликвидации раздела управ-
ления округа, объявляют себя распущенными, о чем также поставляют в известность Народный Комис-
сариат Почт и Телеграфов». Также в постановлении отмечается, что «губернским коллегиям предстоит 
принять дела своей губернии от окружной коллегии. Работоспособность ведомства, задача упорядоче-
ния нашего почтово-телеграфного дела будет зависеть от того, насколько удачно будет выполнена за-
дача образования губернских коллегий» [17, с. 549–556]. 

Отметим, что постановление, о котором было сказано ранее, датируется 4 июня 1918 г., а реорга-
низация административно-территориальных единиц дошла до Царицына спустя практически год. Пос- 
тановлением НКВД от  24 марта  1919  г.  была  образована Царицынская  губерния  [18]. Это  привело  
к  тому,  что  почтовые  учреждения,  ранее  находившиеся  под  Управлением  Саратовского  почтово- 
телеграфного округа, стали подотчетны Царицынскому почтово-телеграфному округу. 

В  соответствии  с  положением Наркомпочтеля  ликвидационные  комиссии могли  изменять  гра-
ницы  округов.  Царицын,  являясь  географически  выгодным  центром  связи  и  стратегически  важ-
ным пунктом, вполне имел право претендовать на самостоятельность  [22,  с. 172]. В данном случае 
мы можем говорить о том, с 1918 г. по 1919 г. окружные коллегии вели работу по преобразованию  
административно-территориальных единиц. Ситуацию по урегулированию губернской системы усугу-
бляла Гражданская война.

Таким образом, данное постановление объясняло сущность принципа коллегиальности и его вве-
дения на местах, уточнило переходные органы, которые должны были обеспечить бесперебойную ра-
боту почты и телеграфа во время реформ, указало на некоторые проблемы почтово-телеграфного ве-
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домства  (например, отсутствие устойчивого штата опытных работников). Его можно рассматривать 
как центральный документ РСФСР, положивший начало реорганизации почтово-телеграфного ведом-
ства, в соответствии с новыми социально-экономическими и политическими условиями. 

Советское руководство в деле организации связи в республике стремилось создать дисциплиниро-
ванный, централизованный, в техническом отношении оснащенный почтовый аппарат, позволяющий 
самым широким слоям трудящихся пользоваться услугами связи. 

Обратим внимание на проблемы почтово-телеграфной связи, которые отмечает также и комиссар 
почт и телеграфов В.Н. Подбельский: «Октябрьская революция застала ведомство связи во всех отно-
шениях совершенно неподготовленным к переустройству своей деятельности на новых социалистиче-
ских началах» [14, с. 12]. На примере Царицына, попытаемся понять действительно ли организация поч- 
ты и телеграфа в соответствии с социалистическими началами была затруднительна?

В условиях начавшейся Гражданской войны стали создаваться губернские революционные коми-
теты в соответствии с Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета «О Рево-
люционных Комитетах» от 24 октября 1919 г. [15, с. 224–228], которые контролировали и деятельность 
почты и телеграфа. 

В данных условиях преобразования, начатые Советом Народных комиссаров и Народного комис-
сариата почт и телеграфов, пришлось адаптировать под новые условия. При этом стоит отметить по-
становление  Народного  комиссара,  направленное  начальнику  Саратовского  почтово-телеграфного 
округа 2 июня 1918 г. в котором указывалось, что Царицыну, и некоторым другим районам «до особо-
го распоряжения и без предварительного разрешения Народного Комиссара Почт и Телеграфов пре-
доставлено пользования проводами для переговоров в исключительных случаях по вопросам военно- 
оперативного характера, но отнюдь не по текущим вопросам военной работы»  [20]. Этот документ 
дает нам основание полагать, что даже в условиях Гражданской войны, советское руководство стре-
милось обеспечить централизацию средств связи и, в частности, телефона, т. к. в Российской империи 
имели место частные телефонные и телеграфные конторы, статус которых не соответствовал планам 
советского руководства в отношении средств связи. 

Таким  образом,  существование  частных  телеграфных  контор  и  телефонных  сетей  затрудняло  
не только централизацию системы связи, но и изменение окружной системы. Гужевые дороги объясня-
ли медлительность пересылки почтовой и телеграфной корреспонденции. Условия Гражданской вой-
ны еще более усугубляли все трудности. 

В Царицынской губернии за время Гражданской войны связь была почти полностью разрушена. 
На это указывали работники связи на 2-м губернском съезде работников печати: «Не оставалось по-
чти ни одного аппарата, ни одной целой сети проводов... Инвентарь, технические и линейные мате-
риалы частью разрушены, а главным образом расхищены, расхищены также провода и столбы» [21].  
Необходимо  было  прежде  всего  восстановить  средства  связи  и  обеспечить  их  нормальную  работу,  
т. к. дело дошло не только до нарушения правильности, постоянства и быстроты почтовых сношений, 
но и до их полного паралича. 

После января 1920 г. последовательно почтово-телеграфная связь в Царицыне начала восстанав-
ливаться. Были проведены работы по восстановлению почтово-телеграфных учреждений, курсирова-
ния почтовых вагонов по железных дорогам, и по установлению новых почтовых трактов. Также про-
водились работы по оптимизации почтово-телеграфной связи.

При этом, губернские революционные комитеты – как органы, которые во время Гражданской 
войны обеспечивали оборону и безопасность, начинают переформировываться. Постановлением Ца-
рицынского губернского революционного комитета от 29 января 1920 г. учреждается отдел почты и те-
леграфа для организации и управлением почтовым, телеграфным и телефонным делом губернии [16]. 

19 февраля 1920 г. при Царицынском отделе почт и телеграфов была создана хозяйственная ко-
миссия, которая состояла из членов коллегии отдела представителей губернского финансового отдела 
государственного контроля. Уже 11 марта 1920 г. в  коллегии Царицынского отдела почт и телеграфа 
был  регламентирован штат,  в  который  входили:  заведующий  отделом,  члены  коллегии  (4),  заведу-
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ющие подотделами  (15),  секретарь  коллегии,  помощники  заведующих подотделами  (2),  делопроиз-
водители (2), следователь, заведующий почтовыми курсами, заведующий техническими курсами, за-
ведующий  телеграфно-телефонной  мастерской,  губернский  инструктор  почтово-телеграфного  дела, 
машинистки (10), сотрудники (34), чертежники (2), ретоторщик, младшие механики (5), надсмоторщи-
ки (7), рабочие (2), курьеры (4), счетоводы первого разряда (2), счетоводы второго разряда (4), заведую- 
щий хозяйственной частью, заведующий губернским складом книг, бланков, канцелярских и упако-
вочных материалов, дворник [11, Л. 7об-8]. Всего штат коллегии насчитывал 103 сотрудника, вклю-
чая дворника.

В  апреле  1920  г.  в  Царицынском  отделе  почты  и  телеграфа  была  проведена  реорганизации 
структуры  управления  в  соответствии  с  которой  были  выделены  подотделы:  –  административно- 
распорядительный,  хозяйственно-материальный,  почтовый  (эксплуатационно-почтовый),  счет-
ный, организационно-инструкторский, телефонный. А также отделения: – личного состава, судебно- 
следственное,  журнально-архивное,  отделение  помещения  и  инвентаря,  канцелярско-упаковочное, 
транспортное,  доходное,  расходное,  организационное,  штатное,  статистическое,  строительно- 
телефонное, радио-телеграфное [11, Л. 26об-28]. Восстановление народного хозяйства после Граждан-
ской войны отразилось и на почтово-телеграфном деле, что находит отражение в материалах по Цари-
цынской губернии. 

После Гражданской войны наступает период определения перспектив развития связи в советском 
государстве.  Так, В.Н. Подбельский  отмечает:  «Техническая  и  организационная  сторона  почтового 
дела находится в прямой зависимости от степени экономического развития страны. Решающее значе-
ние для почты имеет состояние путей сообщения в стране и степень развитости хозяйства» [14, с. 20]. 
Если вопрос с централизацией связи в стране был относительно решен (это отразилось, в частности 
в переименовании губернских отделов почты и телеграфа в отделы связи – в Царицыне переименован 
в начале сентября 1920 г. [1, с. 52]), то техническая оснащенность почтово-телеграфного дела оставля-
ла желать лучшего. Именно поэтому в губернских отделах связи начинают организовываться техниче-
ские подотделы народной связи. Так, известно, что в Царицыне 11 сентября 1921 г. в составе губерн-
ского отдела связи имелся технический подотдел, включающий в себя 21 сотрудника [12, с. 84]. 

Благодаря  деятельности  технического  отдела,  а  также  восстановлению  телефонных  линий  
и почтово-телеграфных учреждений в 1921 г. В Царицынской губернии функционировало 285 почтово- 
телеграфных учреждений, из них 75 почтово-телеграфных контор и отделений, 69 почтовых отделе-
ний, 80 вспомогательных пунктов, железнодорожное почтовое отделение с 3 линиями почтовых ваго-
нов [Там же, с. 86].

Изменение экономических и политических методов восстановления народного хозяйства в 1921 г. 
повлекло и изменения в делах организации связи. С 1921 г. по 1922 г. устанавливались новые телефон-
ные станции и линии, соединялись почтовые тракты и телеграфные связи, ликвидировались однокон-
ные почты из-за чего к 7 марту 1922 г. в Царицынской губернии функционировало уже 161 учреждение 
губернского отдела народной связи [Там же, с. 92]. Однако даже такое сокращение не могло привес-
ти состояние связи в губернии к максимальной оптимизации. Шикунов – заведующий губотдела связи  
в Царицыне в своем докладе отмечал неудовлетворительное состояние связи, из-за чрезмерных еже-
месячных  расходов  на  содержание  почтово-телеграфных  учреждений  [Там  же,  с.  93].  Из-за  это-
го  стали  предприниматься  действия  по  закрытию неэффективных  почтово-телеграфных  отделений.  
При этом Наркомпочтель сократил бюджет на содержание связи, для того чтобы перераспределить 
бюджет  в  соответствии  с  новой  экономической политикой. Однако  эта  политика  также не  привела  
к желаемым результатам, из-за сокращения почтово-телеграфных ведомств увеличилась длительность 
отправления почтово-телеграфной корреспонденции. В целом сокращение расходов привело к перебо-
ям связи, что также сказалось на эффективности отправлений. 

Также в 1922 г. на местах вновь вводится окружная система, что оказывает влияние и на форми-
рование почтово-телеграфных округов, в соответствии с декретом ВЦИК «Об изменении и управлении 
связью» от 7 сентября 1922 г. «Отделы связи губернских исполнительных комитетов <…> областные 
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почтово-телеграфные управления, а также управления уполномоченных Народного комиссариата почт 
и телеграфов» были заменены на окружные управления связи на всей территории РСФСР. Народным 
комиссариатом назначались заведующие окружных управлений, а председатели губернских почтово-
телеграфных учреждений назначались губернскими исполнительными комитетами. Царицынская гу-
берния вошла в состав Нижне-Волжского округа связи вместе с Саратовской, Астраханской губерни-
ей, трудовой коммуной немцев Поволжья и области войска Калмыцкого народа [5, с. 1301–1303].

12 ноября 1923 г. был образован Народный комиссариат почт и телеграфов СССР [19, с. 1860–1862]. 
В Царицынской губернии на 4 октября 1923 г. числилось 102 учреждения связи, что непосред- 

ственно связано с ликвидацией некоторых почтовых трактов и их передачей на  содержание испол-
комов  на  местах  [12,  с.  98].  При  этом  отметим,  что  с  весны  1922  г.  отмечается  переход  почтово- 
телеграфных  учреждений  на  самоокупаемость,  т.  е.  передача  учреждений  связи  на  хозяйственный  
расчет  или  в  аренду,  что  позволяло  снижать  расходы  на  связь.  14  августа  1923  г.  СНК  издает  
Декрет «О введении  новых  в  твердых  единицах  (копейках),  такс  на  оплату  всех  видов  почтово- 
телеграфных и радиотелеграфных отправлений и услуг». Так, например, отправление местных писем 
до 20 грамм стоило 4 копейки, и почтовых карточек также 4 копейки. В сравнении с таксами, установ-
ленными в 1918 г., данные расценки были значительно ниже (в 1918 г. – местные отправления – 5 ко-
пеек за письмо, за почтовую карточку – 20 копеек) [6, с. 1613–1617]. 

Эти данные позволяют нам сделать вывод о том, что в 1922–1923 гг. советское руководство в со-
ответствии с политикой НЭПа в деле организации связи стремилось привести почтово-телеграфную 
телефонную и радиосвязь к самоокупаемости, т. е. снизить расходы на данную сферу, используя част-
ный капитал. После того как был организован Нижне-Волжский округ все виды связи стали доступнее 
жителям деревни, таким образом охватывая большее количество абонентов. В 1925 г. в соответствии 
с постановлением ЦИК СССР от 10 апреля 1925 г. Царицын был переименован в Сталинград. С этого 
времени город и его органы осуществляют деятельность под новым названием. 

Таким образом, цели советского правительства по восстановлению почтовой, телеграфной и теле-
фонной связи из-за ее неудовлетворительного состояния в период существования империи достаточно 
быстро реализовывались на местах. Проводилась оптимизация средств связи, развивалась телефония 
и радиосвязь, гужевые перевозки последовательно стали заменяться на железнодорожную пересылку. 
Позднее будут использоваться и другие методы передачи информации. В Царицыне мы наблюдаем со-
вершенствование технического оснащения после Гражданской войны, увеличение протяженности те-
лефонных линий, телеграфных связей, железнодорожных трактов, что отвечало целям советского пра-
вительства.

Необходимость  обеспечения  связью  такой  огромной  территории  вело  к  медлительности  
в почтово-телеграфных сношениях (эта закономерность также имела место и в императорской России), 
почтово-телеграфные учреждения не могли быть полностью централизованы в следствии необходимо-
сти обеспечения окупаемости народной связи и в целях сбалансирования государственного бюджета; 
окружная система организации почтово-телеграфных округов доказала свое преимущество перед гу-
бернской. 
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THE PECULIARITIES OF REORGANIZATION OF POST AND TELEGRAPH 
COMMUNICATION IN THE TSARITSYN PROVINCE  

AT THE SOCIALIST BEGINNING

The peculiarities of the organization of post and telegraph communication in the Tsaritsyn province in 1917–1925s,  
in the conditions of the establishment of the socialist regime, are studied. There are revealed the phases  

of the development of the connection in the studied period in the context of the general  
and regional development. The regularities of the development of the national  

connection after the October Revolution are offered.
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