
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Филологический факультет
Кафедра Журналистики
Направление подготовки 42.03.02 – Журналистика
Профиль: Периодическая печать

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой
_________ Е.Г. Иващенко
«____» ________ 2016 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: Проблемно-тематическая направленность газеты «Амурская правда»

в периоды «оттепели» и «застоя»

Исполнитель,
студент группы 290-об _________________________ А.Ю. Левченко

Руководитель,
доцент, к. филос. наук _________________________ Н.В. Калинина

Нормоконтроль
доцент, к. филос. наук       __________________________      Н.В. Калинина

Благовещенск 2016



3

РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа изложена на 68 страницах, содержит 15

приложений, библиографический список включает в себя 33 наименования.

«ОТТЕПЕЛЬ», «ЗАСТОЙ», РЕПРЕССИИ, ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ,

ВОЛЮНТАРИЗМ, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ, «САМИЗДАТ», «ТАМИЗДАТ»,

РАЗВИТЫЙ СОЦИАЛИЗМ.

Послевоенный период истории СССР принято делить на четыре этапа

(послевоенный восстановительный период и завершение сталинизма,

Хрущевская «оттепель», «период застоя», «перестройка»), которые имеют

условные названия и весьма «размытые» временные рамки. Эти периоды

отражают четыре крупные социально-философские доктрины, тесно

связанные с мировыми процессами и с переменами в общественной мысли.

Каждый этап вполне объективно отражает определенный период развития

общества. В данной бакалаврской работе мы подвергли анализу два из этих

периодов – «оттепель» (1956 – 1964) и «застой» (1964 – 1985) и

проанализировали место СМИ в указанные временные рамки.
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ВВЕДЕНИЕ

XX съезд КПСС, состоявшийся весной 1956 года, стал рубежом,

началом важных перемен в развитии страны после смерти вождя

И.В.Сталина. Тогда был определен новый экономический курс, были

сделаны первые шаги к возрождению демократических основ в деятельности

партии, провозглашен переход от «холодной войны» к политике мирного

сосуществования. На пост руководителя страны пришел Н.С. Хрущев, и

данный период назвали «оттепелью». Следом за ним Генсеком стал

Л.И.Брежнев. При нем страна жила в так называемой стабильности, которая

в итоге привела к «застою» в СССР.

Все эти перемены в жизни государства коснулись и средств массовой

информации. То, какой журналистика была в СССР в эти годы, известно

достаточно, а региональный аспект данного вопроса изучен мало. Таким

образом, актуальность нашей бакалаврской работы связана с

необходимостью изучения амурской журналистики в данные исторические

периоды.

Степень научной разработанности темы. Для написания бакалаврской

работы мы обращались к различным исследователям отечественной истории

и  журналистики. Например, Ю.В. Аксютин в своей книге изучал

непосредственно период «оттепели» и развитие советского государства в эти

годы. И.С. Кузнецов исследовал более обширный период истории: начиная с

послевоенного времени и до 1991 года. Французский историк, специалист по

истории СССР, Николя Верт в своем учебнике рассказывал про такие

явления в средствах массовой информации и в культуре этих периодов, как

«самиздат» и «тамиздат». В. В. Журавлёв изучал историю советского

государства в период кризиса, и отметил нарастание застойных явлений в

обществе и в партии. О СМИ периодов «оттепели» и «застоя» и об

особенностях политического мифотворчества рассказала в своей статье

Л.А.Васильева. О тематике и проблематике отечественных СМИ, в том числе
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и в изучаемые периоды писали в своем учебном пособии В. В. Бендерский и

В.Л.Хмылев. М.М. Козлова и Р.П. Овсепян изучали систему средств

массовой информации в целом, определяли место СМИ, затрагивая и

указанные периоды.

Новизна данной работы связана с тем, что была предпринята попытка

выявить особенности, которые были характерны для региональной

журналистики в особые исторические периоды «оттепели» и «застоя».

В качестве объекта исследования выступает журналистика в период

«оттепели» и «застоя».

Предметом исследования послужило тематическое разнообразие

материалов газеты «Амурская правда» в период «оттепели» и «застоя».

Цель данного исследования – изучение проблемно-тематической

направленности газеты «Амурская правда» в период «оттепели» и «застоя».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

– изучить общую характеристику развития Советского государства в

период «оттепели» и в период «застоя»;

– выявить место СМИ в изучаемые периоды;

– выявить ведущие темы и проблемы в СМИ периода «оттепели» и

периода «застоя»;

– изучить проблемно-тематическое своеобразие публикаций газеты

«Амурская правда» в периоды «оттепели» и «застоя»;

– изучить структуру материалов газеты «Амурская правда» в период

«оттепели» и «застоя».

Фактологической базой исследования являются архивные материалы

газеты «Амурская правда», которая издается в Амурской области с 24

февраля 1918 года. На сегодняшний день редактором газеты является Елена

Павлова; издатель – ООО «Издательский дом «Амурская правда»;

еженедельный тираж составляет 40000 экземпляров.
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Теоретическая и практическая значимость исследования определяется

возможностью использования ее теоретических положений и

фактологического материала, ее результатов для дальнейшей разработки и

углубления поднятых проблем. Материалы и выводы работы могут быть

применены в качестве теоретического и иллюстрирующего материала в

лекциях для студентов, обучающихся по специальностям «Отечественная

история», «Журналистика», «Политология», «Социология» и др.

Методологическую основу бакалаврской работы составляют

основополагающие исследовательские принципы гуманитарных наук. В

первую очередь, это принцип научной объективности при работе с

источниками. При работе с теоретической и эмпирической частью

применялись такие частные методы, как абстрагирование, анализ, синтез,

обобщение, классификация, сопоставительный анализ, системно-

исторический, формально-логический и структурно-функциональный

методы.
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1 РАЗВИТИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В

ПЕРИОД «ОТТЕПЕЛИ» (1956 - 1964)

1.1. Общая характеристика развития Советского государства в

период «оттепели»

Особое место в послевоенной истории России занимает период от

смерти И. В. Сталина до отстранения от руководства Н. С. Хрущева. Эти

годы получили название «оттепели» (1956 – 1964). Термин впервые

использовал в своем романе «Оттепель» И. Г. Эренбург.

В современных словарях дается следующее определение: «Хрущёвская

оттепель» – неофициальное обозначение периода в истории СССР после

смерти И. В. Сталина (середина 1950-х – середина 1960-х годов).

Характеризовался во внутриполитической жизни СССР некоторой

либерализацией режима, ослаблением тоталитарной власти, появлением

некоторой свободы слова, относительной демократизацией политической и

общественной жизни, открытостью западному миру, большей свободой

творческой деятельности1. Название связано с пребыванием на посту

Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева. Эти годы характеризуются

сложными, противоречивыми тенденциями социально-экономического и

общественно-политического развития.

После смерти И.В. Сталина некоторые аспекты его внешней и

внутренней политики были осуждены новым руководством. Критика «культа

личности и его последствий» оказали огромное влияние и на политическую

систему и на общественную жизнь страны в эти годы. Новые руководители

не собирались посягать на основополагающие принципы социалистической

системы, существовавшей в СССР, но всё же они предприняли попытку

реформировать её, модернизировать.

Н.С. Хрущев, пришедший в марте 1953 года после смерти Сталина,

столкнулся с очень большими проблемами, накопившимися за годы

1 Толковый словарь С. И. Ожегова. [Электронный ресурс] URL: http://www.ozhegov.com/words/21718.shtml
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сталинского режима. Техническое отставание в промышленности,

ослабленное сельское хозяйство, нищая деревня, острая нехватка жилья в

городах, большое количество заключенных в лагерях, напряженные

международные отношения — все это требовало новых кардинальных

решений. Однако четкой программы у нового руководства не было2.

14 февраля 1956 года в Кремле открылся XX съезд КПСС, он собрал

1436 делегатов, по большей части опытных аппаратчиков, а также членов 55

"братских партий". Он был созван за восемь месяцев до установленного

срока, так как появилась необходимость подвести итоги произошедших

после смерти Сталина изменений, и выбрать новый экономический и

политический курс. Съезд 25 февраля завершился знаменитым «секретным

докладом» Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях»3.

Необычным был закрытый характер заседания – без присутствия

приглашённых на съезд представителей зарубежных коммунистических

партий. И, как отмечает историк Р. Пихоя: «Что читал и что говорил

Хрущев делегатам ХХ съезда, достоверно неизвестно. Установить степень

соответствия печатного текста доклада Хрущева и его устного выступления

не представляется возможным»4.

Но известно то, что в докладе были обнародованы и осуждены факты

массовых репрессий, санкционированных Сталиным, прозвучала правдивая

информация о гибели различных деятелей партии и государства. Из доклада

участники съезда узнали о "завещании" Ленина, существование которого до

тех пор отрицалось партией. Доклад рассказывал о принципе

демократического централизма, который был в свое время «извращен»

Сталиным, также рассказывал о чистках и "незаконных методах следствия",

2 Аксютин Ю.В. «Оттепель» 1953-1964 и общественные настроения в СССР. – М., 2000. – 71 с.
3 Доклад на закрытом заседании ХХ съезда КПСС 24-25 февраля 1956 г. «О культе личности и его
последствиях». [Электронный ресурс] URL: http://lib.ru/MEMUARY/HRUSHEW/kult.txt
4 История государственного управления в Росиии. Учебник. Издание 3-е, переработанное и дополненное.
Под общей редакцией доктора исторических наук, профессора Р.Г. Пихои. - Москва. Издательство РАГС,
2003. – 390 с.

http://www.ozhegov.com/words/21718.shtml
http://lib.ru/MEMUARY/HRUSHEW/kult.txt
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при помощи которых огромное количество коммунистов делали совершенно

невероятные признания. Доклад развенчал миф о Сталине как о "наследнике"

и "гениальном продолжателе" дела Ленина, также он атаковал и миф о

Сталине-"военачальнике", в итоге создав облик некомпетентного человека,

ответственного за поражения в Великой Отечественной войне, окончательно

разрушив канонический образ генералиссимуса. Доклад также показал

ответственность Сталина за депортацию кавказских народов, которые были

огульно обвинены в сотрудничестве с немцами, за конфликт с Тито,

фабрикацию фальшивых заговоров в 1949 году ("ленинградское дело"), в

1951 году ("мингрельское дело") и в 1953 году ("дело врачей-убийц"). Доклад

Хрущева рисовал новый образ Сталина – образ тирана, день за днем

создававшего свой культ, не желавшего никого слушать диктатора,

"оторванного от народа" и ответственного за катастрофическое

экономическое положение страны в 1953 году5. Доклад Хрущева стал точкой

отсчета процесса управляемой десталинизации.

Реформирование советского общества второй половины 50-х — первой

половины 60-х годов, вошедшее в историю как «оттепель», стало

определяющим в развитии политической жизни страны практически вплоть

до конца существования Коммунистической партии и Советского Союза.

Однако программа хрущевских преобразований возникла не на пустом месте.

Ее истоки и корни лежат в последних послевоенных годах сталинского

правления. Выйдя победителем из войны 1941–1945 годов, советский народ

ощущал необходимость перемен к более достойной жизни. Подобные

настроения были свойственны всем слоям общества. Именно в послевоенный

период прослеживаются попытки формулировать определенные

идеологические новации. Многие политические повороты тех лет с новой

силой проявились уже после смерти Сталина. В этом смысле взгляд на

хрущевские реформы с позиций послевоенных лет позволяет прояснить и

5 Даутова Р.В. Границы свободы слова в годы хрущевской «оттепели» [Электронный ресурс] // Изв. ВУЗов.
Поволжский регион. Гуманитар. науки. - 2010. - № 4. - URL: http://cyberleninka.ru/article/n/granitsy-svobody-
slova-v-gody-hruschevskoy-ottepeli

http://cyberleninka.ru/article/n/granitsy-svobody-
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улучшить понимание целого ряда узловых вопросов развития

постсталинского общества.

В 1957 году началась реформа, смысл которой заключался в переходе от

отраслевого к территориальному принципу управления промышленностью,

то есть к децентрализации системы управления экономикой. Основной

замысел этих преобразований был изложен Н.С. Хрущевым 30 марта 1957

года в виде тезисов «О дальнейшем совершенствовании организации

управления промышленностью и строительством»6. Однако реформа,

которая широко рекламировалась печатью, создавала социальную

напряженность, так как предполагала сокращение числа министерств,

увольнение служащих. Поддерживая в целом положительные изменения в

системе управления экономикой, пресса не производила критический анализ

проводимых мероприятий, не привлекала известных экономистов к

обсуждению проводимых реформ, выяснению их социальных и

экономических последствий.

Период "оттепели" стал временем наиболее заметного подъема в

советской экономике, который достигался как за счет трудового энтузиазма

широких масс, так и в результате реформирования хозяйственного

механизма. По сравнению с пятой пятилеткой возросли темпы капитального

строительства (например, в 1951–1955 годах в среднем в год в строй

вступало 600 новых предприятий, а уже в 1956–1958 годах – около 800).

Снизилась себестоимость строительства и повысилось его качество.

Расширилась металлургическая база СССР, существенно возросла мощность

электростанций. Было построено много крупных предприятий в химической,

нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. Темпы

развития промышленности в 1956–1958 годах составили 10-15%, причем в

плановом задании стояла цифра в 7,6%. Очень быстро шло развитие

машиностроения. Производились работы по созданию единой

6 Закон СССР от 10.05.1957 "О дальнейшем совершенствовании организации управления
промышленностью и строительством". [Электронный ресурс] URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=21251
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энергетической системы в европейской части СССР. Увеличилась

протяженность железных дорог, составившая в 1958 году 122,8 тыс. км,

росла их пропускная способность. С 1957 года было прекращено

производство паровозов, железнодорожный транспорт постепенно

переводили на электрическую и тепловую тягу7.

Наряду с положительными изменениями в некоторых других отраслях

наблюдалась иная картина: ряд отраслей народного хозяйства не справлялся

с плановыми заданиями, и прогресс в них был незначительным. То есть

развитие экономики оставалось неравномерным. Прежде всего, это

относилось к сельскому хозяйству и отраслям легкой промышленности. Что

касается последней, то она, с одной стороны, постоянно испытывала

недостаток финансовых средств, выделяемых из бюджета, а с другой

стороны, она напрямую зависела от переживаемых трудностей в сельском

хозяйстве, так как тесно связана с этой деятельностью.

Стоит сказать, что во время "оттепели" жизнь в стране заметно

изменилась: строилось жилье, рос жизненный уровень, была уменьшена

рабочая неделя, для семей появились отдельные квартиры, повысилась

минимальная пенсия. Возросли доходы колхозников, они получили паспорта

и тем самым были уравнены в правах с городским населением.

В эти годы ставилась задача приблизить к городскому быту жизнь

сельского населения. Это было особенно важно в связи с тем, что число

сельских жителей все время уменьшалось. Путь решения этой проблемы был

выбран следующий: преобразование колхозных деревень и сел в

укрупненные поселения городского типа с благоустроенными жилыми

домами, с бытовыми, медицинскими и культурными учреждениями. Из-за

низкой эффективности колхозов среди партгосноменклатуры утвердилось

мнение, что кооперативная собственность (таковой считались колхозы) как

низшая форма общенародной собственности, себя исчерпала. Поэтому

7 Кузнецов И.С. Россия в послевоенные годы (1945-1991) / [Электронный ресурс] URL: Раздел II. Россия в
годы "оттепели" (1953-1964)

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi
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колхозы стали преобразовывать в совхозы, работа которых строилась по

принципу завода.

Однако улучшение жизни сельских жителей обернулось другими

проблемами. Принцип "все, как в городе" вел к уничтожению уникального

сельского мира, к отделению человека от природы, от естественных

процессов, без которых невозможно полноценное сельское хозяйство.

Огромное множество деревень и сел со своей культурой, историей и

традициями были оставлены жителями и постепенно разрушались.

Несмотря на все перекосы, уровень жизни населения в 1960-е годы

значительно повысился (хотя был намного ниже уровня жизни населения в

развитых странах). В основном это произошло за счет перераспределения

национального дохода в пользу фонда потребления. В результате реальные

доходы на душу населения выросли в 1,5 раза, а доходы колхозников

удвоились8.

В это время предпринимается смелая попытка устранить крайности

проявления тоталитарной системы. Несомненной заслугой послесталинского

руководства, прежде всего Н. С. Хрущева, является прекращение политики

массовых репрессий, освобождение узников ГУЛАГа.

В период "оттепели" впервые за годы существования социалистической

системы предпринимаются попытки значительных реформ в общественно-

политической области, в промышленности и в сельском хозяйстве. Также в

эти годы проводятся важные меры по повышению материального

благосостояния населения9. В то же время все эти преобразования ни в коей

мере не посягали на основополагающие институты тоталитарной системы -

монополию бюрократической номенклатуры, на экономические ресурсы и

власть.

8 Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: Учебное пособие для вузов. – Изд. 4-е.
Брянск: "Курсив", 2000. – 286 с.
9 Кузнецов И.С. Россия в послевоенные годы (1945-1991) / [Электронный ресурс] URL: Раздел II. Россия в
годы "оттепели" (1953-1964)
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Таким образом, период «оттепели» остался в памяти как некое

потепление, относительная либерализация правления, развитие экономики,

сельского хозяйства и социальной жизни.

1.2. Место СМИ в период «оттепели»

Смерть Сталина в 1953 году, ХХ и XXII съезды КПСС (1956 и 1961

годов соответственно), осудившие "культ личности", смягчение цензуры и

идеологических ограничений – эти события определили перемены, которые

отразились в творчестве писателей, поэтов и деятельности журналистов

«оттепели».

Печать, радио, телевидение во второй половине 50-х годов начинают

более достоверно освещать реальное положение в стране, хотя они по-

прежнему остаются под диктатом административно-командного

управления10. Журналистика стремится освободиться от прежних штампов,

шаблонов, стереотипов, но при этом создает новые. Она, как и раньше,

приукрашивает действительность, затушевывает факты, которые невыгодно

характеризуют жизнь и политику партии нашей страны, продолжает

манипулировать сознанием народа. Она фактически остается в плену

волюнтаризма и рецидивов культа личности.

Казалось, что "дух XX съезда" оправдывал самые смелые надежды,

прежде всего интеллигенции. На самом деле политика властей по отношению

к ней вскоре показала двусмысленный и ограниченный характер

либерализации "под усиленным надзором"11.

Хрущевская либерализации привела к  резкому возрастанию в

советском обществе критического потенциала. Начиная с конца 50-х годов в

Советском Союзе образовываются и заявляют о себе различные идейные

10 Даутова Р.В. Феномен мобилизации общества вокруг сми в период хрущевской «оттепели» // Изв. ВУЗов.
Поволжский регион. Гуманитар. науки. - 2009. - Т. 151, № 5-2. - С. 208-220. [Электронный ресурс]
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-mobilizatsii-obschestva-vokrug-smi-v-period-hruschevskoy-ottepeli
11 Верт Н. История советского государства. 1900 – 1991. - М.: Прогресс, 2004. – 480с.

http://cyberleninka.ru/article/n/fenomen-mobilizatsii-obschestva-vokrug-smi-v-period-hruschevskoy-ottepeli
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течения, неформальные общественные объединения, оформляется и крепнет

общественное мнение12.

Так, уже в 1953–1956 году критик В. М. Померанцев в своем эссе "Об

искренности в литературе", И. Г. Эренбург в романе "Оттепель" и

В.Д.Дудинцев в романе "Не хлебом единым" поставили целый ряд важных

вопросов: что следует говорить о прошлом, в чем миссия интеллигенции,

каковы ее отношения с партией, как и почему правда повсюду уступала

место лжи. Прежде люди, которые поставили эти вопросы, попали бы за них

на несколько лет в лагеря, как минимум. Но нынешняя власть отреагировала

неуверенно, колеблясь между административными мерами (например,

отстранение поэта Твардовского, опубликовавшего эссе Померанцева, от

руководства "Новым миром") и предупреждениями в адрес министерства

культуры.

Теперь согласно Н.С. Хрущеву, история, литература и другие виды

искусства должны отражать роль Ленина, а также грандиозные достижения

коммунистической партии и советского народа.

Директивы были четкими: интеллигенция должна служить "новому

идеологическому курсу".

Интеллигенция раскололась на два лагеря: консерваторов, во главе с

В.А. Кочетовым, и либералов, во главе с А.Т. Твардовским. Н.С. Хрущев

балансировал между этими двумя лагерями, проводя двойственную

политику. Консерваторы получили журналы "Октябрь", "Нева", "Литература

и жизнь", а либералы – "Новый мир" и "Юность". Но после кровавой драмы в

Новочеркасске и Карибского кризиса в том же 1962 году, Н.С. Хрущев,

испугавшийся углубления десталинизации, делавшего этот процесс

12 История России с древнейших времен до конца XX века (в 3-х книгах) / Боханов А.Н., Горинов М.М.,
Дмитренко В.П. Книга III. История России. XX век. - М.: ООО «Издательство ACT», 2001. — 608 с.
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трудноконтролируемым, решил отвернуться от либеральной части

интеллигенции и обратиться к консерваторам13.

Н.С. Хрущев поручил председателю Идеологической комиссии ЦК

КПСС Л.Ф. Ильичеву призвать интеллигенцию к выполнению ее

обязанностей. Резкой критике подверглись И. Г. Эренбург и В.П. Некрасов;

сам Хрущев в выступлении 18 марта 1963 года лично призвал

интеллигенцию руководствоваться в своем творчестве принципом

партийности. Этот призыв положил конец «оттепели» в культуре14.

В развитии культуры в конце 50-х - начале 60-х годов проявлялись

противоречивые тенденции. Общий подход к культурной среде отличался

прежним стремлением поставить ее на службу административно-командной

идеологии. Но сам процесс обновления не мог не вызвать оживления

культурной жизни. Возникали новые литературно-художественные журналы:

"Юность", "Молодая гвардия"15. В быт людей входило телевидение (в 1958

году в СССР действовало уже 53 телецентра). Радиовещание охватило всю

страну. Однако противоречивость культурной политики давала себя знать в

том, что некоторые произведения принимались Н.С. Хрущевым и другими

деятелями культуры в штыки. Политическое руководство страны в начале

60-х годов стремилось удержать культуру, а также журналистику в жестких

рамках. Но все же пробивались смелые, высокохудожественные,

проникнутые правдой и гражданственностью произведения. Были

напечатаны документальные повести и воспоминания, раскрывавшие ужасы

незаконных репрессий, бесчеловечность быта сталинских лагерей.

Осенью 1962 года Н.С. Хрущёв высказался за пересмотр ждановских

резолюций по культуре и хотя бы за частичную отмену цензуры. Он добился

разрешения Президиума ЦК на публикацию эпохального произведения тогда

13 История России с древнейших времен до конца XX века (в 3-х книгах) / Боханов А.Н., Горинов М.М.,
Дмитренко В.П. / Книга III. История России. XX век. - М.: ООО «Издательство ACT», 2001. — 608 с.
14 Верт Н. История советского государства. 1900 – 1991. - М.: Прогресс, 2004. – 480 с.
15 Марущак А.В. Отечественная публицистика периода "оттепели" (1953-1964 гг.): автореф. дис. ... канд.
филол. наук / Марущак А.В.; [Алт. гос. ун-т]. - Екатеринбург, 2009. - 25 с. [Электронный ресурс]. –
URL:http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/2361/1/urgu0723s.pdf
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еще не известного писателя А.И. Солженицына "Один день Ивана

Денисовича". Повесть была посвящена событиям, происходившим в

сталинских лагерях.

Н.С. Хрущев хотел добиться реабилитации видных деятелей партии,

репрессированных в 1936–1938 годах: Н.И. Бухарина, Г.Е. Зиновьева,

Л.Б.Каменева и других. Однако всего ему добиться не удалось, так как в

конце 1962 года ортодоксальные идеологи перешли в наступление, и Хрущёв

вынужден был перейти к обороне. Его отступление было отмечено рядом

громких эпизодов: от первого столкновения с группой художников-

абстракционистов до ряда встреч руководителей партии с представителями

культуры. Тогда он второй раз вынужден был публично отречься от большей

части своей критики Сталина. Это было его поражением. Завершил

поражение Пленум ЦК в июне 1963 года, полностью посвященный

проблемам идеологии. На нем было заявлено, что мирного сосуществования

идеологий не было, нет и быть не может. С этого момента книги, которые не

могли быть опубликованы в открытой печати, стали ходить по рукам в

машинописном варианте. Так родился "самиздат" – первый признак явления,

которое позднее станет известно как диссидентство. С этих пор был обречен

на исчезновение и плюрализм мнений.

«Самиздат» возник в конце 50-х годов. Это название полушутливо

расшифровывали так: «Сам пишу, сам издаю, сам распространяю, сам и

отсиживаю за это». Прежде всего, это были стихи неофициальных поэтов –

М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама и др. Затем стали печатать переводы,

рассказы, лагерные воспоминания. В 1958 году в самиздат попал роман

Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго». Таким образом распространялись

произведения более трёхсот авторов.

Позже собрания были запрещены и "самиздат" ушел в подполье. Там

А.И. Гинзбургом был основан первый "самиздатовский" журнал

"Синтаксис". В нем были опубликованы ранее запрещенные произведения

Б.А. Ахмадулиной, В.Н. Некрасова, Б.Ш. Окуджавы, Е.С. Гинзбург,

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/2361/1/urgu0723s.pdf
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В.Т.Шаламова. За это А.И. Гинзбург был арестован и приговорен к двум

годам лагерей. Но диссидентов уже нельзя было остановить, и эстафету

арестованных приняли другие16.

Это был уже новый, политический самиздат (бюллетень «Хроника

текущих событий», правозащитные сборники, позднее журналы «Вече»,

«Поиски», «Варианты», «Поединок» и другие). Перепечатывали

самиздатовские произведения чаще всего на пишущих машинках.

Передавали из рук в руки друзьям и знакомым.

Публикациям некоторых авторов за границей («тамиздат») придавался

статус чуть ли не государственной измены. Это тоже сопровождалось

принудительной высылкой, скандалами, судебными разбирательствами и т.д.

Например, 1958 год – скандал по поводу присуждения Нобелевской премии

Б.Л. Пастернаку за напечатанный за границей роман «Доктор Живаго».

Писателю был вынужден отказаться от премии. 1965 год – скандал с

писателями А.Д. Синявским (повести «Суд идет», «Любимов», трактат «Что

такое социалистический реализм») и Юлием Даниэлем (повести «Говорит

Москва», «Искупление»), с конца 1950-х публиковавшими свои

произведения на Западе. Они были осуждены "за антисоветскую агитацию и

пропаганду" на пять и семь лет лагерей. В.Н. Войновичу после публикации

на Западе романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана

Чонкина» пришлось покинуть СССР, так как он понимал, что издать свои

книги на родине он уже не сможет.

Несмотря на то, пресса получила возможность открыто говорить о

злободневных проблемах, большинство газет, как и прежде, находилось под

контролем правительства. На I Всесоюзном съезде советских журналистов,

который состоялся 12 – 14 ноября 1959 года, Н. С. Xрущев назвал

журналистов «подручными партии». Именно поэтому центральные и

местные СМИ настаивали на обязательном и немедленном выполнении

указаний свыше без всестороннего их обсуждения.

16 Верт Н. История советского государства. 1900 – 1991. - М.: Прогресс, 2004. – 480с.
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Негативной стороной деятельности СМИ стало создание нового культа

— культа личности Xрущева. По мнению В. В. Журавлева, «использование

репрессивно-деспотических методов в процессе реализации вождем функции

гаранта системы было осуждено и таким образом признано не легитимным.

Особенно при этом подчеркивалось, что речь идет не о репрессиях вообще, а

о тех, которые были направлены против "профессиональных

революционеров", ставших аппаратчиками»17

Благоприятная экономическая ситуация 60-х годов способствовала

увеличению количества газет и их разовых тиражей. В 50-60-е годы

появились отраслевые журналы: «Промышленно-экономическая газета»,

«Экономическая газета», «Экономическая жизнь», «Социалистическая

индустрия», «Советская торговля», «Советская авиация», «Московские

новости» и др. Газеты и журналы выходили на 57 языках народов СССР.

Росло число научно-теоретических и научно-образовательных журналов.

Наиболее важными из них были «Вопросы истории КПСС», «Партийная

жизнь», «Агитатор», «Нева» и др.

Про журналы этого периода можно сказать, что они стали более

терпимыми, человечными, тематика их публикаций приблизилась к реальной

жизни. Стало возможным высказывать идеи, которые ранее не поощрялись,

публиковать произведения, показывающие не идеологизированную схему

жизни, а рисующие сложности и противоречия бытия, поднимающие

проблемы нравственного выбора. Среди газет наиболее заметно эти

тенденции прослеживаются в газетах “Правда” и “Известия”. Большую роль

в этом процессе сыграли “толстые” журналы – прежде всего “Новый мир” во

главе с А.Т. Твардовским.

В 1961 году система средств массовой информации СССР расширяется:

появляется информационное агентство – АПН (Агентство печати

17 Аксютин Ю.В., Журавлев В.В. От Сталина к Брежневу : авторитарно-бюрократическая система: генезис,
эволюция, механизмы функционирования // Куда идет Россия? Формальные институты и реальные
практики: Междунар. симпозиум, 18—19 янв. 2002 г. М., 2002. – 330 с.
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«Новости»), которое создано несколькими общественными организациями. С

первых шагов своей деятельности АПН развернуло большую

информационную работу. Оно поддерживало деловые контакты с

международными национальными агентствами, издательскими фирмами,

радиокомпаниями 110 зарубежных стран.

К началу 60-х годов расширяются возможности радио. Широкое

распространение транзисторных приемников позволило вовлечь 85%

территории страны в зону возможного приема всесоюзных программ радио.

К началу 60-х гг. большое распространение в стране получило

телевидение. 4 млн. телевизоров ежедневно собирали телеаудиторию в

десятки миллионов человек. Телевидение стало одним из основных способов

информирования населения о важнейших событиях в стране и за границей. В

мае 1957 года Совет Министров СССР постановил образовать

Государственный комитет по радиовещанию и телевидению, освободив от

руководства ими Министерство культуры СССР.

Важно обратить внимание на то, что при Хрущеве деятельность

журналистов как центральных, так и местных газет все чаще нацеливалась на

острые темы, обсуждение которых проводилось в условиях резкой критики

властных структур. Телевидение выпускало аналитические программы,

организовывало политические дебаты. Возникли и новые информационные

программы: «Эстафета новостей», «Время», «Сегодня в мире», «Новости» и

др. В 1962 году на страницах «Правды» развернулась дискуссия по

проблемам экономического планирования. В центре новой реформаторской

идеологии был лозунг «Все во имя человека, все для блага человека».

Но эпоха относительного свободомыслия продолжалась недолго. Она

была несовместима с волюнтаристскими реформаторскими идеями

строительства коммунизма к 1980 году, ускоренными непродуманными

экономическими преобразованиями в деревне, приведшими к

продовольственному кризису в стране, другими спорными новациями. Еще

при Хрущеве в прессе начала процветать критика новых литературных и
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художественных направлений. После отстранения Хрущева от власти

тенденции по сворачиванию “вольностей” в прессе усилились. А введение

советских войск в Чехословакию для подавления антисоветских выступлений

привело к новому витку ужесточения контроля за СМИ.

В эпоху «оттепели» отечественная журналистика претерпевает

серьезные изменения. Но по-прежнему неизменным оставалось ее положение

в системе административно-командного управления. Журналистика, как и

прежде, находилась в полной зависимости от нее.

1.3. Ведущие темы и проблемы в СМИ в период «оттепели»

Беды, причиненные обществу культом личности, порожденный им

произвол, реально существовавший в недалеком прошлом, миф о

непогрешимости Сталина – все это должно было найти соответствующее

отражение в массовом сознании.

Доклад Н. Хрущева «О культе личности и его последствиях»18, с

которым он выступил на закрытом заседании XX съезда партии 25 февраля

1956 года, долгие годы нигде не публиковался. Но с ним знакомили

коммунистов в партийных организациях, и поэтому скоро тайное стало

явным. В обществе заговорили об отступлениях от принципов демократии, о

нарушениях законности, о порочных методах партийного и государственного

руководства, допущенных Сталиным и его соратниками. Даже, несмотря на

то, что данная тема была закрыта для обсуждения, печать не могла вовсе ее

умалчивать.

В центральной и местной партийной печати тема преодоления

последствий культа личности во всех областях партийной, государственной и

идеологической работы нашла свое отражение в цикле передовых,

теоретических, пропагандистских статей, и особенно в материалах отделов

партийной жизни.

18 О культе личности и его последствиях. Доклад Н.С. Хрущева XX съезду Коммунистической партии
Советского Союза. 25 февраля 1956 г. // Известия ЦК КПСС. 1989. № 3.
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Также данная тема отразилась и в образе хозяйственного руководителя,

нерадиво относящегося к делу, демагога и крикуна, человека «занятого

бездельничанием». Этот тип руководителя стал одним из ведущих в

публицистике, фельетонах и критических статьях. Одновременно в

журналистике в качестве образца, достойного подражания, появился тип

хозяйственного руководителя – честного, добропорядочного, человека дела,

ставящего интересы общества, государства выше личных и ведомственных.

В публикациях «Правды», «Правды Украины», «Казахстанской

правды», «Советской Киргизии», «Советской России» и многих других газет

партийность руководителя определялась по его отношению к посевам

кукурузы, а рост урожайности напрямую зависел от уровня политической

зрелости. Установка исходила от самого Н.С. Хрущева, который много раз

подчеркивал, что если в том или ином районе страны посевы кукурузы не

занимают доминирующего места в пахотных площадях, колхозы и совхозы

получают низкие урожаи кукурузы, то повинны в этом не климат, а

руководители.

Именно поэтому на страницах центральных газет стали публиковаться

статьи руководителей передовых колхозов о том, как организовать

эффективный труд. «Правда» и другие центральные газеты приняли участие

в работе по оказанию помощи селу квалифицированными специалистами.

Согласно партийным инструкциям, средства массовой информации

были обязаны пропагандировать эффективный труд, а также активно

распространять передовой опыт, как в промышленности, так и в сельском

хозяйстве.

Советская система широко внедряла в сознание трудящихся категорию

оптимизма в виде символов побед на трудовом фронте. Предмет отражения

СМИ — героика производственного труда. Приоритеты по-прежнему
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оставались за рабочим классом, идущим рука об руку с крестьянством19. Их

композиция определялась структурой того или иного технологического

процесса.

Журналисты были обязаны острее критиковать бракоделов,

бездельников, нарушителей трудовой дисциплины, вскрывать ошибки

местных партийных и хозяйственных органов.

Пресса не видела противоречий, деформаций. Было очень много

материалов об успешном выполнении планов пятилеток, строительстве

материально-технической базы коммунизма, формировании новых

общественных отношений на селе, воспитании нового человека, о

величайших достижениях в решении национального вопроса.

В рамках сельской проблематики для центральных советских газет на

первом месте оставался вопрос качества продукции сельскохозяйственного

машиностроения. Стремясь оказать посильную помощь заводам, «Правда»

публиковала статьи руководителей предприятий, ученых, инженеров. Наряду

с этим, «Правда» остро ставила вопрос о потерях при уборке и хранении

урожая. «Комсомольская правда» призывала сельскую молодежь смело

браться за самые сложные задачи колхозной жизни.

Большой активностью в освещении вопросов жизни села отличались и

региональные газеты - «Волжская коммуна» (Куйбышев), «Красный курган»,

«Советская Сибирь», «Алтайская правда», «Правда Украины», «Московская

правда», «Коммунист» (Саратов) и многие другие20.

Эти газеты рассказывали о внедрении новых методов производства,

обсуждали проблемы и способы их решения. По призыву ЦК КПСС в

Казахстан, например, на освоение целинных земель прибывали десятки

тысяч квалифицированных работников разных специальностей. В те годы

19 Васильева Л.А. СМИ периода «застоя»: особенности политического мифотворчества. Журнал
"РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY" №3, 2014. [Электронный ресурс] URL:
http://regionsar.ru/node/1305?page=0,0
20 Бендерский В.В. Хмылев В.Л. История отечественных средств массовой информации: учебное пособие.
Томск: Изд-во ТПУ, 2006. - 150 с.

http://regionsar.ru/node/1305
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молодежь искренне гордилась тем, что работает на благо общества.

«Правда», «Известия» и другие центральные газеты поддерживали эти

настроения: рассказывали о работах на целинных землях, писали о наиболее

активных работниках.

«Комсомольская правда», со своей стороны, призывала молодых

специалистов активнее помогать освоению целинных земель. На местах

появлялись новые газеты. Наибольшую активность в освещении проблем

освоения целинных земель проявляли «Казахстанская правда» и «Алтайская

правда». Эти газеты поднимали вопросы эффективности земледелия.

Другой важной темой в печати был научно-технический прогресс. Эта

проблема волновала практически все советское общество. «Правда»,

«Известия» и другие газеты жестко критиковали руководителей заводов за

допущенное отставание, если оно было. Особенно острой была критика

приборостроения. Электроника уже в то время играла важную роль в

развитии промышленности и укреплении обороноспособности советского

государства. Но советская электронная техника сильно отставала от мирового

уровня. КПСС нацеливала ученых на достижение самых высоких результатов

в разработке и внедрении электронной техники. На страницах «Правды» со

своими соображениями выступали видные представители советской науки21.

Накануне XX съезда КПСС «Ленинградская правда», «Московская

правда» рассказывали об успехах в работе промышленности Москвы и

Ленинграда. «Правда», «Известия» и другие центральные газеты в середине

50-х годов публиковали статьи о процессах децентрализации в экономике,

науке, управлении, расширении самостоятельности и повышении

инициативы руководителей.

Также СМИ рассказывали об искусственных спутниках, о запуске

космических ракет, публикуются снимки обратной стороны Луны.

21 Бендерский В.В. Хмылев В.Л. История отечественных средств массовой информации: учебное пособие.
Томск: Изд-во ТПУ, 2006. - 150 с.
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Административно-командная система с большой торжественностью

отмечала знаменательные даты в жизни страны (например, 40-летие

Октябрьской революции в 1957 году или 40-летие образования СССР в 1962

году). Выпускались специальные полосы, посвященные этим историческим

вехам жизни страны, всем республикам Союза ССР.

Еще писали активно об 250-летии Ленинграда (июль 1957г.), об

открытии Выставки достижений народного хозяйства (июль 1959г.), о

вступлении в строй первого атомного ледокола «Ленин», о запуске домны

великана на Новолипецком заводе (февраль 1962г.). Большее внимание

уделяется партийным съездам, конференциям, пленумам, решениям.

Особенно широко, изо дня в день пропагандировались решения XXII съезда

и принятая на съезде новая программа партии22.

После XX съезда пресса особенно остро заговорила о пагубных

последствиях культа личности Сталина. В своих статьях «Правда» убеждала

своих читателей в том, что культ личности руководителя чужд самой

природе социализма.

В 60-е годы Хрущев выдвинул свой знаменитый лозунг «Догнать и

перегнать Америку». Идея преодоления отставания несомненно была

удачной, но ее реализация проводилась без четкого научного анализа. Газеты

стали пропагандировать нереальные в советских условиях проекты,

например, построение коммунизма к 1980 году. «Правда», «Известия» и

другие центральные газеты поддержали инициативу Н.С. Хрущева и по

ликвидации личных подворий. Первый секретарь ЦК КПСС рассматривал

эту меру как важный шаг к преодолению отчуждения рабочих и крестьян.

Итак, в период «оттепели» периодические издания, как и прежде,

стремились разъяснять суть государственных народнохозяйственных

программ, показать усилия трудовых коллективов, прилагаемые для их

22 Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917 — 90-е гг.). - М., 1999.
[Электронный ресурс]. URL:
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Felar.urfu.ru%2Fbitstream%2F10995%2F44%2F1%2FOvsepyan
02.pdf&name=Ovsepyan02.pdf&lang=ru&c=573a637d4372
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выполнения, то новое, что рождалось в борьбе за пятилетки, семилетку. Но

также освещались и другие вопросы: успехи в работе промышленности,

сельского хозяйства, освоение космоса, научно-технический прогресс и т. д.
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2 РАЗВИТИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ В

ПЕРИОД «ЗАСТОЯ» (1964 – 1985)

2.1. Общая характеристика развития Советского государства в

период «застоя»

Период с 1964 по 1985 год вошёл в историю страны вначале как "эпоха

развитого социализма", позже как "период застоя". Эпоха «застоя» – период в

развитии Советского Союза, характеризующийся относительной

стабильностью всех сфер жизни государства, достаточно высоким уровнем

жизни граждан и отсутствием серьезных потрясений23.

Понятие «застой» впервые использовал в своем докладе

М.С.Горбачев на 27 Съезде ЦК КПСС. Тогда он отметил, что в развитии

Советского Союза и жизни граждан начинают проступать застойные

явления24. С тех пор, термин «период застоя» прочно вошел в историю, как

обозначение этого времени.

После смещения Н.С. Хрущева, первым секретарём ЦК КПСС, а с 1966

года – Генеральным секретарём стал Л.И. Брежнев. Председателем Совета

Министров СССР был назначен А.Н. Косыгин.

Двадцать лет страна жила в чрезвычайных условиях. Новые

руководители считали, что обществу нужна стабильность. Она выражалась в

отказе от политического курса последних лет, от политики десталинизации и

принятия реформ. Важный шаг к переходу на консервативный путь был

сделан в мае 1965 года на праздновании 20-летия Победы в Великой

Отечественной войне. Линия на отказ от дальнейших разоблачений

«сталинизма» прозвучала на XXII съезде партии. Консервативным было и

само избрание Брежнева не первым (как Хрущева), а генеральным (как

Сталина) секретарем ЦК КПСС. Концепция развитого социализма стала

23 На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обществе. Под общей редакцией В. В.
Журавлёва. - М.: Аспект – Пресс, 2005. – 376 с.
24 Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева 27 января 1987 года «О перестройке и
кадровой политике партий». [Электронный ресурс] URL: http://soveticus5.narod.ru/88/od1987.htm
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важнейшей составляющей нового политического курса. Она заменила

концепцию развернутого строительства коммунизма.

Сфере экономики были необходимы скорейшие реформы. Но

осуществление их шло с самого начала под воздействием административно-

командного образа мышления. Ликвидировалась совнархозная система

управления промышленностью. Стали бурно создаваться министерства,

причем их количество постоянно увеличивалось и достигло к началу 80-х

годов около 100 союзных и 800 республиканских25.

В сентябре 1965 года принимается решение о начале экономической

реформы. Предполагалось, что реформа позволит преодолеть недостатки, о

которых уже открыто говорили в печати (рост капиталовложений и

незавершенного строительства, массовое производство изделий, не

находивших сбыта, несоответствие роста заработной платы росту

производительности труда). Суть реформы состояла в следующем:

сокращение плановых показателей, доводимых до предприятий; создание на

предприятиях фондов материального стимулирования; введение твердой, не

зависящей от прибыли, платы за использование предприятиями

производственных фондов, то есть, своего рода, введение продналога в

промышленности; финансирование промышленного строительства путем

выдачи кредитов; недопущение изменения планов без согласования с

предприятиями26. Активно пытался претворить в жизнь реформу

Председатель Совета Министров А.Н. Косыгин.

Первые шаги реформы вселяли надежду. Ускорился экономический

рост. Восьмая пятилетка, которая совпала по времени с проведением

реформы, была выполнена по ряду важнейших экономический показателей.

Но уже в ходе её осуществления начались корректировки, исправления,

дополнения, в результате которых к началу 70-х годов её сущность реформы

25 Страницы истории КПСС. Факты. Проблемы. Под редакцией Купцова В.И. – Москва. Высшая школа
1989. – 704 с.
26 Экономическая реформа 1965 года. [Электронный ресурс] URL: http://www.encyclopaedia-
russia.ru/article.php?id=290

http://soveticus5.narod.ru/88/od1987.htm
http://www.encyclopaedia-


30

исказилась настолько, что она фактически перестала действовать. Попытка

провести реформу, при одновременном свертывании процесса

демократизации в политической сфере, оказалась безуспешной. В этом

основная причина неудачи реформы 1965 года.

В середине 70-х гг. в СССР велась работа над 15 крупнейшими

народнохозяйственными программами, в том числе по развитию сельского

хозяйства в Нечерноземной зоне РСФСР, созданию Западно-Сибирского

территориально-производственного комплекса, строительству БАМа и т.д.

Однако эти задачи решались не теми методами. Министерства

развивали строительство новых предприятий, вместо того, чтобы решать

задачи более полного использования существующего оборудования. От

предприятий постоянно требовали увеличения производственных

показателей. Сохранение командного механизма лишало предприятия всякой

самостоятельности. Нарастал дефицит бюджета, требовались постоянные

денежные вливания в экономику. Существующая система глушила всю

инициативу снизу и сверху. Трудовые коллективы не были заинтересованы

во внедрении новой техники и технологии, так как это сказывалось

отрицательно на результатах работы одного рабочего, а значит и

предприятия в целом. Поэтому внедрение совершенно новой продукции или

какой-либо технологии затягивалось в нашей стране на десятки лет.

Важным шагом в политике Л.И. Брежнева было создание Конституции

– нового Основного закона, получившего название Конституция «развитого

социализма». Она была принята 7 октября 1977 года. Конституция состояла

из преамбулы и девяти разделов27. Основной новацией было наличие

преамбулы, где констатировалось построение «развитого социализма» и

создание «общенародного государства».

В Основном законе был отражен действительный механизм власти в

СССР. Коммунистическая партия называлась «руководящей и направляющей

27 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. [Электронный ресурс]
URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.htm
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силой советского общества, ядром его политической системы,

государственных и общественных организаций» (шестая статья). На развитие

«подлинной демократии» были ориентированы гарантируемые Конституцией

новые формы «непосредственной демократии» (всенародное обсуждение,

референдум, новые гражданские права). Однако реализация этих прав, как и

свобод слова, печати, собраний, оставалась зачастую неосуществимой.

Во второй половине 1970-х годов для повышения авторитета

Л.И.Брежнева решения мартовского (1965г.) пленума ЦК КПСС28 были

объявлены как «новая аграрная политика». Создателем ее был объявлен

Брежнев. Намечались распределение доходов экономики в сторону сельского

хозяйства, решение социальных проблем села, повышение закупочных цен на

сельскохозяйственную продукцию. Однако многое осталось

нереализованным. Новые идеи не вписывались в старую систему.

В связи с удорожанием сельскохозяйственной техники и услуг к началу

80-х годов многие совхозы и колхозы вновь оказались убыточными. Крупные

инвестиции в сельское хозяйство не принесли желаемых результатов (за 70-е

годы и начало 80-х годов в аграрно-промышленный комплекс было вложено

более 500 млрд. рублей)29. Установление жесткого бюрократического

контроля гасило всю самостоятельность и инициативу предприятий,

уничтожило заинтересованность в конечном результате своего труда.

Происходит большой отток жителей из деревни в город. Это стало

следствием недостаточного социального уровня сельского населения и

ликвидация «неперспективных деревень». С 1967 по 1985 год, ежегодно

деревню покидали в среднем 700 тысяч человек30.

28 Шевельков А.И. Документы мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС. [Электронный ресурс] URL:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/76861/24-Shevekov.pdf?sequence=1
29 Тленкопачева M. M. Мартовский 1965 года пленум ЦК КПСС и влияние его решений на дальнейшее
развитие крестьянского семейного хозяйства Кабардино-Балкарии. Журнал «Известия Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена». № 43-1 / том 17 / 2007. [Электронный
ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/martovskiy-1965-goda-plenum-tsk-kpss-i-vliyanie-ego-resheniy-na-
dalneyshee-razvitie-krestyanskogo-semeynogo-hozyaystva-kabardino-balkarii#ixzz49Fn6V9Je
30 Лельчук В.С. СССР в 70-е годы - М.: Прогресс, 2005. – 405 с.

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/76861/24-Shevekov.pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/martovskiy-1965-goda-plenum-tsk-kpss-i-vliyanie-ego-resheniy-na-
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Противоречия и трудности, в том числе бесхозяйственность в сельском

хозяйстве страны, руководство пыталось решить путем импорта

продовольствия и зерна. За 20 лет импорт мяса, рыбы, масла, сахара, зерна

вырос в денежном отношении более чем в 10 раз. К началу 1980-х годов

сельское хозяйство страны оказалось в кризисном положении. Майский

Пленум ЦК КПСС 1982 года принял специальную продовольственную

программу. Однако она не затрагивала главных интересов крестьянства,

коренной перестройки всего хозяйственного механизма. Несмотря на

постановления, продовольственная проблема стала еще более острой. В

середине 1980-х годов в стране были введены продовольственные карточки.

К середине 1980-х годов состояние советского общества можно

оценить как «системный кризис» – таков был общий итог брежневского

правления. Причем, кризис этот связан не столько с экономическими,

сколько с идеологическими и политическими проблемами, которые встали

перед обществом и государством.

Эти проблемы выразились в следующем:

– в деформации системы планирования производства (планы

министерств и ведомств не учитывали реальных народно-хозяйственных

задач, региональных особенностей, зачастую преследовали лишь

ведомственные интересы, что вело к нестабильности в народном хозяйстве);

– в просчётах в экономической политике (например, машиностроению,

которое определяет темпы роста экономики страны и научно-технического

прогресса, не было уделено должного внимания);

– отсутствовало самоуправление на производстве, что сдерживало

активность трудящихся; происходило постепенное снижение эффективности

труда, ухудшение качественных показателей в промышленности в целом;

– не была осуществлена демократизация общественной жизни; вместо

этого сложилась «попустительская» система, когда государство делало вид,

что управляет, а граждане - что они подчиняются правилам государства.
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К понятию «застой» нельзя подходить однозначно. И в годы «застоя

экономика развивалась: строились заводы (КамАЗ, тракторный завод в

Елабуге, полностью модернизирован завод «Жигули»), построена БАМ

(которую, правда, уже тогда называли «дорогой в никуда»), развивалась

химическая, электронная промышленность, атомная энергетика,

космонавтика. Были достигнуты огромные успехи в области науки

(например, в 70-х - 80-х годах СССР занимал 1-е место в мире по количеству

научных открытий). Вырос реальный уровень благосостояния граждан.

В области политики существующая на бумаге «власть советов»

постепенно заменялась властью парткомов, райкомов, горкомов,

национальных и ведомственных кланов и т.д., шёл отбор нужных депутатов,

заседания стали формальностью. С приходом к власти Л.И. Брежнева для

партийно-государственного аппарата наступил так называемый «золотой

век». В качестве главного своего лозунга он выдвинул идею «стабильности

кадров». А это в большинстве случаев означало пожизненность

номенклатурных постов, что вело к безнаказанности руководителей,

коррупции, разрыву между словом и делом. Объективно эта «стабильность»

вела к консервации, неизменности режима.

К сожалению, несмотря на то, что в эти годы страна жила очень

размеренно и стабильно, в экономике происходили процессы, которые не

могли не ударить по жизни СССР в дальнейшем. С падением цены на нефть

обнажились все застойные явления и стало ясно, что за период стабильности,

экономика превратилась в отстающую и уже не могла поддерживать

государство только своими силами. Началась тяжелая эпоха перестройки.

2.2. Место СМИ в период «застоя»

С отставкой Н.С. Хрущева и приходом к власти Л.И. Брежнева

завершается процесс либерализации общественно-политической жизни,

окончились преобразования. Начался отход от курса десталинизации. В

печати прекратилась критика культа личности Сталина, разоблачение

беззаконий сталинского режима. Вновь была ужесточена цензура.
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Ограничивался доступ к источникам информации. 70-е – начало 80-х годов в

СССР являются периодом "застоя", для которого характерен умеренно-

консервативный курс в политике и идеологии.

Средства массовой информации, как и прежде, целиком и полностью

подчинялись системе, и в соответствии с этим формировали необходимый

идеологам режима взгляд на мир. Их категоричность и ортодоксальность не

давала возможности гражданам адаптироваться к чему-то новому,

передовому, прогрессивному. Идеологические метаморфозы периода

«застоя» заключались в том, что советская система утрачивала символико-

мифическую привлекательность. Революционный дух из идеологии

вытравливала сама система, сохранялась лишь внешняя, ритуальная форма.

Но параллельно с этим создавалась новая, более изощренная система

мифоконцептов31. В этой ситуации функционирование СМИ исключало

«прорастание снизу», советская элита активно отстаивала свои права, широко

используя возможности СМИ.

Стремлению полностью «приручить» прессу, сделать ее послушным

инструментом в руках различных советских органов были подчинены

многообразные формы партийного руководства. Среди них можно назвать

следующие: принятие партийных решений по различным вопросам, которые

связаны с деятельностью СМИ; обсуждение в ЦК КПСС и на пленумах

партийных комитетов вопросов о работе печати, телевидения и радио;

утверждение планов работы печатных органов на бюро партийных

комитетов; отчеты редакторов газет на бюро или пленуме партийного

комитета; обзоры печати, редакционные и передовые статьи «Правды» и

органов республиканских, краевых и областных партийных комитетов и

др.32

31 Васильева Л.А. СМИ периода «застоя»: особенности политического мифотворчества. Журнал
"РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY" №3, 2014. [Электронный ресурс] URL:
http://regionsar.ru/node/1305?page=0,0
32 Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917 — 90-е гг.). - М., 1999.
[Электронный ресурс]. URL:

http://regionsar.ru/node/1305
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Во второй половине 70-х – середине 80-х гг. в практику партийного

руководства СМИ вошли новые формы: всесоюзные и республиканские

летучки, пресс-конференции секретарей партийных комитетов, руководящих

советских и хозяйственных работников, встречи с ними журналистов, дни

редакторов и др. Главная их цель – ограничить кругозор прессы суждениями,

исходившими из директивных органов или «компетентных» лиц.

В самих средствах массовой информации появились многочисленные

интересные формы массовой работы, массового участия авторского актива в

их деятельности. Вошли в практику нештатные отделы, общественные

редколлегии, общественные приемные, рабселькоровские посты и авторские

советы и многое другое. К сожалению, зачастую редакции формально

докладывали о существовании и деятельности некоторых из этих форм, на

деле же их не существовало.

Идеологическая установка на строительство коммунизма к 1980 году

полностью не снимается с повестки дня, а лишь отодвигается во времени.

Классовый подход и партийность журналистики остаются главными

требованиями к печати и к журналистам. Более того, партийность

журналистов трактуется буквально. Большинство из них должны обязательно

быть членами партии, подчиняться партийной дисциплине, проводить линию

партии в своих материалах. В своей работе все издания должны опираться на

руководящие материалы партии по руководству печатью, радио и

телевидением. Журналистов объявляют “передовым отрядом партии”.

Особый статус придают корреспондентам центральных газет “Правда”,

“Известия”, “Труд”, “Советская Россия” и других. Журналисты – “подручные

партии”, как в свое время также сказал Хрущев. Этот тезис по-прежнему

справедлив и действенен.

Особенно ярко все перечисленные явления стали проявляться в 1980-е

годы: активно противопоставляются две системы, показывают преимущества

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Felar.urfu.ru%2Fbitstream%2F10995%2F44%2F1%2FOvsepyan
02.pdf&name=Ovsepyan02.pdf&lang=ru&c=573a637d4372
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советского образа жизни, достоинства советского человека по сравнению с

западным.

По мере приближения к 1980 году становилось ясно, что коммунизм к

этому сроку не будет построен. Но сказать это народу прямо никто не

собирался. Поэтому пришедший к власти новый генеральный секретарь

КПСС Л.И. Брежнев объявил на рубеже 70-х и 80-х годов, что в СССР в

основном построена материально-техническая база коммунизма и общество

вступило в стадию “развитого социализма”.

Пропаганде и обслуживанию этой идеи и была посвящена деятельность

СМИ. Предполагалось, что идеи социализма активно завоевывают мир и

рано или поздно должны восторжествовать. В этом ключе шло освещение

международной и общественно-политической жизни страны в ведущих

изданиях СССР и на радио, и на телевидении.

Также в эти годы ведется активная борьба с инакомыслием. Для

устрашения используются аресты, заключение в психиатрические больницы,

ссылки и высылка за границу. Официальная пресса, как и во времена

«оттепели» дополняется “самиздатом”. Размноженные на машинках

запрещенные произведения писателей становятся известны читающей

публике. Наказуемым является не только распространение, но и чтение таких

изданий.

В условиях нарастания диссидентского движения в стране, проявлений

социальной напряженности власти заботились и об укреплении органов

госбезопасности. Сотрудники КГБ были внедрены почти во все учреждения,

общественные организации и движения. Они вели скрытые и открытые

наблюдения не только за правозащитниками, но и за их потенциальными

союзниками. Широкое использование получила практика заключения в

специализированные психиатрические лечебницы, находившиеся на балансе

МВД и КГБ33.

33 Из «Записки КГБ и Генеральной прокуратуры СССР в ЦК КПСС. Ноябрь 1972 г. [Электронный ресурс]
URL: http://istmat.info/node/28771
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Развитие беспроводного радио, появление портативных

радиоприемников позволяет многим слушать передачи иностранных

радиостанций. Это, в том числе так называемые “подрывные радиостанции”

“Свобода”, “Свободная Европа” и другие. Степень объективности их

информации велика, хотя они тоже тенденциозно подбирают сообщения с

целью дискредитировать действия и идеологию партии и государства. Но эти

передачи активно “глушатся” специальными помехообразующими

устройствами. Телевидение этого времени по тематике выступлений ничем

не отличается от газет. Даже развлекательные и художественные передачи

несут на себе идеологический отпечаток. Главная их задача – воспитание

нового человека. И телевидение ее свято выполняет.

2.3. Ведущие темы и проблемы в СМИ в период «застоя»

Противопоставление жизни двух систем – капиталистической и

социалистической стало характерной чертой журналистики брежневского

периода правления34. Но особенно острой эта тема стала после объявления

программы строительства коммунизма в 1980 году. Показ преимущественно

социалистического образа жизни на страницах прессы, на радио и по

телевидению было сутью журналистского творчества. Соответственно

степень объективности этих материалов прессы оставляет желать лучшего.

Картина процветания с отдельными, нетипичными недостатками – такой итог

был нужен для воспитания масс и борьбы с идеологическим противником в

лице капиталистической системы.

1966 год дал старт новой пятилетке и экономической реформе. В

выступлениях прессы начали говорить о том, что с помощью реформы

удастся выровнять условия экономической деятельности, а с помощью

экономического стимулирования – улучшить систему оплаты труда.

Раскрывая перспективы развития экономики страны, «Правда» писала, что

новая система планирования и экономического стимулирования должна

34 Козлова М.М. История отечественных средств массовой информации. Учебное пособие. Ульяновск, 2000.
[Электронный ресурс] URL: http://www.textfighter.org/text3/09.php

http://istmat.info/node/28771
http://www.textfighter.org/text3/09.php
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постоянно создавать у коллективов предприятий заинтересованность в

принятии высоких плановых заданий, требующих полного использования

производственных фондов, рабочей силы, материальных и финансовых

ресурсов, достижений технического прогресса, повышать качество

продукции.

Разворачивавшаяся экономическая реформа стала предметом внимания

средств массовой информации. В газетах постоянное место заняли рубрики и

отделы: «На экономические темы», «Проблемы технического прогресса»,

«Проблемы экономики сельского хозяйства», «Люди высокого долга» и др.35

Обязательными в прессе были критические выступления по поводу

отдельных недостатков, газетам необходимо было добиваться их

действенности, то есть принятия мер. Это было не трудно, потому что

каждое критическое выступление газеты становилось предметом обсуждения

партийных организаций. Они и принимали меры, и наказывали виновных, и

обязывали устранять недостатки, улучшать работу.

Следующая тема – Герои Социалистического Труда. СМИ призывали

общество к подвигу и жертвенности. Невиданные масштабы приобретала

широко транслируемая мифологема героя, которая постоянно дополнялась

новыми деталями, сюжетами, поворотами. Именно поэтому на смену Героям

Советского Союза пришли Герои Социалистического Труда. Тексты о героях

не сходили со страниц газет, звучали по радио, Героями Социалистического

Труда были практически все члены ЦК Партии. «Образ героя, вождя и

"спасителя", считает Н. И. Шестов, — выступает постоянным сосредоточием

некоторых важных для общества и его политических институтов норм

мышления и поведения»36.

35 Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики (февраль 1917 — 90-е гг.). - М., 1999.
[Электронный ресурс]. URL:
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Felar.urfu.ru%2Fbitstream%2F10995%2F44%2F1%2FOvsepyan
02.pdf&name=Ovsepyan02.pdf&lang=ru&c=573a637d4372
36 Шестов Н.И. Политический миф теперь и прежде. Под редакцией профессора Демидова А.И. Москва,
2005. – 416 с.
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Попытки демократизации общества слабо влияли на общее состояние

СМИ еще и потому, что они были ограничены системно-координатными

установками, постановлениями партии и правительства. Подконтрольным

пространством легче управлять, именно оно является оптимальным

вариантом для формирования новых архетипов, символов, мифов и

существования прежних: герои великих строек коммунизма, герои целины,

жертва и жертвенность во имя светлого будущего и др. В обозначенных

матрицах появляется еще одна координата — «смещение в будущее»

(«Коммунизм — светлое будущее человечества», «Вперед, к победе

коммунизма!», «СССР — на стройках коммунизма» и т. д.).

Партийное руководство прессой не ослабевает. Газеты

рассматриваются как форма контроля и инструмент проведения политики

партии в народном хозяйстве. Они отслеживают ход выполнения пятилетних

планов, как отдельными предприятиями, так и по стране в целом.

Идя за лозунгами партии, средства массовой информации восторженно

говорили о реальных и мнимых достижениях. При этом они не желали

замечать тех деформаций и противоречий, которые все больше проявлялись

между достигнутой ступенью «развитого социализма», провозглашаемой

теорией, и реальной практикой и вели страну к кризису. Прикрывая

словесной завесой все больше проявляющиеся в обществе противоречия и

деформации, пресса оказалась в чрезвычайно трудном положении.

«Закрытые темы», командно-нажимный метод, запреты, давление сверху

окончательно лишили ее возможности трезво оценивать действительность.

Одной из важнейших в прессе оставалась тема роли руководителя. На

страницах периодической печати можно было постоянно видеть очерки,

посвященные мудрым и умелым хозяйственникам, четко выполняющим

решения партии37.

37 Козлова М.М. История отечественных средств массовой информации. Учебное пособие. Ульяновск, 2000.
[Электронный ресурс] URL: http://www.textfighter.org/text3/09.php
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Другая значимая тема – социалистическое соревнование и ход

выполнения пятилетних планов. В прессе были развернуты широкие

пропагандистские кампании по подготовке к юбилеям Октября, образования

СССР, юбилеям В.И. Ленина.

Трудовые почины, трудовые подарки к знаменательным датам – были

дежурными темами в газетах всех уровней. Существенная роль отводилась

печати в реализации важнейших хозяйственных начинаний – строительстве

новых предприятий, железных дорог, освоении целинных земель или земель

Нечерноземья. Цель таких материалов - привлечь людей к участию в них.

Как важнейший этап создания материально-технической базы

коммунизма, активно пропагандировался тезис стирания граней между

городом и деревней, между умственным и физическим трудом.

Особое место в прессе начинают занимать материалы, освещающие

достижения молодых, строящих новое будущее, в частности, они

рассказывали о буднях комсомольских строек – производственных объектов,

строящихся в отдаленных необжитых местностях Сибири, Севера или

Дальнего Востока.

Важное место, как и прежде, занимает сельскохозяйственная тема.

Переустройство жизни на новый лад, внедрение новых систем земледелия,

новых технологий выращивания скота, иногда недостаточно продуманных и

научно обоснованных, – таковы установки, которые даются колхозам и

совхозам со страниц газет. Их было необходимо выполнять.

Особо значимой темой становится борьба за мир, показ

исключительного миролюбия советской политики и агрессивности

устремлений и милитаристских действий капиталистических стран Запада.

Прежней остается политика замалчивания неугодной информации –

международной, внутриполитической, любой другой, идущей в разрез с

линией партии.

В прессе из пропагандистских соображений организуются кампании в

поддержку западных оппозиционных политических деятелей и народных

http://www.textfighter.org/text3/09.php
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движений, всенародного осуждения различных политических событий в

зарубежных странах. Значительное место занимает в прессе и политика

разрядки международной напряженности, эта тема подается как результат

усилий только со стороны СССР.

Стремление показать преимущества системы социализма рождает в

прессе кампанию по показу “положительного героя”. Юбилеи Победы в

Великой Отечественной войне используются как массовые пропагандистские

кампании. В их русле проходят всенародные обсуждения произведений

Генерального секретаря КПСС Л.И.Брежнева о Великой Отечественной

войне, удостоенные Ленинской премии. Набирает обороты в прессе новый

культ личности первого лица партии, но уже не такой успешный.

В конце 70-х – середине 80-х гг. в советской журналистике

утверждаются помпезность, лжепафос, безудержное славословие, явное

стремление выдать желаемое за действительное, уход от реальных проблем,

выдвигаемых жизнью, и, естественно, отсюда – необъективность

информации, подаваемой прессой.
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3 ГАЗЕТА «АМУРСКАЯ ПРАВДА» КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ СМИ В

ПЕРИОД «ОТТЕПЕЛИ»

3.1. Место газеты «Амурская правда» в региональной печати в

период «оттепели» и «застоя»

5 марта 1953 года умер И.В. Сталин, стоящий у руля нашего

государства почти тридцать лет. «Амурская правда» в те траурные дни

запечатлела на своих страницах скорбь советского народа от Москвы до

самых окраин по поводу ухода из жизни вождя.

После эпохи Сталина в СССР наступил новый период, который вошел

в летопись нашей страны как «хрущевская оттепель». Следующий

руководитель КПСС на XX съезде деятельность своего предшественника

подверг жесткой критике, особенно за допущенные в стране массовые

политические репрессии 30-х годов. Было принято специальное

постановление «О преодолении культа личности Сталина и его

последствий». Антисталинский процесс не миновал тогда, конечно, и нашу

область.

Первостепенное внимание новое руководство страны, как известно,

уделило проблемам тогдашней отечественной деревни, ослабленной войной

и послевоенными трудностями. Самым же важным звеном в многогранной

деятельности партийных и государственных органов по подъему сельского

хозяйства было укрепление его кадров – и руководящих, и массовых

профессий. И в этом большая надежда возлагалась на помощь со стороны

городов, мощной советской индустрии. И такая помощь пришла. В амурскую

деревню тоже.

В одном из октябрьских номеров «Амурской правды» приводились

такие данные: «После сентябрьского Пленума ЦК КПСС на работу в МТС,

колхозы, совхозы нашей области из городов и рабочих поселков направлен
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371 человек – инженеры, техники, агрономы, зоотехники, трактористы»38.

«Амурская правда» широко освещала это движение, которое продолжалось и

обещало еще лучшие результаты. Между прочим, и в редакции самой газеты

состоялось собрание, на котором коллектив решил рекомендовать

начинающего газетчика и молодого коммуниста Л. Сарапаса на

руководящую работу в колхоз. Сам он не возражал, но в обкоме партии

сочли целесообразным оставить его на журналистском поприще, где боевые

газетчики-аграрники тоже нужны.

А вот более поздние данные о работе по укреплению кадров сельского

хозяйства Приамурья за два с половиной года – они из февральского номера

за 1956 год: «На работу в деревню направлены 1200 амурчан различных

специальностей, в том числе 295 рекомендованы председателями колхозов.

Кроме того, из городов и рабочих поселков на добровольной основе на

постоянную работу в МТС и совхозы выехали три тысячи переселенцев из

западных районов страны» 39. В этот период начал выпускать специалистов

Благовещенский сельхозинститут, продолжал поставлять их и местный

техникум того же профиля.

По указанию из центра в 1954 году началась кампания по

освобождению целинных и залежных земель там, где их было достаточно

много, и в Приамурье тоже. Власти нашей области организовали эту работу в

широких масштабах: создавались новые совхозы, в том числе такие

целинные гиганты, как «Чесноковский», «Пограничный», расширялась

площадь пашни в существующих хозяйствах. Приведем, опять же,

конкретные данные из «Амурской правды» за январь 1958 года: «За три года

с начала освобождения целинных и залежных земель, – писала газета, –

посевные площади области увеличились в совхозах на 54, в колхозах – на 45

процентов»40.

38 «Амурская правда» глазами ее редакторов. / Составители Уханов П.А., Сарапас Л.Ф., Дроздов А.П.,
Торба М.Н., Филоненко А.С., Павлова Е.В. / Сборник – Благовещенск. 2013. – 224 с.
39 Там же
40 Там же
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Одновременно принимались меры по повышению материальной

заинтересованности работников сельского хозяйства в улучшении

результатов своего труда. Здесь важное значение имел эксперимент колхоза

имени Сталина  (позже его назвали «Приамурье») Тамбовского района: там

впервые в нашем регионе ввели ежемесячное денежное авансирование

колхозников, стали составлять годовой производственно-финансовый план.

Эксперимент удался, и опыт этого колхоза постепенно распространялся

вширь.

Еще одно новшество очень способствовало повышению эффективности

земледелия в колхозах и совхозах – это звеньевая организация труда

механизаторов. Инициатором ее выступил тракторист, он же комбайнер из

учхоза сельхозтехникума А.С. Дугинцов. Заключался договор с

администрацией хозяйства: сколько посеяно зерновых культур, сои, какая

причитается оплата за выращенный, собранный урожай, за экономию

горючего и т.д. Во время полевых работ члены звена получали денежные

авансы за свой труд, а по итогам сельскохозяйственной кампании –

окончательный расчет. Такая организация и оплата труда была

взаимовыгодна и для механизаторов, и для хозяйства, и, разумеется, для

государства. Инициатору замечательного почина Антону Семеновичу

Дугинцову было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Сельское хозяйство Приамурья уверенно шло на подъем, и в

земледелии, и в животноводстве производственные результаты улучшались

год за годом. Заметный рывок вперед удалось сделать в соеводстве в 1962

году: в закрома Родины ее было засыпано небывалое количество – 14.699

тыс. пудов – вдвое больше прошлогоднего (тогда было принято рапортовать

в Москву о результатах заготовок сельхозпродуктов в пудах).

В редакцию «Амурской правды» приехал П.И. Морозов (первый

секретарь Амурского обкома КПСС) и поблагодарил ее коллектив за

активное освещение вопросов звеньевой организации труда, повышения

культуры соеводства в колхозах и совхозах, вручил почетную грамоту
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обкома КПСС и облисполкома. Также «Амурская правда» той осенью (1962)

агитировала за выполнение высоких обязательств по белково-масличной

культуре. На первой странице ежедневно помещался один и тот же плакат, на

котором дюжий механизатор держал поднятую над головой большую чашу,

наполненную бобами, а броский лозунг звал: «Дадим Родине 240 тысяч тонн

амурской сои!». Под плакатом сообщалось: «Уже сдано…» Тут указывалось,

какое количество ее поступило заготовителям на сегодняшний день. В

каждом следующем номере газеты цифры обновлялись.

В период «хрущевской оттепели» прирастала индустриальная мощь,

успехов добилась наука и техника государства. Рос промышленный

потенциал и в Амурской области. Вступали в строй новые предприятия,

ускоренными темпами создавалась местная стройиндустрия. В Приамурье

завершилась радиофикация, в быт амурчан входит телевидение.

В 1958 году вопреки сильному наводнению было торжественно

отмечено столетие Благовещенска. Редакция в те дни не только освещала

героическую борьбу благовещенцев с угрозой потопа, но и выделила из

своего коллектива бригаду спасателей, которой было поручено в речном

порту грузить лес в вагоны для срочной отправки его с берегов Амура.

В октябре 1964 года «Амурская правда» напечатала поздравление ЦК

КПСС и Советского правительства амурчанам с выполнением обязательства

областью по продаже 11 млн. пудов зерна нового урожая. И на этом

«хрущевская оттепель» в Приамурье закончилась, поскольку в этом же

месяце в газете появилось сообщение о том, что октябрьский Пленум ЦК

КПСС снял Н.С. Хрущева с поста Генсека за допущенный в его деятельности

волюнтаризм, неуемное прожектерство и т.д.

Ветераны журналистики тех давних лет запомнили, что Н.С. Хрущев

очень любил произносить длинные речи. Каждую речь велели полностью

печатать в газетах. А это означало, что текст огромного выступления

главного оратора страны нужно было долго принимать по телетайпу, потом

шло огромное количество поправок, все это занимало львиную долю
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площади газетного номера. В такие дни сотрудники «Амурской правды»

говорили: «Опять выступал Хрущев, опять придется допоздна работать в

редакции, нашим материалам в номер семафор закрыт…».

Стоит отметить, что за период «хрущевской оттепели» в газете

«Амурская правда» сменилось два редактора: П.А. Уханов (1 июня 1954 – 1

сентября 1955), М.Г. Карбивничий (1 сентября 1955 – 17 сентября 1958), и с

17 сентября 1958 года снова П.А. Уханов.

Развернутое строительство СССР продолжалось и под

предводительством Л.И. Брежнева, который был Генсеком ЦК КПСС долгие

18 лет. Он первый лидер нашего государства, который посетил (хоть и

проездом) Амурскую область. Байкало-Амурская железная дорога, Зейская

ГЭС – эти две строки на долгие годы стали главными двигателями

дальнейшего развития экономики нашей области. И им, конечно же, в

«Амурской правде постоянно отводилось самое достойное место.

Стоит сказать, что редакция газеты создала в городе Зее собкоровский

пункт, где поочередно работали опытные журналисты, систематически

информируя газету о ходе сооружения ГЭС, рассказывая о лучших

гидростроителях, не умалчивая и о проблемах, недостатках в деятельности

большого коллектива «Зеягэсстроя». В помощь собкору в период ударных

событий, таких, например, как укладка первого бетона в плотину, начало, а

потом окончательное перекрытие реки, подготовка к пуску первого и

последующих гидроагрегатов станции и т.д., сюда направлялись из редакции

дополнительные кадры. Специальные рубрики, посвященные созданию этого

крупного гидросооружения на таежной реке, не сходили со страниц

«Амурской правды», пока здесь не был сдан в промышленную эксплуатацию

последний, шестой гидроагрегат, что произошло в 1980 году.

Не ушло из поля зрения газеты и строительство ЛЭП-500 от Зейской

ГЭС до Хабаровска, по которой ее энергия пошла потребителям Дальнего

Востока. И о первом десанте гидростроителей из города Зеи на реку Бурея, к
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Талаканскому створу – месту строительства новой гидроэлектростанции

писала газета в марте 1976 года.

Здесь же подчеркнем, что с постепенным вводом мощностей ГЭС в Зее

наша область не только получила надежное электроснабжение, но и

появилась возможность электрифицировать Забайкальскую железную

дорогу, а излишки киловатт-часов передавать по высоковольтным

электросетям за пределы Приамурья. К тому же зейская плотина помогает

избавиться от наводнений, которые в прошлом не раз наносили на большой

территории серьезный ущерб проживающим в соседстве с этой своенравной

таежной рекой.

Спустя восемь лет дан старт еще более масштабному проекту –

сооружение БАМа (осень 1972 года). Еще когда ничего в стране не знали о

зачине столь грандиозного проекта, «Амурская правда» известила читателей:

«На станции Бам западнее Сковородино транспортные строители уложили в

направлении на север, на поселок Тындинский, первые звенья стальной

колеи, и самое первое звено назвали «серебряным»41.

«Амурская правда» оперативно открыла свой новый

корреспондентский пункт в Тынде, и оттуда пошли один за другим

материалы в газету о развороте уникальной стройки. Очень хорошим

подкреплением на информационном поле сооружаемой дороги стала газета

«Байкало-Амурская магистраль», начавшая выходить в октябре 1974 года. По

инициативе журналистов «Амурской правды» стали практиковаться

периодические спецвыпуски еще одного общебамовского печатного издания

совместно с редакциями других регионов Восточной Сибири, Забайкалья и

Дальнего Востока, по которым проляжет «дорога века». Это предложение

коллеги-журналисты из Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Якутска и Хабаровка

приняли с одобрением. Соединенными усилиями шести редакционных

коллективов в Благовещенске был напечатан первый номер для бамовцев,

41 «Амурская правда» глазами ее редакторов. / Составители Уханов П.А., Сарапас Л.Ф., Дроздов А.П.,
Торба М.Н., Филоненко А.С., Павлова Е.В. / Сборник – Благовещенск. 2013. – 224 с.
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который назвали призывно: «От Байкала до Амура мы проложим

магистраль!». Так и повелось: готовили каждый такой спецвыпуск сообща,

«вшестером», а печатался он (четыре страницы обычного газетного формата)

поочередно в одном из названных выше городов. Всего вышел 21 номер,

причем последний (30 сентября 1984 года) с несколько иным названием: «От

Байкала до Амура проложили магистраль!».

Секретариат правления Союза журналистов СССР, придавая самое

серьезное значение роли средств массовой информации в хозяйственном

освоении востока страны, заслушал отчет редактора «Амурской правды»,

руководителя областной журналистской организации Л.Сарапаса, о работе

прессы нашего региона по освещению вопросов, связанных с сооружением

БАМа, оценил ее в целом положительно, высказал ряд рекомендаций на

будущее.

11 марта 1968 года «Амурская правда» Указом Президиума Верховного

Совета СССР была награждена орденом Трудового Красного Знамени за

плодотворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся

Амурской области, мобилизации их на выполнение задач хозяйственного и

культурного строительства и в связи с 50-летием со дня выхода первого

номера. Звание заслуженного работника культуры РСФСР было присвоено

Д.А. Епифанову, ответственному секретарю редакции и фельетонисту, В.С.

Чумакову, его заместителю и поэту, А.Г. Ривлину, заведующему отделом и

композитору. Принимал орден и редактор газеты П.А. Уханов. Стоит сказать,

что к тому времени тираж «Амурской правды» значительно увеличился,

превышая 110000 экземпляров.

Надо заметить, что в период брежневского правления на нашу область,

образно говоря, пролился щедрый дождь государственных наград. Различных

орденов были удостоены города Благовещенск, Зея; объединение

«Дальвостуголь»; колхоз «Приамурье», старейший совхоз «Партизан»;

целинные хозяйства «Чесноковский» и «Пограничный»; благовещенские

педагогический институт и политехнический техникум, высшее командное



49

танковое училище, областной театр драмы. Каждому из награжденных

«Амурская правда» на своих страницах воздала должную хвальбу, ставя их

всем в пример.

Стоит сделать вывод исходя из вышесказанного, что «Амурская

правда» была той самой газетой, которую можно смело отнести к категории

«подручных партии». Она выполняла свою пропагандистскую миссию

отменно, именно поэтому не раз была награждена советским правительством.

3.2. Тематика и проблематика публикаций газеты «Амурская

правда» в период «оттепели»

Период «оттепели» достаточно продолжительный, поэтому чтобы

лучше понять и проследить тенденции, которые были характерны для него,

мы взяли для анализа публикации за 1957 год. Именно этот год взят потому,

что период «оттепели» начинается с 1956 года, и мы посчитали, что 1957 год

будет лучше отражать характерные особенности периода. Было просмотрено

40 номеров газеты. Из них было выбрано 50 публикаций различной тематики,

объема и жанра, которые и были проанализированы нами.

Было решено взять сферную классификацию для анализа публикаций:

- экономическая;

- политическая;

- социальная;

- духовная.

Экономическая тематика стоит в газете на первом месте. К ней

относится тема сельского хозяйства, которая преобладает в газете. Это

естественно, потому что выше мы уже упоминали о том, что проблема

отечественной деревни и подъема в ней сельского хозяйства, а,

следовательно, уровня жизни сельских жителей – была основной в

деятельности Н.С. Хрущева. Поэтому публикаций на сельскохозяйственную

тему было насчитано 25 из 50-ти. Все они похожи между собой, много таких

публикаций, которые рассказывают о том, сколько собрано или, наоборот, не

собрано зерна, сколько надоено или не надоено молока и т.д. Также с
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сельскохозяйственной деятельностью связаны публикации об инновациях в

этой области, о новой ввозимой технике. Часто можно заметить сравнение

одного колхоза с другим. В качестве примера можно взять публикацию «Наш

опыт выращивания кукурузы» (Приложение А) от 4 мая 1957 года, в которой

рассказывается о том, как выращивается кукуруза в совхозе «Пограничный»

Константиновского района. Публикация очень подробная, рассказывается  о

том, какие выбрали для посева поля, как сеяли семена, где раньше появились

всходы. Есть и негативные варианты публикаций. Например, материал под

названием «Важная отрасль — на втором плане» (Приложение Б) от 16 марта

1957 года рассказывает о колхозе в Кагановичском районе, в частности, о

том, что там нет абсолютно ничего, даже агронома для развития такой

отрасли, как овощеводство.

Тема экономики присутствует на страницах «Амурской правды» не

только параллельно с сельским хозяйством, но и со строительством,

например. Одна из таких публикаций – «Долго ли так будет продолжаться?»

(Приложение В) от 16 марта 1957 года. Статья критическая, о недоделках,

переделках, о нарушении трудовой дисциплины второго строительно-

монтажного треста «Амурстрой». Автор М. Курский пишет о «запущенности

организаторской и массово-политической работы среди строителей».

Политическая тематика выражена в газете в многочисленных

выступлениях Н. Хрущева. Основная мысль их сводилась к тому, что

главную причину хозяйственных трудностей и неудач он видел в недостатках

руководства, неумении и нежелании некоторых руководителей хозяйств

работать в полную силу. Поэтому политические доклады, выступления,

конференции руководителя государства занимают важное место в газете –

обычно сразу на первой странице. Правда, таких материалов было насчитано

всего лишь три из 50 проанализированных. Но это только потому, что

некоторые выступления Никиты Сергеевича занимают в газете очень много

места, иногда даже несколько полос, поэтому большинство его выступлений

остались непрочитанными.
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Материал «Переговоры между правительственными делегациями

Советского Союза и Монгольской Народной Республики» (Приложение Г) от

14 мая 1957 года также можно отнести к политической сфере. Так как это

заметка, то в ней рассказывается, когда состоялись переговоры, кто

участвовал и какие вопросы обсуждались. Публикация «За немедленное

прекращение испытаний ядерного оружия» (Приложение Д) от 14 мая 1957

года тоже относится больше к политической сфере освещения.

Также политическая тематика отражается в газете в зарубежных

новостях, которые есть в конце каждого номера, на последней странице. Там

писали о войне и мире, также освещались различные выступления

руководителей стран, международные встречи, конференции. Например,

новости от 3 июня 1957 года «Обострение внутриполитического положения в

Ливане» (Приложение Г). Там рассказывается  о происходящей в стране

избирательной кампании.

Духовная и социальная сферы по количеству материалов примерно

равны. К духовной тематике мы отнесли 11 публикаций, а к социальной – 8

из 50 проанализированных.

Духовная сфера представлена материалами на тему науки (например,

публикации «Искусственный спутник Земли – новая веха в истории

человечества» от 8 октября 1957 года и «Начало века авиации» от 17 июля

1957 года). Также есть материалы на тему спорта, таких мы насчитали два.

В социальной сфере доминирует тема образования (две публикации),

тема воровства на производстве (две публикации), тема медицины (две

публикации).

Также освещалась достаточно активно тема сорокалетия великого

Октября. Из проанализированных нами публикаций в двух была упомянута

эта дата: «Умелые руки» от 2 ноября 1957 года и «Ускоряем строительство

жилищ» от 16 августа 1957 года. В целом следует сказать, что подобной теме

посвящались либо целый номер, либо несколько полос в номере, либо было

сразу несколько разных материалов в одном номере на эту тематику.
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Что касается проблем в области, то можно сказать, что в целом

прослеживается положительная тональность материалов. Но говорить о том,

что проблем не было вообще нельзя. Потому что в газете есть рубрика

«Письма в редакцию». И именно в ней простые жители области писали о том,

что проблем на самом деле достаточно. Например, в «письмах» от 26 ноября

1957 года (Приложение Ж) одна читательница рассказывает о том, что у нее

скоро обвалится стена в квартире, поэтому она обратилась в жилищное

управление за ремонтом. В итоге ремонт с отправной точки практически не

сдвинулся, при этом женщине пришлось не раз и не в течение одного месяца

побегать по различным организациям, занимающимся этим вопросом. В

другом «письме» председатель одного колхоза рассказывает также о

халатности, безответственности, только уже более крупного масштаба:

организация «Главсельэлектрострой» пообещала председателю помочь в

строительстве электростанции, были заключены договора, но работа

выполнялась на «авось», именно поэтому электростанция так и не построена.

Также о проблемах говорят некоторые другие публикации. Например,

материал, «Беречь зеленые насаждения» от 8 июня 1957 года относится к

экологической теме. Название говорит само за себя, что в Благовещенске не

заботятся о сохранности зеленых насаждений.

В целом хочется заметить, что в газете много пропагандистских

публикаций, призывов, лозунгов. Заголовки составлены в этом же стиле. При

этом пишут достаточно много критики в адрес руководителей предприятий,

работников, но нынешней власти никак не касаются. В начале почти каждого

номера (в правом верхнем углу обложки) есть либо содержание номера, либо

на этом месте некий лозунг в тему дня. Например, в номере от 5 февраля

1957 года указано: «В нынешнем году исполняется сороковая годовщина

Великой Октябрьской Социалистической революции. Товарищи рабочие,

инженерно-технические работники и служащие, колхозники, работники МТС

И совхозов! По примеру коллективов передовых предприятий нашей области

развертывайте социалистическое соревнование за достойную встречу
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знаменательной даты в жизни Советского государства, за досрочное

выполнение планов и заданий второго года шестой пятилетки! Выше знамя

всенародного соревнования в честь сорокалетия великого Октября!».

Хотелось бы заметить, что на страницах газеты «Амурская правда», как

и в других региональных изданиях, часто выступали руководящие работники

совнархозов. Именно поэтому так много публикаций, которые написаны и,

соответственно, подписаны не корреспондентами газеты. Представляя им

печатную трибуну, редакции молчаливо соглашались с местничеством, не

замечали фактов администрирования по отношению к подведомственным

предприятиям. Наверное, это неправильно, потому что об объективности

материалов в этом случае не может быть и речи.

Проанализировав материалы газеты «Амурская правда», можно прийти

к выводу, что в региональной печати происходили те же процессы, что и во

всем Советском Союзе. Единственное отличие в том, что больше места на

страницах газеты уделялось экономической сфере деятельности, в частности,

теме сельского хозяйства.

3.3. Жанровые и композиционные особенности материалов газеты

«Амурская правда» в период «оттепели»

Основные темы мы разобрали в предыдущем параграфе, именно

поэтому в данном пункте работы следует более подробно остановиться на

анализе нескольких характерных для периода «оттепели» публикаций, чтобы

проследить их жанровые и композиционные элементы.

Сразу хочется сказать, что помимо основных жанров (заметка, статья,

очерк), встречаются довольно часто рассказы, стихотворения и фельетоны.

Как пример, материал  от 12 января 1957 года. Мы отнесли его к социальной

сфере; тема — воровство, казнокрадство, использование служебного

положения в личных целях; называется публикация «Сколько вор ни

ворует...» (Приложение И).

Также к  социальной тематике мы отнесли  следующую публикацию.

Материал называется «Отец оставил своих детей» (Приложение К) от 31
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июля 1957 года. В ней рассказывается о мужчине, который, прожив с

супругой 11 лет, бросил ее, ушел к другой женщине. При этом он хочет

отобрать часть дома и корову у родных детей. Публикация необычна тем, что

на людской суд «выносится сор из избы». Ведь таких ситуаций, по существу,

была не одна и не две, и если сравнивать с нынешним временем, то об этом в

СМИ уже не написали бы. Но во времена СССР это было абсолютно

нормальным пристыдить человека перед всеми его знакомыми, коллегами,

ведь такие люди, как сказано в тексте, «мешают нашему обществу растить и

воспитывать подрастающее поколение, прививать ему высокие моральные

качества».

Материал можно отнести к художественной группе жанров. Написан он

с применением различных художественных выразительных средств: много

эпитетов, риторических вопросов, обратный порядок слов в предложениях.

Композиция текста стандартная: вступление, основная часть, поучительный

вывод.

Тема сельского хозяйства среди выделенных публикаций явно

доминирует. Поэтому будет логично, если мы подвергнем анализу одну из

таких публикаций. «Как сохранить поросят» (Приложение Л) от 5 апреля

1957 года относится к  аналитической группе жанров (статья). Автор (в

данном случае не журналист, а кандидат ветеринарных наук) выполнил все

те задачи, которые стоят перед автором статьи:

– он разъясняет суть различных общественных событий, феноменов,

демонстрирует тенденции их развития, оценивает их значимость (развитие

свиноводства в области);

– анализирует и распространяет передовой опыт решения социальных

проблем (в данном случае автор приводит примеры, где свиноводство

развито, как способствовать развитию свиноводства, как бороться с их

болезнями);
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– критикует неэффективные или ложные пути развития, ложные

установки и вредные ориентиры (в этой статье приводятся и негативные

примеры: в каких районах области погиб молодняк).

Язык публикации достаточно сухой, хотя и понятный, нет сложных

терминов. Статья имеет трехчленную структуру: начало, основная часть и

концовка. Такая структура позволяет придать статье динамичность.

Вообще статья – распространенный жанр в Советское время. Еще

ситуации освещались при помощи передовой, проблемной, информационной

статей.

3.4. Тематика и проблематика публикаций газеты «Амурская

правда» в период «застоя»

Эпохой «застоя» можно назвать лишь 70-е – 80-е года XX века, а не

весь период правления Л.И. Брежнева. Именно поэтому для анализа мы взяли

выпуски «Амурской правды» за 1977 год – ровно 20 лет разница с

проанализированным периодом «оттепели».

Анализу было подвержено практически такое же количество

материалов, как и в предыдущих параграфах – 60 публикаций из 50 номеров.

Стоит сказать, что разделение на экономическую, политическую,

социальную и духовную тематику также характерно для этого периода, но

появились и другие темы, о которых в период «оттепели» или говорили мало,

или не говорили совсем. В целом различия с прошлым периодом, конечно,

заметны. Они выразились и в подборе тем журналистами, и в проблематике,

и в жанровом своеобразии, и даже в дизайне газеты. Но, конечно же, есть и

общие тенденции с эпохой «оттепели». И поэтому обо всем этом расскажем

далее более подробно.

Как и прежде, на экономическую тему написано много публикаций.

Отличие в том, что тема сельского хозяйства уже не самая распространенная

на страницах газеты. Всего из 60 публикаций к экономической сфере мы

отнесли 29 материалов. Из этого количества на тему сельского хозяйства

опубликовано 11 статей. Сельскохозяйственная тема подается читателю в
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том же привычном ракурсе: критические статьи о недоделках, о нехватке

технике или наоборот пропагандистские материалы о перевыполнении

планов, о внедрении новых технологий.

Что касается последнего, то мы решили выделить в отдельную группу

публикации, относящиеся к теме научно-технического прогресса. Таких

материалов было насчитано 5. Например, материал от 4 октября 1977 года

«Космонавтика: день сегодняшний, день завтрашний» (Приложение М)

написан в жанре интервью. Автор – обозреватель ТАСС А.Романов задает

вопросы доктору технических наук, летчику-космонавту СССР про запуск

первого искусственного спутника Земли, про будущее космической отрасли.

Очень часто в экономической сфере освещается тема строительства.

1977 год – это время «ударных строек» в нашей области: строительство

Байкало-Амурской магистрали, строительство Зейской  и Бурейской ГЭС.

Все эти вопросы освещались журналистами «Амурской правды» очень

активно, это были либо просто заметки о происходивших событиях в зоне

строительства, либо полноценные истории о строителях, простых рабочих, об

их жизни, быте.

В связи с этим был замечен очень интересный факт – Советское

правительство большое внимание уделяло тем регионам, которые находились

в зоне этих «ударных строек». Это может подтвердить публикация от 2

февраля 1977 года «Региону БАМа – особую заботу» (Приложение Н). Во-

первых, данная мысль подтверждается уже одним названием статьи. Во-

вторых, сама публикация рассказывает о том, что состоялась конференция,

на которой обсуждалось состояние природных комплексов в зоне БАМа.

Конечно, в данной ситуации это оправдано: там идет строительство, а значит,

происходят процессы, которые уничтожают естественное состояние

природных комплексов, поэтому и особое внимание. Но, естественно, зона

Байкало-Амурской магистрали не единственное место, которое нуждается в

особом экологическом внимании. Тогда почему из 60 проанализированных

материалов больше не встретилась ни одной публикации на экологическую
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тему (этот материал был единственным)? Значит, можно предположить, что

журналистам была дана установка свыше – освещать тему «ударных строек»

со всех ракурсов. В остальных же случаях проблемы, если и были, но они,

как и прежде, замалчивались.

Социальная и духовая сферы деятельности, как и в эпоху «оттепели»

занимали серединное положение. На социальную тематику было найдено 8

публикаций, на духовную – 7.

Есть заметное отличие в освещении духовной сферы деятельности.

Там, как и прежде, освещаются темы спорта (один материал), а также

появилась новая веха – театр, кино и искусство (по одной публикации). В

период «оттепели» об этом писали мало, а в проанализированных нами 50

публикациях таких тем и вовсе не было. Данную тему можно

продемонстрировать на примере рецензии от 27 февраля «В ту тревожную

осень». Автор, посмотрев фильм «Тревожный месяц вересень»,  рассказывает

читателю, о чем этот фильм, о режиссере и в конце – о своих впечатлениях.

Тема политики все также отражена в выступлениях Генсека страны

Л.И. Брежнева, которые подробно публиковались на страницах «Амурской

правды», а также данная тема нашла свое отражение в зарубежных новостях

(внешняя и внутренняя политика). Им в период «застоя» было уделено

должное внимание: если в 1957 году зарубежные новости публиковались на

самой последней странице газеты, то в 1977 году эти новости уже

располагались прямо в середине номера (на 3 странице) и озаглавлены

оригинальным названием «Пульс планеты» (а не «зарубежные известия»).

Публикации более подробные и объемные. Всего к политической сфере

деятельности мы отнесли 7 материалов. Один из примеров материал от 16

ноября 1977 года «Кому в ФРГ на руку терроризм» (Приложение П). В

публикации рассказывается об убийстве председателя немецких

предпринимателей Ганса-Мартина Шлейера, также о том, что данное

преступление расценили как терроризм. «Террористы – это ортодоксальные

коммунисты, а не анархисты или фашисты», - заявила одна немецкая газета.
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Она же намекнула о вине Советского Союза в убийстве предпринимателя. В

итоге – виновных нашли, и это оказался вовсе не СССР.

Следующее отличие периода «застоя» от предыдущего заключается в

том, что на страницах «Амурской правды» появляются публикации на

юридические, правовые темы. Поэтому мы решили их проанализировать

отдельно. Таких публикаций было всего две, но все же остановимся на них

подробнее. Одна из них от 4 марта 1977 года называется «Права члена

жилищно-строительного кооператива» – это интервью со специалистом,

который дает разъяснения читателям по вопросам пользования жилой

площадью.

В целом хочется сказать и об общих чертах этих двух периодов, а их,

конечно же, больше: публикуют те же пропагандистские материалы; звучат

те же призывы, лозунги в заголовках, в самих текстах и на обложке газеты;

как и прежде, активно освещаются юбилейные даты, выполнение или

невыполнение планов пятилеток; как и в период «оттепели» на страницах

«Амурской правды» журналисты пытаются выдать желаемое за

действительное, уходя от реальных проблем. Они – все те же «подручные

партии». Но нельзя сказать, что изменений нет совсем: появляются новые

темы, о которых мы упомянули выше, а также идут в ход новые жанры, о

которых поговорим далее.

3.5. Жанровые и композиционные особенности материалов газеты

«Амурская правда» в период «застоя»

Появление новых жанров – основная тенденция, которая

прослеживается на страницах газеты «Амурская правда» в 1977 году. И в

этом русле мы проанализируем несколько нехарактерных, например, для

периода «оттепели» материалов. Некоторые жанры наоборот ушли из газеты

(например, в публикациях 1957 года нам встречалось много фельетонов, а

уже через 20 лет их не стало).

Один из появившихся жанров на страницах газеты – обзор печати (или,

как сейчас его называют обзор СМИ). Он относится к аналитической группе
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жанров. Словом «обзор» в журналистике обозначают описание, подведение

итогов, рассмотрение, изучение особого рода информации. Исторически

исходной формой обзоров СМИ был обзор печати.

В советское время обзоры прессы являлись одним из наиболее важных

жанров. Автор обзора должен был обратить внимание на уровень

политической выдержанности публикаций, соответствие их курсу партии, а

также на то, насколько точно умеет газета выделять главные направления

хозяйственной деятельности общества, исследовать их, находить передовой

опыт и распространять его; насколько критичны и самокритичны

публикации; насколько доказательны, аргументированы ее выступления;

каков язык, стиль публикаций, какой отклик получают они у читателя, как

борется издание за действенность своих выступлений и т.д. Обязательность

выполнения обозревателем таких требований диктовалась той ролью,

которую журналистика в целом играла в жизни общества в качестве

инструмента партийного воздействия на массы.

Так вот, примером такого обзора можно назвать публикацию от 13

августа 1977 года «Экзамен не только для земледельцев» (Приложение Р). В

материале упоминаются такие газеты, как «Амурский маяк», «Заря Амура»,

«Знамя Октября», «Амурец», «Путь Октября», «Знамя Ленина» и «Советское

Приамурье», то есть те газеты, которые ниже «Амурской правды» (районные

издания). Основная тема обзора – сельское хозяйство, его развитие в районах

области, и то, как это подается газетами. Композиция стандартная: вводное

предложение, и далее описание каждой газеты на новом абзаце, в конце –

соответственно вывод, что пресса должна помогать области в достижении

побед. Материал, как и многие другие в «Амурской правде» - агитационный,

да и автор его – не журналист, а заведующий отделом пропаганды и агитации

обкома КПСС.

Следующий жанр, уже довольно частый на страницах издания, но

редко встречаемый в публикациях периода «оттепели» – жанр интервью.

Композиция, как и в современных газетах – подводка («лид», вступление), из
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которой понятно, о чем пойдет речь и с кем будет беседа, и структура

«вопрос – ответ». Типичный пример – интервью от 4 марта 1977 года «Права

члена жилищно-строительного кооператива» (Приложение С).

Жанр обозрения, конечно, для «Амурской правды» не нов, но все же

стоит остановиться на нем подробнее. Определяющий признак жанра –

единство наглядного освещения общественных событий и мысли

обозревателя, глубоко проникающей в суть процесса, ситуации. В обозрении

ярко проявляется позиция журналиста. К слову стоит сказать о том, что четко

выраженная позиция журналиста присутствует почти во всех публикациях

аналитической группы жанров. Это позиция выражается в приверженности

журналистов к партии. Предмет обозрения – общие вопросы политики,

экономики, характерные социальные явления и тенденции их развития,

вопросы образа жизни и межчеловеческих отношений и многое другое.

Пример обозрения – материал от 17 мая 1977 года «Темпы могли быть

выше» (Приложение Т). В публикации подводятся итоги работы строителей

области, в начале называют тех, кто поработал хорошо, а далее вскрываются

недостатки в работе, потом описываются возможные причины этого, и в

выводе звучит лозунг «устранить все недостатки, преодолеть отставание».

Также распространенными жанрами являются репортаж, хроника

событий, критическая статья. Но все это было и 20 лет назад, поэтому

анализировать их нет надобности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной бакалаврской работе мы изучили два периода в истории

Советского Союза – «оттепель» и «застой», а также выявили место СМИ в

это время. В эмпирической части работы анализу подверглись публикации

газеты «Амурская правда» за два года – 1957-й и 1977-й. За период

«оттепели» мы проанализировали 50 публикаций, а за период «застоя» – 60.

Изучив материалы за 1957 год в газете «Амурская правда», мы пришли к

следующим выводам:

− было выявлено пять основных сфер освещения публикаций:

экономическая, политическая, социальная, духовная и экологическая; из них

25 публикаций мы отнесли к экономической сфере, в частности, к теме

сельского хозяйства, 11 — к духовной, 8 — к социальной, одна публикация

была написана на экологическую тематику, к политической сфере мы

отнесли три материала, т.е можно сделать вывод, что ведущей темой была

тема сельского хозяйства;

− на примере некоторых критических публикаций и рубрики

«Письма в редакцию» были выявлены проблемы казнокрадства,

взяточничества, безответственности руководителей предприятий, также

экологическая проблема;

− в жанровом отношении публикации достаточно разнообразны:

были и информационные (например, зарубежные и отечественные новости,

репортажи), и аналитические (например, статья, критическая статья), и

художественные (например, жанр фельетона) материалы;

− композиция материалов построена в соответствии с жанром, в

котором они написаны;

− писали материалы в газету не только корреспонденты «Амурской

правды», но и руководители различных предприятий, совхозов, отсюда —

необъективность информации.
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В результате анализа публикаций за 1977 год, мы пришли к новым

выводам:

– в эпоху «застоя» происходили примерно те же процессы, что и в

период «оттепели», СМИ все также были инструментом в руках Советской

власти, все также процветала пропаганда и агитация;

– тематика публикаций сильно не изменилась, изменилось только их

процентное соотношение и стали чаще освещаться те темы, о которых  в

прошлый период говорили мало; например, из 60 проанализированных нами

публикаций только 11 мы отнесли к теме сельского хозяйства, в остальном

речь шла о строительстве, торговле, духовная и социальная тематика

примерно равны – 7 и 6 публикаций соответственно, здесь стали больше

говорить о культуре (театр, кино), на политическую тему мы нашли 7

материалов, они отражают положение страны в мире и те политические

процессы, которые происходили внутри страны;

– на страницах газеты наблюдается появление новых жанров, которые

раньше или не использовались совсем, или использовались редко (например,

жанр интервью, обозрение и обзор печати), некоторые жанры постепенно

исчезают со страниц газеты (например, жанр фельетона);

– как и прежде, авторами материалов выступают не только журналисты,

но и другие заинтересованные лица;

Основной вывод, к которому мы пришли в результате, заключается в

том, что и в период «оттепели», и  в период «застоя» журналистика

находилась в положении общественного института, обязанного выполнять

партийные директивы, поэтому ее развитие затормозилось. Частично

изменения были, но они носили медленный, плавный характер и не были

явными. Именно поэтому отличия в тематике и проблематике публикаций

этих двух периодов, которые мы пытались выявить, не столь заметны.

Больше общих черт, чем различий.

В стране функционировал мощный информационно-пропагандистский

аппарат, главной целью которого было обеспечение дальнейшего усиления
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административно-командного давления и директивного воздействия КПСС

на все сферы жизни общества. Основная причина статичности в

журналистике этих периодов заключается в том, давление партийных

органов на средства массовой информации лишало их творческой активности

и индивидуальности.
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