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РЕФЕРАТ 

Бакалаврская работа содержит 97 страниц, 3 таблицы, 25 приложений, 36 

источников информации. 

 

ТИПОЛОГИЯ СМИ, РАЙОННОЕ ИЗДАНИЕ, ЛАГЕРНАЯ ПРЕССА, 

ОТРАСЛЕВОЕ ИЗДАНИЯ, КОНТЕНТ, ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС, «ЗНАМЯ КОММУНЫ», «СТРОИТЕЛЬ БАМА», «АМУРСКИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК», «УДАРНИК ВЕРФИ» 

 

Структура бакалаврской работы включает в себя две главы. В первой гла-

ве решаются теоретические задачи: описывается становление и развитие систе-

мы СМИ в России с 1921 по 1941 годы, выявляется проблемно-тематический 

комплекс в журналистике данного периода. Во второй главе изучается развитие 

СМИ в городе Свободном Амурской области в 1923-1941 годах: контент газет 

«Знамя коммуны», «Строитель БАМа», «Амурский железнодорожник», 

«Штурм» («Ударник верфи»), их типологические характеристики. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 
В настоящее время система средств массовой информации представлена 

разнообразием газет, радио- и телекомпаний. Но каждое из этих СМИ имеет 

свою историю становления. 

СМИ города Свободного также имеют свою историю. В 20-30-е годы ХХ 

века печатная журналистика города Свободного Амурской области была пред-

ставлена такими изданиями, как«Знамя Коммуны», «Строитель БАМа», «Амур-

ский железнодорожник», «Штурм» («Ударник верфи»). 

Актуальность исследования связана с тем, что изучение СМИ города 

Свободного 20-30-х годов ХХ века позволяет составить целостную картину 

развития журналистики в Амурской области.  

Цель исследования – изучить газеты города Свободного Амурской облас-

ти в период с 1923 по 1941 годы: их тематику, жанровое своеобразие, а также 

другие типологические характеристики. 

Цель требует решения задач: 

- рассмотреть сущность политических и общественных процессов в СССР 

и особенности развития журналистики в 1921-1941 годы; 

- изучить историю города Свободного Амурской области в период с 1923 

по 1941 годы; 

- изучить историю печатных периодическихизданий города Свободного в 

1923-1941 годы; 

- изучить своеобразие печатных изданий города Свободного: «Знамя 

коммуны», «Строитель БАМа», «Амурский железнодорожник»,«Штурм» 

(«Ударник верфи») с 1923 по 1941 годы.  

Объект – становление советской журналистики в 1921-1941 годы. 

Предмет исследования –жанрово-тематические характеристики газет 

«Знамя коммуны», «Строитель БАМа», «Амурский железнодорожник», 

«Штурм» («Ударник верфи») с 1923 по 1941 годы. 
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Эмпирическая база исследования – подшивки газет «Знамя коммуны», 

«Строитель БАМа», «Амурский железнодорожник», «Штурм» («Ударник вер-

фи»)за 1923-1941 годы, сохранившиеся в Государственном архиве Амурской 

области. 

Новизна исследования состоит в том, что печатные издания города 

Свободного Амурской области1920-1930-х годовостаются малоизученными. 

Теоретическая значимость работызаключается в том, что полученные вы-

воды можно будет использовать при дальнейшем изучении СМИ Амурской об-

ласти, в том числе печатных изданий города Свободного 1923-1941 годов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что материалы мо-

гут быть использованы в учебном процессе в высших учебных заведениях, а 

также в практической деятельности журналиста, занимающегося краеведением. 

В ходе исследования был использован некоторый комплекс методов ис-

следования: это метод контент-анализа, анализ и синтез научной литературы по 

теме работы. 

Степень научной разработанности темы. Для написания бакалаврской ра-

боты использовались научные труды по истории журналистики таких авторов, 

как Г.В. Жирков, И.В. Кузнецов. В бакалаврской работе мы опирались на ис-

следования по типологии прессы С.Г. Корконосенко. Об особенностях лагерной 

прессы писали А.Ю. Горчева, Т.Е.Смыковская. В работе были использованы 

научные труды по истории СМИ Дальнего Востока И.Г. Стрюченко, Е.Г. Ива-

щенко, Н.И. Попова, И.Е. Чернышева, А.Е. Падалко. 

Результаты исследования былиапробированы на XXVи 

XXVIНаучныхконференциях Амурского государственного университета «День 

науки АмГУ – 2016»,«День науки АмГУ – 2017». 
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1 СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ В 1921-1941 
ГОДЫ 
 
 
1.1 Трансформация системы СМИ в 1921-1941 годы 

Окончание Гражданской войны 1918-1921 годов и укрепление власти 

большевиков привело ко многим изменениям в общественной, политической и 

культурной жизни страны. Эти изменения не могли обойти стороной СМИ. На-

чала формироваться новая система печати. 

Процессы, происходившие в стране в этот период, отвечали главной зада-

че, заявленной партией: построение коммунистического общества. Отечествен-

ные СМИ зеркально отражали основные противоречия и проблемы своей эпо-

хи.1 

В конце 20-х – начале 30-хгодов ХХ века развитие советской периодики 

происходило за счет интенсивного создания новых типов изданий. Исследова-

тели выделяют две основные классификации прессы: по территориальному де-

лению и целевой аудитории.2 

По территориальному признаку выделялись следующие типы изданий. 

Во-первых, это центральные издания. Они были передовыми на рынке 

средств массовой информации (газеты «Правда», «Известия», «Красная звез-

да»).  Региональные издания в своей деятельности должны были равняться на 

них.3 

В связи с реорганизацией административно-территориального деления в 

республиках были созданы областные газеты («Вологодские губернские ведо-

мости», «Амурская правда», «Социалистична Украина»). Они распространя-

лись в пределах определенного крупного населенного пункта и прилегающих к 

нему территорий (область, край).  

Местные – это, главным образом, издания, выходившие в районах и горо-

дах областного подчинения. На основе решений XII и XIII съездов партии в об-

                                                           
1Базанов С. Страна в 1920-1930 годы. История. М. 2004. С. 64 
2 История СССР: Учебник для студентов институтов культуры/ Под ред. Н. Е. Артемова. М. 1982. С. 351. 
3Корконосенко С.Г. Типология СМИ: тенденции развития. М. 2009. С. 32-112. 
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ластях издавались общепартийные и массовые крестьянские газеты («Колхоз-

ные ребята», «Работница», «Камчатская правда»).4 

Тип районной газеты определялся постановлением от 11 августа 1930 го-

да ЦК ВКП(б) «О реорганизации сети газет в связи с ликвидацией округов» как 

"массовый политический орган с ярко выраженным производственным харак-

тером" - промышленным или сельскохозяйственным, в зависимости от местных 

условий. Согласно ему издателями районной газеты являлись соответствующие 

комитет ВКП(б) и исполком Совета.5 

Партию волновало отсутствие должного уровня областных, районных из-

даний. Так, например, XI съезд РКП (б) проанализировал положение районной 

журналистики и наметил основные направления улучшения изданий: совер-

шенствование содержания, повышение профессионального уровня журнали-

стов, укрепление связей между читателями и газетами. В 1929 году в стране 

уже насчитывалось более 300 районных газет. 

1930-1931 годы относятся к периоду формирования системы советской 

печати на местах, которая, по сути, была идеологической структурой партийно-

го комитета. Такие издания были органами райкома ВКП(б), райисполкома и 

райпрофсовета, например, “За прочный мир, за народную демократию”, “Про-

блемы мира и социализма”.6 

В постановлении ЦК ВКП(б) «О районных газетах» 1940 года отмеча-

лось, что «районная печать, непосредственно связанная с местной жизнью, 

имеет больше возможности на конкретных примерах учить, политически вос-

питывать и организовывать их для решения стоящих перед районами задач».7 

У городских и районных газет спектр функций весьма широк: они ин-

формируют, убеждают, мобилизуют, просвещают, развлекают... Но все же 

главной для таких изданий является социальная функция, которая состоит в 

                                                           
4 Овсепян Р. П. История новейшей отечественной журналистики (Февраль 1917 - начало 90-х годов). М. 1996. 
С. 55.   
5 Мансурова В.Д. История алтайской журналистики. Барнаул. 2009. С. 44. 
6Семенова, А.Л.Новгородские районные газеты: исторические трансформации ХХ - начала XXI века. Томск. 
2013. С. 23-25. 
7Цит. по: Соколинский П.А. Выходит в районе газета. П.А. Соколинский.Тосно. 1977. С. 24. 
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том, чтобы быть общественным коммуникатором в рамках местного сообщест-

ва. Районная печать в 20-30-е годы ХХ века расширяла свои тиражи: если к се-

редине 1929 года в СССР выходило 309 районных газет, то в 1940 году их чис-

ло превысило 3500 изданий.8 

Формирование структурно-содержательной модели районных газет, ко-

торыестали крестьянскими, шло при непосредственном руководстве отделов 

агитации и пропаганды. Добиться становления новых отношений на местах 

практически было невозможно без целенаправленной идеологической работы. 

И газета помогала строить новую жизнь. 

В октябре Лев Захарович Мехлис, советский государственный и военный 

деятель, член ВКП (б), направил в Секретариат ЦК записку, где рассказал о 

своей бурной деятельности по изживанию, как тогда говорили и писали, «поли-

тически ненадежных цензоров». В этой записке внимание его обращено на рай-

онные издания (приведены примеры из практики районных газет областей): 

«Гораздо хуже положение с цензорами областных и районных газет: об-

комы партии, как правило, не считают нужным выделять на эту работу людей. 

Встречаются случаи выпуска газет без визы цензора, допускаются грубейшие 

политические ошибки, многочисленные случаи разглашения военных тайн».9 

К 24 января 1938 года решениями бюро райкомов ВКП(б) было утвер-

ждено 1586 цензоров районных газет, которыми выступали местные партийные 

органы. В 1940 году число «районок» достигло 3800, они стали выходить во 

всех регионах страны.10 

Местными властями периодически проводились изучения работы выезд-

ных газет в разных регионах страны в «деле освещения коллективизации». Вы-

водами этих проверок становились задачи о целесообразности создания посто-

янных районных газет. Это решение было закреплено Постановлением ЦК ВКП 

(б) от 11 августа 1930 года.  
                                                           
8 Кузнецов И. В. История отечественной журналистики (1917-2000). М. 2002. С. 112. 
9 Жирков Г.В. История цензуры в России XIX-XX вв. М. 2001. С. 154-200. 
10Если завтра в поход… [Электронный ресурс]: Общая характеристика пропаганды второй половины 1930-х гг 
/В.А. Невежин, Военная литература. М., 2005. URL: http://militera.lib.ru/research/nevezhin_va/02.html. /.  (дата 
обращения 15.03.2017). 

http://militera.lib.ru/research/nevezhin_va/02.html.%20/.%20%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2015.03.2017
http://militera.lib.ru/research/nevezhin_va/02.html.%20/.%20%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2015.03.2017
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Издания 1921 - 1941 годов дифференцировались также по читательской 

аудитории и целевым установкам.   

Возникали новые и продолжали развиваться уже существующие общест-

венно-политические издания(«Известия», «Правда»). 

Расширялась сеть молодежных изданий(«Юный коммунар», «Молодой 

ленинец», «На смену»), развивались юношеские газеты («Юношеская правда») 

и детская пресса («Смена»). 

Начало 30-х годов – время создания и развития фабрично-заводской печа-

ти. Многотиражки на фабриках и заводах, как правило, возникали из рукопис-

ных стенных газет («Мартеновка», «Серп и молот», «Голос Дзержинки»). До 

1924 года фабрично-заводских многотиражных газет насчитывалось единицы, к 

концу первого советского десятилетия их было около 200.  

В 30-е годы ХХ векаактивно развивались и распространялись централь-

ные и местные отраслевые издания (центральные отраслевые газеты: «Сельско-

хозяйственная газета», «Социалистическое земледелие», «За пищевую индуст-

рию»; местные: «Ударник верфи», «За счастье Родины»). Рассчитанные на кон-

кретную читательскую аудиторию, они устанавливали с ней тесные связи, 

практиковали работу выездных редакций, издавали с их помощью специальные 

номера и выпуски газет, посвященные важнейшим текущим вопросам развития 

своей отрасли. Всю свою деятельность отраслевая печать направляла на повы-

шение трудовой активности масс, всемерно помогая им в организации произ-

водства, повышении его рентабельности, широком распространении передового 

опыта. 

Недолговечным, но достаточно интересным явлением былаполитотдель-

ская печать – издания, выходившие при политотделах МТС (машинно-

тракторных станций) и совхозов с 1933 по 1935 годы («Кооперативная жизнь», 

«Легкая индустрия»).В их задачи входило решение целого ряда хозяйственных 

и политическихпроблем. Во-первых, политотделы были обязаны контролиро-

вать выполнение государственных обязательств: стимулировать производст-

венный процесс, улучшать материально-техническую базу, бороться с бесхо-
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зяйственностьюи халатностью. Во-вторых, необходимо было решать организа-

ционно-пропагандистские задачи: выявлять и избавляться от классово-чуждых 

элементов, укреплять трудовую дисциплину, руководить работой комсомоль-

ских ячеек. В-третьих, нужно было вести политическую и культурную работу в 

массах: организовывать социалистические соревнования, отвечать за функцио-

нирование книжно-газетных киосков, радиоточек и киносети, наладить выпуск 

политотдельских газет.11 

С 1933 по 1935 годы число их достигало 700. К 1935 году большая часть 

политотдельских колхозных и совхозных многотиражек слилась с районными 

газетами.12 

Развивалась пресса, рассчитанная на полуграмотных и вовсе неграмотных 

читателей-крестьян. Ярким примером является газета «Беднота». Она сущест-

венно отличалась от других газет и версткой, и формами подачи материалов, и 

краткостьюих изложения.13 

Власти ставили перед печатью конкретные цели: в первую очередь – вы-

полнение организационно-пропагандистских задач. Также упор делался на про-

должение выполнения планов, поиски врагов народа. Пресса должна была во-

одушевить народ.На страницах газет широко освещались вопросы организации 

производства, планирования, управления промышленностью, передовой произ-

водственный опыт. Велась настойчивая борьба за подъем темпов работ. 

Особым явлением в 20-30-е годы ХХ века стала лагерная пресса, издания 

ГУЛАГа. Все репрессии СМИ одобряли. 

В 1920 году было принято специальное положение "О местах заключения 

в Советской России", которым разрешалось издание тюремной и лагерной 

прессы. В тюрьмах сидело немало образованных людей, которые и начинали 

издавать газеты под неуклонным надзором идеологов.  

                                                           
11 Иващенко Е.Г.Газеты политотделов МТС Амурской области: проблемно-тематический комплекс.Вестник 
АмГУ. Выпуск 76. Благовещенск. 2017. С. 4. 
12 Капитан Т. Ф. История печати Дона и Северного Кавказа ХХ века. Ростов-на-Дону. 2008. С. 38. 
13 Кан В.С. Становление и развитие газетной периодики Тувы: 1921-1985 гг.Омск. 2007. С. 64. 
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В 1920 - начале 1930 годов в местах лишения свободы выходили такие га-

зеты, как, например, "Голос заключённого", "Мысль заключённого", "Эхо за-

ключённого", "За решёткой", "Жизнь за решёткой", "Всюду жизнь", "Путь к ис-

правлению", "Через труд - к свободе".14 

Пресса в тюрьмах выпускалась на разных языках СССР: украинский, та-

тарский, узбекский, грузинский, немецкий и белорусский. Свою прессу имели в 

20 - 30-е годы лагеря и колонии для несовершеннолетних.   

Отношение к прессе 20-30-х годов и со стороны власти, и со стороны ау-

дитории определялось многими факторами: колебаниями внешнеполитического 

и внутриполитического курса, характером экономических и культурных связей, 

цензурой. Однако, несмотря на развитие системы СМИ, читательская аудито-

рия с течением времени снижалась: например, в 1922 году читательская ауди-

тория изданий на Дальнем Востоке составляла 145 тысяч человек, но в 1930 – 

127 тысяч человек.15 

С 1923 года финансирование печати на местах осуществлялось из рес-

публиканского, областного, губернского бюджетов. Реконструировали десятки 

типографий, их снабжали новым оборудованием, шрифтами, краской и бума-

гой. 

Материальная помощь государства была практически единственным фи-

нансовым источником изданий. Желающих выписывать газеты и журналы поч-

ти не было, а доходы от подписки на периодические издания были крайне ма-

лы. В мае 1924 года XIII съезд РКП(б) принял директиву, согласно которой ме-

стные партийные органы и редакции газет должны были действовать так, чтобы 

каждый коммунист стал подписчиком партийной газеты, а на каждые 10 кре-

стьянских дворов была выписана одна массовая крестьянская газета.16 

В 1937 году в стране выпускалось 8521 газет с разовым тиражом 96,2 

миллионов экземпляров. 

                                                           
14Горчева А.Ю. Пресса ГУЛАГа. Списки Е.П. Пешковой. М. 2009. С. 40-44. 
15 Жирков Г.В. История цензуры в России XIX-XX вв. М. 2001. С. 72. 
16 Бенуа С. Достижения в СССР. Хроники огромной цивилизации. М. 2015. С. 9-12. 
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Таким образом, в 20-30 годы ХХ века в стране шло становление новой 

системы СМИ, которая расширялась как по территориальному признаку, так и 

дифференцировалась по целевой аудитории. Огромную роль в этой системе иг-

рали местные и районные издания. Особым типом СМИ стали отраслевые газе-

ты и лагерная пресса.  

1.2 Проблемно-тематический комплекс в журналистике 1921-1941 
годов 

Основными принципами советской журналистики стали партийность, 

классовость, народность. А функции определялись ленинской формулой «кол-

лективный пропагандист, агитатор и организатор».17 

Печать должна была стать действенным инструментом социалистическо-

го строительства, поэтому наряду с важнейшими задачами решалась и задача 

восстановления печати. 

Развитие системы журналистики в 20–30-х годах осуществлялось под не-

посредственным руководством и постоянным контролем со стороны партии. Ее 

деятельность регулировалась многочисленными документами – РКП (б), ВКП 

(б), КПСС, направлявшими как формирование системы агитации и пропаганды 

в целом, так и функционирование отдельных типов, даже конкретных периоди-

ческих изданий.18 

В качестве приоритетного направления, подлежащего освещению в СМИ, 

власть заявила цель: пропаганда нового общественно-экономического курса, 

разъяснение его основных задач. Это определило тематику советской прессы. 

Упор делался также на поиски врагов народа, укрепление международных свя-

зей, развитие индустриализации и повышение культурного уровня населения. К 

началу первой пятилетки издания уже имели представление о том, что нужно 

освещать на страницах газет. 

                                                           
17 Алексеева Г.Д. Идеологические процессы в России 20-30-х годов XX века. М. 2004. С. 201-220. 
18 Корнеенко С. XIV съезд ВКП (б). Курс на индустриализацию. М. 2012. С. 34.  



15 
 

Заявленная Сталиным еще в середине 20-х годов цель восстановления 

международных отношений широко поддерживалась всеми СМИ, местные и 

районные издание не оставались в стороне.19 

Выступления печати 1924–1925 годов не оставляют сомнений, что про-

блемы темпов индустриального развития, экономики и сельского хозяйства бы-

ли очень важны и требовали разумного решения. 

Шло освещение хозяйственно-политических кампаний: СМИ настраивали 

на увеличение экономии, сообщали о снижении розничных цен. Их особен-

ность состояла в том, что они проводились в основном через печать и представ-

ляли собой начало систематического освещения основных методов социали-

стического хозяйствования.  

Курс на индустриализацию был продолжен на XV партсъезде, состояв-

шемся 2 декабря 1927 года. Были одобрены общие ориентиры первого пятилет-

него плана.20 

Первый пятилетний план вступил в силу в 1928 году. Его целью партия 

провозгласила усиленное восстановление народного хозяйства, увеличение 

производительности в стране.21 

В период первой пятилетки возросла роль печати как трибуны и органи-

затора социалистического соревнования. Для освещения этой темы были вве-

дены специальные рубрики: «Соревнование», «Хроника соревнования». 

Уроки первой пятилетки заставили советское руководство скорректиро-

вать свои подходы к методам индустриализации. Выступая на Пленуме ЦК 

ВКП (б), Сталин заявил, что следует отказаться от завышенных темпов про-

мышленного переустройства. Второй пятилетний план развития народного хо-

зяйства на 1933—1937 годы был утверждён на проходившем в январе—феврале 

1934 года XVII съезде ВКП (б). Заложенные в нём итоговые показатели были 

существенно выше, чем в первом пятилетнем плане. 
                                                           
19 Веретенникова Е.В. Новая экономическая политика в социалистической и либеральной периодике двадцатых 
годов XX века. Р.-на-Д. 2005. С. 220. 
20 Там же. С. 202. 
21Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950-е годы: темпы экономического роста, 
структура, организация производства и управление. М. 1996. С. 51 - 80. 
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Печать носила пропагандистский характер –постоянные отчеты о проде-

ланной и цели предстоящей работы стали постоянными материалами на стра-

ницах газет. 

Одной из главных тем в была тема строительства заводов, фабрик в годы 

пятилетних планов. Районные газеты постоянно следили за стройками, наибо-

лее приближенными к своему местонахождению.22 

Центральная и местная пресса публиковала множество материалов, осве-

щавших проблемы пятилетки: борьбу за эффективность производства, эконо-

мию материалов, электроэнергии, топлива. Газеты рассказывали о конкретных 

результатах творческой инициативы масс. Например, тысячи юношей и деву-

шек по всей стране откликнулись на призыв «Комсомольской правды» добыть 

миллион на индустриализацию. 

В газетах появлялись постоянные рубрики: «Новое в деревне», «Практи-

ческие вопросы колхозного движения», «Коллективное земледелие», «За инду-

стриализацию!» и другие. 

В 20-30-е годы ХХ века печать стала орудием административно-

командной системы. Она превратилась в политический пресс и средство рас-

правы с инакомыслием, в проводника идеологии классовой борьбы и ее обост-

рения по мере продвижения страны к социализму.23 

Политические действия, характеризующиеся массовыми репрессиями в 

СССР, имели свои особенности: утверждение коммунистической идеологии как 

единственной в обществе; устранение с политической арены других политиче-

ских партий и монополизация власти большевистской Коммунистической пар-

тией; установление тоталитарного контроля над экономикой и укрепление цен-

трализованного руководства. С 30-х годов ХХ века коммунистическая диктату-

ра ассоциировалась с репрессиями. 

                                                           
22 Если завтра в поход… [Электронный ресурс]: Общая характеристика пропаганды второй половины 1930-х гг 
/В.А. Невежин, Военная литература. М., 2005. URL: http://militera.lib.ru/research/nevezhin_va/02.html. /.  (дата 
обращения 15.03.2017). 
23 Российская действительность XIX–XX вв. и революционный процесс. /Отв. ред. Р.Ш. Ганелин. СПб. 2012. С. 
256.   

http://militera.lib.ru/research/nevezhin_va/02.html.%20/.%20%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2015.03.2017
http://militera.lib.ru/research/nevezhin_va/02.html.%20/.%20%20(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2015.03.2017
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Власть находила причины репрессий: необходимость в неэкономическом 

принуждении населения; инструмент сохранения режима личной власти; необ-

ходимость сплочения и укрепления тоталитарного государства. Людей обвиня-

ли во вредительстве, называли саботажниками, на страницах газет активно ис-

кали неугодных. Репрессировали ученых, писателей, строителей, например, 

«Шахтинское дело» - коснулось горняков из Донбасса, «Пулковское дело» - ра-

ботников обсерватории. 

Важную роль в прессе играла тема коллективизации. И на страницах рай-

онных газет она занимала одно из центральных мест, особенно эта тенденция 

утвердилась после 15-го съезда партии, который установил курс на коопериро-

вание бедняцких и середняцких хозяйств в крестьянских районах. 

В ходе массовой коллективизации была проведена ликвидация кулацких 

хозяйств - раскулачивание. Усиливалось налоговое обложение частных хо-

зяйств, отменялись законы об аренде земли и найме рабочей силы. Было запре-

щено принимать кулаков в колхозы.24 

Зимой 1928 года Сталин совершил поездку в районы Сибири. Он прове-

рил колхозы, совхозы и отдельные крестьянские поместья. Чрезвычайные меры 

не только против кулачества, но и против середняков с тех пор были превраще-

ны в систему, которые отразились в прессе необоснованными угрозами в отно-

шении крестьянства.25 

По обвинениям крестьяне, а особенно зажиточные, становились врагами 

народа. Миллионы людей становились узниками ГУЛАГа, силой в осуществле-

нии планов индустриализации, в выполнении заданий пятилеток.26 

Сложной была международная обстановка, внешняя политика страны. 

Советская печать сообщала о провокациях на Советско-Маньчжурской границе, 

о все более обостряющемся положении в Германии, связанном с приходом 

                                                           
24 Доброноженко Г.Ф. Кто такой кулак: трактовка понятия "кулак "во второй половине 19 - 20 -х гг. ХХ вв.  
«Куличкинская энциклопедия». Сыктывкар. 1999.С. 28-41.   
25 Суров А. Краткий обзор цензурной политики советского государства. М. 2002. С. 54-60. 
26Моруков М.Ю. Рождение ГУЛАГа [Электронный ресурс] :Правда ГУЛАГа из круга первого. Слова и дела 
Солженицына.  М., 2011. URL: http://stalinism.ru/elektronnaya-biblioteka/pravda-gulaga-iz-kruga-
pervogo.html?showall=&start=1 .(дата обращения 19.10.2011).    
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Гитлера к власти.С началом гражданской войны в Испании 1936 года одним из 

важнейших направлений международной проблематики советской журналисти-

ки стало освещение событий в стране. 

Тема отношений с другими странами, выявленная в прессе 20-40-х годов, 

пыталась воспитать в народе ненависть к врагам на фоне любви и преданности 

к СССР, огромного патриотизма.  

Помимо экономического и политического положения страны, печать ак-

тивно освещала культурные преобразования. Особенно много места уделялось 

проблемам народного образования и движению за ликвидацию неграмотности. 

В резолюции облсовещания редакторов от 1–4 октября 1925 года предпи-

сывалось уделять особое внимание «рабочей жизни под углом зрения закрепле-

ния связи между городом и деревней», улучшить постановку справочных и су-

дебных отделов, ввести литературные отделы, помещать фельетоны, частушки. 

Публиковались рассказы о жизни и условиях труда рабочих, партийных и сель-

скохозяйственных мероприятиях.27 

Значительное место в отечественной журналистике 30-х годов занимали 

материалы, рассказывавшие о мужестве и героизме советских людей, их любви 

и преданности к своей Родине. Героями публикаций были люди, своими подви-

гами прославлявшие СССР. 

Чтобы усилить эмоциональное воздействие на читателей, советские жур-

налисты ввели в корреспонденцию элементы публицистики. Все чаще на стра-

ницах периодических изданий стал появляться очерк: индустриальный, сель-

скохозяйственный, путевой.  

Но слабая материально-техническая база, низкий профессиональный уро-

вень прессы были типичным явлением, особенно для районных и региональных 

изданий, которые фактически служили «привеском к разным учреждениям». 

Публикации часто носили декларативный характер, страницы газет и журналов 

были заполнены многочисленными официальными документами, пропаганди-

стскими статьями, написанными сухим «канцелярским» языком, журналисты 
                                                           
27 Жирков Г.В. Советская крестьянская печать - один из типов социалистической прессы. СПб. 1984. С. 155. 
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плохо учитывали запросы и особенности своей аудитории. Здесь не было опре-

деленной продуманности проблематики, знания процессов, происходивших в 

хозяйственной жизни. В этих обстоятельствах перевод печати на хозрасчет и 

самоокупаемость для многих изданий оказался губительным. 

Отсутствие профессиональных журналистов самым плачевным образом 

сказалось на содержании газет, уровне элементарной грамотности их материа-

лов. Анкетирование 23 областных газет России в 1937 году показало, что среди 

журналистов (наиболее грамотных и профессионально образованных) высшее 

образование имели 5 человек, среднее —10, 4 человека имели низшее образо-

вание, 9 журналистов были членами ВКП (б). Нередко в районах приостанавли-

вался выпуск газет из-за отсутствия журналистов, корректоров и наборщиков.28 

Наряду с этим техническое оформление все еще оставляло желать лучше-

го, большинство шрифтов было изношено, редко появлялись иллюстрации на 

местные темы.29 

В 1933–1934 годы в печати настойчиво проводилась мысль, что решаю-

щим условием осуществления технической реконструкции, освоения техники и 

выполнения заданий по производительности труда является подготовка квали-

фицированных кадров рабочих, техников и инженеров. Создание советской 

производственно-технической интеллигенции, – заявляла печать, – задача № 1. 

Таким образом, основными темами в прессе 1921-1941 годов стали темы 

международных отношений, индустриализации и коллективизации, поиск вра-

гов народа, а так же культурная жизнь страны. Наряду с этим, развитие систе-

мы СМИ сопровождалось рядом проблем: слабой материально-технической ба-

зой, недостаточным финансированием и отсутствием профессиональных кад-

ров.  

 

 
                                                           
28 Цит. по: Стефанский И. Провинциальная печать по материалам анкеты. Борьба КПСС за единство своих ря-
дов. Большевистская печать.№ 1—12.М. 1937.С. 1-3. 
29 Новгородские районные газеты: исторические трансформации ХХ - начала XXI века. Журналистский еже-
годник. № 2. Томск. 2013. URL :http://journals.tsu.ru/newsman/&journal_page=archive&id=946&article_id=6620. 
(дата обращения: 20.04.2017). 

http://journals.tsu.ru/newsman/&journal_page=archive&id=946&article_id=6620
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2 РАЗВИТИЕ СМИ В ГОРОДЕ СВОБОДНОМ АМУРСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ В 1923-1941 ГОДЫ 

 
 
2.1 Социально-политическая ситуация в Амурской области в 1923-

1941 годы 
Окончание гражданской войны на Дальнем Востоке, освобождение его от 

интервентов и белогвардейцев, восстановление власти Советов ознаменовали 

решительный поворот в истории края. Дальний Восток вступил на путь строи-

тельства социализма. Он должен был стать мощным районом страны в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе. 

Амурская область развивалась как неразрывная часть Дальнего Востока. 

В 1920-1922 годы она была в составе Дальневосточной республики, которая 

была упразднена в 1922 году.Все внутренние области с этого момента переиме-

нованы в губернии.30 

В 1930 году все районы Дальневосточного края были подчинены непо-

средственно краевому центру – Хабаровску. Но управлять огромным краем из 

одного центра было очень сложно. И в октябре 1932 года в границах бывших 

округов вновь созданы области. Так на территории бывшего Амурского округа 

20 октября 1932 года была снова образована Амурская область, одним из рай-

онных центров которой стал город Свободный.31 

Последствия гражданской войны наложили отпечаток на экономическое 

развитие как области, так и города Свободного. В нем в 1918-1924 годах про-

живало примерно 10-12 тысяч жителей, которые начали заниматься восстанов-

лением разрушенного хозяйства. 

В 1923 году в Амурскую область приехал «всесоюзный староста» Михаил 

Иванович Калинин, побывавший и в городе Свободном. Калинин выступил с 

речью, которой призвал трудящихся не покладая рук строить новое общество, 

                                                           
30 Попов Н.И. Наш Город. Исторические очерки о Свободном (1912-2002). Свободный. 2002. С. 56-59. 
31Амурская область в XX в.[Электронный ресурс]: Официальный сайт Амурской Области / отв. сост. А.Е. Па-
далко. Свободный, 2005. URL: http://smartnews28.ru/about/istobl/ . (дата обращения 02.03.2017). 
 

http://smartnews28.ru/about/istobl/
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защищать народную власть. Город Свободный постепенно стал превращаться в 

промышленный центр.32 

В конце 1925 года в стране состоялся XIV съезд Всесоюзной Коммуни-

стической партии, который провозгласил курс на индустриализацию. Речь шла 

о необходимости превращения СССР из страны, ввозящей машины и оборудо-

вание, в страну, производящую их.33 

XIV съезд ВКП(б) сформулировал следующий комплекс хозяйственных 

проблем: рационализацию производства, повышение производительности тру-

да, снижение себестоимости продукции, соблюдение строгой экономии.  Наи-

более полное воплощение этот комплекс получил в пятилетних планах развития 

народного хозяйства. Решением этих проблем занималась вся страна, город 

Свободный не стал исключением. 

1 октября 1928 года вступил в действие первый пятилетний план. Он был 

утвержден на V Всесоюзном съезде Советов в мае 1929 года. В соответствии с 

этим началось сооружение различных предприятий.34 

В 1928 году в городе Свободном был построен завод, получивший назва-

ние Михайло-Чесноковского лесозавода Уссурийской железной дороги. В 1931 

году было закончено строительство еще одного лесозавода с наибольшей су-

точной производительностью, построено около 200 новых домов. 

В 1928 году создана Свободненская пристань (с 1962 года - речной порт). 

В 1932 году основывается Суражевская судоверфь имени В.В. Куйбыше-

ва. Строились буксирные катера, газоходы, деревянные и металлические баржи 

и другие плавательные средства, производился ремонт судов.   

1 января 1933 года в городе создаётся трест "Амурзолото", который руко-

водит золотодобывающей промышленностью области. В 30-е годы в городе 

                                                           
32Чернышев И.Е. СМИ пограничного региона: становление и особенности функционирования (на примере 
Дальневосточного Федерального округа) : дис. на соискание ученой степени канд. фил.наук : 10.01.09.М. 2007. 
С. 40-66. 
33 Там же. С. 199. 
34Медушевский А. Сталинизм как модель. М. 2011. С. 8-10. 
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было организовано несколько промартелей, которые производили смолу, ски-

пидар, дёготь, мебель, изделия крестьянского обихода.35 

Второй пятилетний план, утвержденный XVII съездом ВКП(б) в начале 

1934 года, оставил в приоритете развитие тяжелой индустрии в ущерб отраслям 

легкой промышленности. Его главная экономическая задача заключалась в за-

вершении реконструкции народного хозяйства на основе новейшей техники для 

всех его отраслей. 

В связи с этим в 1935 году на базе железнодорожных мастерских отдела 

Уссурийской железной дороги был основан Михайло-Чесноковский вагоноре-

монтный завод, предназначенный для капитального ремонта грузовых вагонов.  

В 1935 году в Свободном начали функционировать авторемонтные мас-

терские Управления строительства вторых путей Байкало-Амурской магистра-

ли.В 1935 году вступили в строй мукомольный и хлебозавод. 

В 1937 году на базе городской бойни построен Свободненский мясоком-

бинат. В этом же году была основана автотранспортная контора, имеющая в 

своём распоряжении 16 автомашин.  

В городе оживленно шло жилищное строительство, появлялись в основ-

ном частные дома. Возникали новые улицы, посёлки. Население города за 10 

лет увеличилось с 10 тысяч человек (в 1926 году) до 35 тысяч (в 1935 году).36 

Огромные изменения произошли в 20-30 годы в народном образовании и 

культуре города. Были открыты новые школы, шла решительная борьба с без-

грамотностью, с детской безнадзорностью. В 1939 году население города со-

ставляло 44,8 тысяч человек. 

В 1924 году в городе вместе с районом было 49 школ. Организовывались 

избы-читальни. Была открыта школа крестьянской молодёжи. Учителей в горо-

де насчитывалось 41, в районе - 68. В 1938 году был построен радиоцентр.37 

В 1932 году по решению Советского правительства было начато строи-

тельство Байкало-Амурской магистрали. Строительство БАМа передали в ве-
                                                           
35Попов Н.И. Наш Город. Исторические очерки о Свободном (1912-2002). Свободный, 2002. С. 56-59. 
36Там же. С. 66. 
37Там же. С. 61. 
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домство ГУЛАГа. Основными строителями должны стать заключённые. Уже в 

1935 году здесь трудилось 35 тысяч заключенных. 

Управление БАМЛага находилось в городе Свободном, начальником его 

был назначен Нафталий Аронович Френкель.38 

В Свободном располагалось две тюрьмы: пересыльная, куда привозили 

арестованных, в основном по политическим мотивам, затем увозили на суд в 

Хабаровск или в Благовещенск; другая, где сидели осуждённые на большие 

сроки. Заключённые работали на строительстве вторых путей железной дороги, 

на лесоповале, на строительстве различных объектов. 

В конце 1939 - начале 1940 годов на базе Амурлагабыло создано Главное 

управление лагерей железнодорожного строительства, и часть персонала во 

главе с Френкелем была переведена в Москву. В1941 году Амурлаг в Свобод-

ном прекратил своё существование, хотя лагеря с заключёнными оставались в 

городе до 1953 года и подчинялись Свободному.39 

Тяжелыми потерями стали необоснованные и зачастую массовые репрес-

сии с надуманными обвинениями. В общей сложности с 1920 по 1940 годы в 

Амурской области репрессировано более 100 тысяч человек. Это больше, чем 

погибло на фронтах Великой Отечественной войны. 

В 20-30 годы ХХ века город Свободный превратился из заштатного уезд-

ного городка, каким он был до революции, в один из промышленных и куль-

турных центров Дальнего Востока. 

Для развития Дальнего Востока, учитывая его огромные территории и 

удаленность от центра, всегда большую роль играли коммуникационные связи 

и, в первую очередь, СМИ. 

На Дальнем Востоке с 1930 по 1940 годы выходило около трех с полови-

ной тысяч газет, тираж каждой был от тысячи экземпляров, а уменьшился толь-

ко после Великой Отечественной войны. В Свободном с 1923 по 1941 годы вы-

                                                           
38Горчева А.Ю. Пресса ГУЛАГа. Списки Е.П. Пешковой. М. 2009. С. 34. 
39Попов Н.И. Наш Город. Исторические очерки о Свободном (1912-2002). Свободный, 2002. С. 56-59. 
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ходило шесть изданий различной направленности.C 1925 по 1928 годы в горо-

дегазетынеиздавались.40 

Можно сделать вывод, что город Свободный в 20-30 годы ХХ века был 

типичным районным центром с одной отличительной особенностью – в нем на-

ходилось управление БАМЛага. Это сказывалось и на специфике СМИ города 

Свободного.  

2.2. Печатные СМИ города Свободного Амурской области в 1923-
1941 годы 

Для свободненской печати отведен свой день – 19 июля 1914 года.Она 

начинает свой отсчет с выпуска первой городской газеты «Алексеевский лис-

ток». 

В период с 1923 по 1941 годы в городе Свободном выходили следующие 

издания: 

— «Знамя коммуны» (с 24 октября 1929 года до середины 1963 года). 

Общественно-политическое издание, ежедневная газета Зейского Окружкома 

ВКП(б), Окрисполкома и Окрпрофбюро (затем – Свободненского). В настоящее 

время – это общественно-политическое издание города «Зейские огни»; 

— «Амурский железнодорожник» (с 5 мая 1930 годапо 20 июня 1959 го-

да). Отраслевое издание, орган управления и политотдела Амурской железной 

дороги; 

— «Коммунар» (с 1932 по 1936 годы), газета для несовершеннолетних 

трудовой колонии имени Т.Д.Дерибаса в поселке Юхта, редактор В.Булгаков; 

— «Строитель БАМа» (с января 1933 года по 1938 год). Орган культурно-

воспитательной части 5-го отделения БАМЛага; 

— «Штурм», газета для работников Свободненской судоверфи. Выходила 

с 1934 по 1940 годы, начиная с 1935 года газета называлась «Ударник верфи»; 

— «За счастье Родины» (с 1941 по 1944 годы) – выходила в 27-1 запасной 

стрелковой бригаде. 

Типографии: 

                                                           
40Бачина А. А. Юбилей тамбовской районной газеты «Амурский маяк». Благовещенск. 2015. С. 6-7. 
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— Суражевская типография, (поселок Суражевка, улица Большая);  

— Свободненская типография, старая (угол улиц Сталина и Переселенче-

ской); 

— Свободненская типография, новая (улица Ленина, 77); 

— «Альта», частная типография (улица Кручинина, 28); 

— «Дизайн-Принт», фирма А.В.Жугина(улицаШатковская, 82).41 

Анализ газет «Коммунар» и «За счастье Родины» оказался невозможен, в 

связи с их отсутствием в Государственном архиве Амурской области. 

2.2.1 Газета «Знамя коммуны» как ведущее районное издание 

Газета «Знамя коммуны» начала издаваться 24 октября 1929 года. 

Подзаголовок газеты гласил: «Ежедневная газета Зейского Окружкома 

ВКП(б) Окрисполкома и Окрпрофбюро». Однако, в номерах 1934 года газета 

числилась как «Орган Свободненского района ВКП(б), РИКа, Райопрофсовета 

ДВК»(ПРИЛОЖЕНИЕ А). Когда произошло подобное изменение – точно неиз-

вестно. Но, исходя из истории Амурской области, примерно в 1932 году, когда 

было введено деление на области, поэтому по географии распространения газе-

та является районной. 

Учредитель газеты «Знамя коммуны» с 1930 года был неизменный -

Свободненский ВКП(б), РИКа (районного исполнительного комитета), Райоп-

рофсовета ДВК.  

Газета за 28 января 1930 года стала 22 номером данного года и 49 номе-

ром вообще. Проанализировав периодичность газеты за 1934 год по трем пер-

вым месяцам года, мы сделали вывод – газеты выходила через день, даже в вы-

ходные. Эти рамки редко нарушались, но иногда «Знамя Коммуны» выходила 

через двое суток. 

Алексей Егорович Падалко предоставил нам информацию о редакторах 

газеты в разные годы: 

 

 
                                                           
41Падалко А.Е. Город Свободный и его окрестности. Свободный, 2015. С. 60. 
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Таблица 1 - Редакторы газеты «Знамя коммуны». 

Имя редактора Годы  

KapлPиxapдoвичШвaльбe  С октября 1929 года 

A. Koвaлёв  1931-1932 годы 

Илья KoнcтaнтинoвичOcипoв 1932 год 

C.H. Koгaн  Дo 20 oктября 1937 года 

ДмитpийKocтылeв С 21 oктября 1937 по 1939 год 

Илья KoнcтaнтинoвичOcипoв  С 1939 года по 16 нoябpя 1940 

Л. Mopoв  С 16 нoябpя 1940 года 

AвeниpПaвлoвичЛoбкoв  1950-e годы 

Лидия AлeкcaндpoвнaЧepeпaнoвa  1950-1952 годы 

AнтoнBлacoвичГpидин С 1952 года 

A.Г. Kaлинин  ? – 1954 годы 

ГpигopийФилиппoвичПoгyдин Неизвестно  

HикoлaйPoмaнoвичKoбзapь Неизвестно  

EвгeнийKиpиллoвичCитyн Неизвестно  

Здесь видна одна из особенностей журналистики того времени: люди на 

посту редактора находились недолго. Можно предположить, что для этого было 

несколько причин: редакторы снимались как неугодные, личное решение, ре-

дакционная политика. 

Есть и пробелы в списке редакторов, например, И.К.Осипов – на посту 

редактора в 1932, затем в 1940 годах. Кто был редактором в промежутке с 1933 

по 1937 годы остается непонятным. Также на страницах газеты за 1934 год ука-

зывались такие должности, как «Отв.редактор – О.Вольф», «Зам.ред. – Белозе-

рова, Шуев» (в номерах за 10 января, 1934 года, №5 (841); 6 февраля 1934 года, 

№ 19 (855); 24 апреля, 1934 года, № 58 (894); 1, 16 июня, 1934 года). 

В некоторых номерах газеты можно найти сведения о таких должностях: 

«Выпускающий Давыдов; корректор Омельян; зав.печатным цехом Бонди». 
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Упоминания о цене газеты появлялись не всегда: в номерах за 6 (№33 

(869)), 12 (№22 (858)) и 28 (№30 (866)) марта 1934 года за надписью: «Рознич-

ная цена 10 коп.за номер». Так же газета сообщала, что «подписка на районную 

газету «Знамя коммуны» продолжается». 

Что касается тиража издания, то упоминание о нем тоже крайне редко. 

Указание на тираж мы встретили в номерах газеты за 12 (№6 (842)), 14 (№7 

(843)), 22 (№11 (847)) января и 3 (№17 (853)) и 12 (№22 (858)) февраля 1934 го-

да. В январе тираж газеты составлял 3000 экземпляров, в феврале – 4000 (ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ Б). 

Дизайн газеты «Знамя коммуны» умеренный, с характерными особенно-

стями: название выдержано во всех номерах в одном шрифте, размере и распо-

ложении, на первой полосе каждого номера лозунг, который находился рядом с 

названием. Фотографии – достаточно четкие, но, по указаниям того времени, в 

основном на снимках группы людей, если материал касался личности – порт-

ретные фотографии. Фотографии, рисунки соответствуют тематике материала, 

к которому прикреплены. 

Газета «Знамя Коммуны», как и все издания того времени, носила комму-

нистический характер и транслировала требования советской власти. Можно 

сделать вывод, что газета «Знамя коммуны» была некой газетой-мостиком ме-

жду правительством и народом. 

Контент газеты был разнообразен. Мы систематизировали материалы 

«Знамя коммуны» по следующим группам. 

1. Заимствованный контент 

Сюда относятся перепечатки из центральной прессы. Они рассказывали о 

событиях в стране и мире. По преимуществу, это информация о деятельности 

партии и правительства (причем в положительном контексте), информация о 

судебных процессах над врагами народа, материалы о наиболее значимых 

стройках страны или событиях, встречах первых лиц государств и происшест-

виях внутри страны и заграницей. Перепечатывались данные материалы с це-

лью идейно-политического перевоспитания масс. Нами были встречены такие-
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материалы, как, например, об осаде в Румынии, немецких фашистах, рассказ о 

политике президента США, нарастающей войне в Китае, о боях в Париже. 

В газете «Знамя коммуны» мы встретили заимствованные материалы из 

газет «Крестьянская газета», «Правда», множество заметок агентства ТАСС, 

материалы зарубежных изданий («ДейлиГеральд», «Ивнинг-пост», «Нью-Йорк 

Таймс»). 

Например, публикация «Геринг требует расправы» от 28января 1934 

(№12 (848))перепечатана, согласно указанию редакции, с издания «ДейлиГе-

ральд»: 

«Геринг требует расправы 

Нейрат и Геббльс настаивают на немедленной высылке болгар. Геринг, 

обезумевший от гнева на человека, чье холодное пренебрежение заставило его 

публично проявить свою дикую ярость, требует наказания Димитрова за «его 

поведение». По словам газеты, Геринг угрожает тем, что будет считать из-

меной снисходительность по отношению к Димитрову».42* 

Можно предположить, что материал был заимствован из центральной со-

ветской газеты, но редакция указала первоначальный источник. 

Были темы, которые ложились в основу целого цикла материалов. На-

пример, похороны Луначарского стали отправной точкой для нескольких пуб-

ликацийо политическом деятеле. После его смерти газета опубликовала репор-

таж «Похороны А.В. Луначарского» в номере от 5 января 1934 года (№3 (839)): 

«Москва, 2 (ТАСС). Длинной вереницей вдоль большой Дмитровки растя-

нулась колонна делегаций партийных, советских и общественных организаций. 

В течение всего вчерашнего дня непрерывным потом с траурными знаменами 

проходили научные деятели, работники московских театров, писатели, ху-

дожники, школьники, студенты, профессора вузов и техников.  

Установленный на постаменте гроб утопает в живых цветах. 

                                                           
42Знамя коммуны. 28 января. 1934. №12 (848). 
*Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена. 
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На гроб возложены венки от НКИД, советских колоний в Париже, Бер-

лине и Варшаве, коллективов работников московских гостеатров и изда-

тельств».43 

Публикация такого жанра, как репортаж, позволяла читателю пережить 

эмоции, почувствовать свою сопричастность происходящему.  

Материалы, касающиеся известных лиц государства, носили положитель-

ный характер. 

Из центральной газеты «Правда»перепечатывались в основном материа-

лы, которые несли в себе обращения к трудящимся, агитировавшие повышение 

производительности труда. Например, статья «Быть олицетворением организо-

ванности и дисциплины»44,«Наступающая весенняя посевная кампания»45, 

«Обращение к крестьянам»46. 

У агентства ТАСС газета заимствовала заметки, отражающие политиче-

ское положениев других странах. Например, заметка «Вызваны войска» о про-

шедших демонстрациях Париже, была опубликована в номере 24 (860) от 16 

февраля 1934 года: 

«Париж, 7 (ТАСС). В числе раненых около 200 полицейских. Помощник 

начальника полиции Маршан ранен пулей в голову. Больницы переполнены ране-

ными, из которых многие в тяжелом состоянии. Арестовано около 350 демон-

странтов. Особенно упорны были столкновения перед палатой, так как де-

монстранты стремились проникнуть в здание. Их удалось оттеснить лишь 

после вызова батальона пехоты. Всякие демонстрации и процессии запрещены. 

Министерство внутренних дел охраняется двумя ротами пехоты. Крупные 

антиправительственные демонстрации состоялись так же в Марселе, Лионе, 

Лилле, Руане, Нанте и Алжире».47 

Такие публикации перепечатывались с целью подчеркнуть, насколько 

тяжело живется трудящимся за рубежом. 
                                                           
43 Знамя коммуны. 5 января. 1934. №3 (839). 
44 Знамя коммуны. 8 января. 1934. №4 (840). 
45 Знамя коммуны. 6 марта.1934. №33 (869). 
46 Знамя коммуны. 16 февраля. 1934. №24 (860). 
47 Знамя коммуны. 16 февраля. 1934. №24 (860). 
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Для подобных материалов отводились специальные рубрики: «За крас-

ным рубежом», «У них», «Зарубежная печать» (ПРИЛОЖЕНИЕ В).  

Освещалась такжекультурная жизнь страны, нововведения в зарубежном 

и российском производстве, присутствовали материалы о героях Союза. 

2. Собственный контент. 

Большинство материаловбыло посвящено местным проблемам. Сельское 

хозяйство в районе, соревнования между колхозами, партийная и культурная 

жизнь города и района были основой тематикой издания. 

А. Партийная жизнь. 

«Мы идем к победе со знаменем марксизма-ленинизма, мы победим, по-

тому что знамя находится в верных руках – руках Сталина» - Молотов48. С 

цитат такого рода начинаются многие номера «Знамя коммуны». Призывы к 

выполнению и перевыполнению норм пятилеток, постановления и указы пар-

тии, решения краевого и городского партийного комитетов, репортажи с де-

монстраций съезда ВКП(б) – в таких материалах газета отражала политику пар-

тии, которая заведомо не должна была нарушаться.  

В газете «Знамя коммуны» были часты материалы директивно-отчетного 

типа: постановления, распоряжения, отчеты. Например, заметка «Образец опе-

ративно-конкретного руководства партспросом» (8 февраля 1924 года, №20 

(856)): 

«Интересный опыт партийной учебы провел политотдел Бузулинской 

МТС. Им организована с 25 декабря совпартшкола с охватом 42 чел. Из них 6 

членов и кандидатов ВКП(б), 13 комсомольцев и 21 беспартийных. СПШ раз-

бита на две группы и включает: предколхозов 7, полевых бригадиров 15, трак-

тористов 2, 5 секретарей комсомольских ячеек. СПШ наметила из своего со-

става подготовить 12 товарищей в качестве пом. бригадиров по массовой ра-

боте. СПШ имеет ввиду подготовить и переподготовить руководящий состав 

колхозов…».49 

                                                           
48 Знамя коммуны. 8 февраля. 1924. №20 (856). 
49 Знамя коммуны. 8 февраля. 1934. №20 (856). 
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В данном случае перед нами традиционный для советского времени мате-

риал, в котором рассказывается о передаче партийного опыта.  

Газета от28 января 1934 года (№13 (849)) вышла вместе с приложением в 

две страницы: «Открылся XVII съезд ВКП (б)» (ПРИЛОЖЕНИЕ Г).Это говорит 

о том, насколько значимой считалась данная тематика. 

Б. Тема индустриализации и коллективизации. 

Одна из главных задач СМИ – настроить людей на выполнение пятилет-

него плана (1929 – 1932 – I пятилетний план, 1933 – 1937 – II).  

Материалы-отчеты о пятилетках и их выполнении выходили на первых 

полосах, в них самым частым словом является слово «должны». Они появля-

лись в жанре заметок, отчетов, сводок. Например, заметка«Немедленно отпра-

вить в лес 160 человек и 160 лошадей»от 3 января 1934 года (№2 (838)), расска-

зывала о неудовлетворительной работе колхозов, принуждая добиться полного 

выхода людей в лес. 

«Колхозы района должны обеспечить Кухтеринский и Кумарский лес-

промхозы рабочей и гужевой силой 

На первое января 1934 года Свободненский район еще не добился полного 

выхода людей и лошадей в лес. Наряды области и района по вербовке рабгуж-

силы не выполнены. Вместо 700 человек и лошадей в Кухтеринском леспромхо-

зе работают только 619 лошадей и 615 человек. В Кумарском леспромхозе, 

вместо 500 человек и 504 лошадей, прибыла 421 лошадь и столько же людей. 

Начало первого квартала 1934 года так же крайне неудовлетворительно. 

Большая доля вины за срыв четвертого квартала ложится на колхозы района, 

халатно относящихся к выходу в лес».50 

В публикации обращают на себя внимание глаголы в повелительном на-

клонении, резкий тон публикации, ее обвиняющий характер. 

В 1934 году жанровый состав расширяется, появляются очерки о передо-

виках производства, красная и черная доски, призывы к соревнованиям и их 

                                                           
50Знамя коммуны. 3 января. 1934. №2 (838). 
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итоги.Постоянно велись поиски виновных в срывах планов, например, заметка 

от 26 февраля 1934 года №29 (865): 

«Дать 11 тысяч кубометров 

Самый отстающий лесопункт на Н.-Георгиевском участке – это Юхта. 

Из квартальной программы по вывозке 16 тысяч кубометров на 20 февраля 

Юхта заготовила 5700 кубометров и вывезла 5000 кубометров леса. Это по-

зор для всех юхтинских лесорубов и возчиков».51 

В противовес публикуются материалы о передовиках производства.Так, 

например, в номере 36 (872) от 12 марта 1934 года, опубликована замет-

ка«Спиридоновцы впереди»: 

Лучшая бригада на Юхтинском лесопункте, систематически перевыпол-

няющая производственные задания – это бригада возчиков, руководимая бри-

гадиром Спиридоновым».52 

Можно предположить, что такие материалы должны были настраивать 

трудящихся на повышение производительности, выполнение планов. Публика-

ции такого рода выходили в каждом номере и располагались рядом. Фамилии 

руководителей указывались всегда. 

Где перевыполнили, а где не выполнили планы, соревнования между бри-

гадами и поиски стимулов для работников были основным контентом газеты. 

Немало место отведено хозяйственной деятельности: «Родионов губит лоша-

дей», «Райсоюз посевной не занимается»53, «Колхоз имени Блюхера начал се-

нокос»54. 

Начавшаяся в конце 1920-х годов коллективизация сейчас проходила этап 

своего окончательного становления. Это так же освещалось на страницах газе-

ты «Знамя коммуны». Стоит отметить, что издание уделяло внимание женщи-

нам в колхозах. Найдены заметки о работе колхозов и единоличных хозяйств, 

сообщения о заседаниях колхозов и их работе. Например, в заметке от 14 марта 

                                                           
51 Знамя коммуны. 26 февраля. 1934. №29 (865). 
52 Там же. 
53 Знамя коммуны. 8 июня. 1934. №81 (917). 
54 Знамя коммуны. 26 июня. 1934. №90 (926). 
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1934 года (№37 (873)) «К совещанию пред-колхозов и бригадиров», напомина-

ется о весеннем севе: 

«16 марта в Свободном будет проходить совещание председателей и 

бригадиров колхоза. Это является большим событием для всех колхозников и 

единоличников района, так как совещание должно наметить практическую 

линию весеннего сева, на порог которого мы вступили…».55 

Такие призывыкпахоте, севу, уборкеурожая, ремонтутехникинесходили-

состраницгазет. 

В. Освещение судебных процессов. 

В номерах 1930 года газета сообщает о расстрелах зажиточных крестьян, 

которые, как пишет «Знамя» «мешают 100-процентному выполнению пла-

на».56В 1934 году газета призывает «Сломить кулацкие преграды». Руководство 

продолжает борьбу с кулачеством как классом, газета становится привержен-

цем этой идеи.  

Постоянно сообщается о произволе начальников, о судебных разбира-

тельствах. Приведем в пример статью от 12 января 1934 года, № 6 (842) «Дело 

быв.секретаря свободненского райкома ВЛКСМ В. Липовского»: 

«Василий Липовской был секретарем свободненского райкома комсомола 

в 1933 году. Вместо большевистского руководства комсомольской организаци-

ей, <…> занялся воровством и обманом. 

Средства, собираемые комсомольской организацией на оборонную рабо-

ту, на оздоровительную, членские комсомольские взносы Липовской прикарма-

нил и на них устраивал попойки. 

Он обманным путем сумел добиться отпуска и уехал, якобы лечиться. 

Но попытка Липовского не удалась. Он был своевременно задержан…».57 

Подобного рода разоблачительные материалы касались, в основном, на-

чальников, бригадиров. 

                                                           
55 Знамя коммуны. 14 марта. 1934. №37 (873). 
56Знамя коммуны. 12 января. 1934. №6 (842)). 
57Знамя коммуны. 12 января. 1934. № 6 (842). 
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Иногда газета посредством таких материалов рекомендует обратить вни-

мание секретариата на, например, халатность в работе бригадиров или несо-

блюдение правил работникамии передать дело в суд для рассмотрения.  

Г. Культурная жизнь области и города.  

Газета активно рассказывала о проходящих в стране экспедициях, затра-

гивала тему кинопроизводства. На территории области и города «Знамя комму-

ны» освещала выставки, мероприятия. Публиковались мысли и рассуждения о 

современном состоянии культуры в Союзе. 

Руководство газеты выступало за проведение культурных мероприятий 

для рабочих, за своевременный отдых. Выявляла газета и недостатки в городе. 

Например, в материале от 12 февраля 1934 года(№22 (858)), газета напоминает, 

что «Культурный отдых трудящихся города должен быть налажен»: 

«Помещение клуба Лазо можно вполне приспособить для того, чтобы 

делать большое дело внедрения социалистической культуры в широкие массы 

трудящихся города. Но помещение это одно, а люди другое. 

И администрация клуба заставляют трудящихся ежедневно мерзнуть 

по два, а то и по три часа, пока не окончится кинокартина. Кинокартину со-

провождает неплохое музыкально трио, но его звуки систематически преры-

ваются топотом зрителей. Холодно, ноги зябнут и зритель разогреваясь при-

бегает к испытанному методу – стучит ногами об пол».58 

Видно, что в своих материалах «Знамя коммуны» даже предлагает реше-

ние некоторых проблем. 

Д. Художественно-публицистические произведения.  

В газете «Знамя коммуны» встречаются художественно-

публицистические жанры, множество очерков: очерк А. Куб «Знать героев сво-

ей стройки» (от 25 января 1934 года, №12 (848)), фельетон о бюрократизме 

«Предмет разрешения…» Юрия Арадольцева, рассказ «История одного проры-

ва» Дм. Май (30 июня 1934 года, №92 (928)). Художественно-

                                                           
58 Знамя коммуны. 12 февраля. 1934. №22 (858). 
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публицистические материалы в газете были на злобу дня, например, «Не в 

бровь, а в глаз» от 2 октября 1934 года: 

«В красном уголке УЖДС, где проходит шахматный турнир очень хо-

лодно. Играть невозможно. Можно только проигрывать. 

Жалоба бывшего шахматиста 

Вечер был. Сверкали звезды. На дворе мороз трещал.  

Я сидел, стуча зубами, и ферзя не защищал. 

Мне не жаль погибших пешек, мне не жалко и ферзя. 

Я промерз до сердцевины, так, что выдержать нельзя. 

Отдаю ладью за пешку, отхожу слоном назад 

И со вздохом облегченья получаю быстрый мат. 

А ведь был и я когда-то не уз худших игроков. 

Чтож вы смотрите спокойно, предместкома Коротков? 

О. Ико».59 

Ирония над ситуацией в художественно-публицистических жанрах при-

сутствовала постоянно, однако, как мы видим, писатели обращались и к кон-

кретному человеку. 

Для районной газеты был важен контакт с селькорами, которые привно-

сили в издание новости из сел и деревень района. Это было необходимостью, 

которую воплощала в себе газета «Знамя коммуны». Письма, находившиеся в 

газете под рубрикой «Письма в редакцию», были разнохарактерные: с осужде-

нием или одобрением местных руководящих органов, просьбы от людей любых 

возрастов и профессий. Например, 4 марта 1934 года (№33 (869)), газета помес-

тила «Письмо пионерки Петровой Дуси»: 

«Я хочу сообщить о работе нашего пионерского отряда, который нахо-

дится в Н.-Воскресеновке. Наше село находится далеко от города и вот ни 

райком ВЛКСМ, ни райбюро юных пионеров нам не помогают…».60 

                                                           
59 Знамя коммуны. 2 октября. 1934. № 47 (883). 
60 Знамя коммуны. 4 марта 1934. №33 (869). 
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Пионерка сообщала, что, имея огромное желание, возможности развития 

пионерского отряда не наблюдается.  

Письма становились «голосом народа», как возможность обращения к 

властям. Чем закончилась какая-либо просьба или жалоба – неизвестно. Воз-

можно, развития тем не было из-за недостаточного профессионализма в изда-

ниях. 

«Объявления» в газете были постоянной рубрикой, размещалисьвсегда на 

последней полосе и извещали о потере чего-либо, открытии нового места в го-

роде и о найме рабочих. 

Еще одной постоянной рубрикой была «По следам заметок», где расска-

зывалось о завершении или продолжении дел, отчетов. 

В номерах газеты можно встретить опечатки и фактические ошибки, хотя 

в последующем на некоторые выходили «Поправки» (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). Ча-

ще, кстати, поправляли факты, не орфографию. 

В газете «Знамя коммуны» не было четко сформированного авторского 

состава, хотя список подписей под материалами достаточно широк. Некоторые 

фамилии появляются в газете единожды: Глазнов, Жмыхов, А. Лапин и др. 

Нередко встречаются инициалы: А.Л., П.З., А.Б., Д.Б. Причем инициалы 

стояли под нейтральными материалами, то есть причин скрывать свое имя не 

было. 

Есть авторы, которые публиковались постоянно и даже придерживались 

определенных тем. Так, например, Фирсов, Дм.Май, Н. Семин были авторами 

материалов о передовиках или отстающих на производстве, часто материалы 

этих авторов встречались на первой полосе издания. В.Шуев, Комсомолец, Зо-

рин так же входили в основной авторский состав. Фамилии, которые были ука-

заны в газете за подписью «Отв.редактор» тоже стояли под материалами 

(Вольф, Шуев). Все рисунки были в газете за одной подписью – Ракитова. 

В рамках данного исследования не представляется возможным собрать-

информацию о составе редакции. 
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Изучив подшивки и номера газеты «Знамя Коммуны» за 1930 и 1934 го-

ды, можно сделать вывод, что газета отвечала всем запросам того времени, ос-

вещала местные, центральные и зарубежные новости. Собственный контент из-

дания играл значительную роль в наполнении газеты, редакция привлекала 

селькоров, немало места отводилось обратной связи с читателями. Преобла-

дающими жанрами в газете стали материалы директивно-отчетного типа, но 

присутствовала и публицистика. 

2.2.2 Газета «Строитель БАМа» как издание ГУЛАГа 

В 1932 году было начато строительство Байкало-Амурской магистрали. 

Рабочих рук не хватало, привлекать вольнонаемных рабочих было сложно: на-

до было давать высокую зарплату, предоставлять жилье, создавать условия для 

нормальной жизни, что в малонаселенном крае было сложно. И выход был най-

ден: строительство БАМа передали в ведомство ГУЛАГа. По всем направлени-

ям будущей железной дороги развернулась сеть лагерных пунктов: десятки по-

селков заключенных за колючей проволокой. Уже в 1935 году здесь трудилось 

35 тысяч заключенных. В 30-е годы ХХ века город Свободный стал местом 

дислокации основных подразделений, занятых реконструкцией Транссибирской 

магистрали от Байкала до Владивостока. 

Управление БАМЛага находилось в городе Свободном, начальником его 

был назначен Нафталий Аронович Френкель. При Управлении БАМЛага рабо-

тал специальный лагерный суд, который выносил самые жестокие смертные 

приговоры. Так, в Свободном в 1937 году 5 августа в 4 часа утра было расстре-

ляно 79 человек, 7 августа в 3 часа ночи - 122 человека, 9 августа с часу до трёх 

ночи - 84 человека, 10 августа с 12 до 4 ночи -127 человек, 11 августа -128 че-

ловек, 14 августа - 145 человек, 16 августа - 152 человека.61 

Заключенными были крестьяне и рабочие, казаки и военнослужащие, ин-

теллигенция и духовенство, безвинно осуждённые комиссиями НКВД без сви-

детелей. Люди обвинялись во вредительстве, в антисоветской пропаганде, в 

участии в контрреволюционных заговорах, в подготовке восстаний. 
                                                           
61Цит. по: Падалко А.Е. Город Свободный и его окрестности. Свободный. 2015. С. 49-50. 
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Деятельность лагерной прессы строго регулировалась циркулярами Глав-

лита, политотделом ГУЛАГа. Издание газеты сопровождалось очень строгим и 

подробным надзором.62 

С 1 января 1933 года начала выходить центральная газета БАМЛАГа - 

"Строитель БАМа". Издавалась она в типо-литографии УЖДС. «Строитель 

БАМа» прекратил свое существование в 1939 году. 

Для изучения структуры и контента газеты «Строитель БАМа» мы про-

анализировали подшивку издания за 1939 год – это 28 номеров издания, кото-

рые хранятся в Государственном архиве Амурской области. 

Подзаголовок газеты гласил: «Орган управления и политотдела жел.-дор 

строительства ГУЛАГа НКВД на Дальнем Востоке». 

Проанализировав периодичность газеты за 1939 год, мы сделали вывод – 

газета выходила без определенной периодичности, но не более двух раз в неде-

лю. 

В течение всего 1939 года в графе редактора газеты было указано сле-

дующее: «Врио отв. редактора В.В. Грудин». О редакторах, к сожалению, ниче-

го неизвестно. В некоторых номерах встречается такое указание: «Уполномо-

ченный Обллита». 

На каждой первой полосе газеты подмечалось: «За пределы строительства 

не распространяется», следовательно, газета распространялась бесплатно на 

территории БАМа. Ни в одном из проанализированных нами 28 номеров не 

встречалось упоминание о тираже газеты. 

Газета имела 4 полосы, иногда эти рамки нарушались и номера выходили 

объемом в 2 или 6 полос. 

Дизайн газеты был стабильный, не менялся с течением времени. Его осо-

бенности:  

1 название выдержано во всех номерах в одном шрифте, размере и 

расположении; 

                                                           
62Горчева А.Ю. Пресса ГУЛАГа. Списки Е.П. Пешковой. М. 2009.С. 12. 
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2 на первой полосе каждого номера лозунг, который находился рядом 

с названием: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»; 

3 фотографии достаточно четкие, на них изображались как портреты, 

так и фотографии групп, мест. 

«Строитель БАМа», как и все издания того времени, носил коммунисти-

ческий характер и транслировал требования советской власти, но только в кру-

гах строителей БАМа. 

Для изучения контента газеты «Строитель БАМа» мы проанализировали 

материалы по выработанной схеме.  

1. Заимствованный контент. 

В основном, издание «Строитель БАМа» перепечатывало заметки из газе-

ты «Правда» и материалы агентств ТАСС и Рейтер. Это были небольшие по 

объему материалы, касающиеся международной политики, информация об от-

ношениях СССР с другими странами и военном положении: «Советско-

германский договор о ненападении», «Сообщение агентства Рейтер», «Австра-

лия объявила войну Германии» (6 сентября, №3). Печатались здесь и речи из-

вестных лиц других государств, например, И. Риббентропа. 

Отношениям Россия-Германия отведено больше всего материалов, при-

чем достаточно больших, онизанимали иногда половину полосы. Остальные 

международные новости идут в жанре заметок.Публикация «Англия объявила 

войну Германии» посвящена актуальному для советской страны военному во-

просу:  

«Лондон, 3 сентября (ТАСС). Рейтер сообщает, Чемберлен сегодня зая-

вил, что Великобритания находится в состоянии войны с Германией».63 

Тема войны в Европе не сходила со страниц газет, хотя об угрозе Совет-

ской стране не писали.  

2. Собственный контент. 

А. Партийная жизнь. 

                                                           
63 Строитель БАМа. 28 августа. 1939. №2. 
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Здесь широко освещались декреты советской власти, партийная деятель-

ность, политические процессы в городе и области, например, с 20 ноября по де-

кабрь 1939 года присутствовали материалы на темувыдвижения кандидатур в 

краевой совет (фигурировала и кандидатура Френкеля – начальника лагерного 

управления в городе Свободном), постоянно освещались партийные городские 

и районные собрания и съезды. 

Присутствовали и постоянные рубрики на данную тему: «В помощь изу-

чающим историю ВКП(б)», «Партийная жизнь» (ПРИЛОЖЕНИЕ Е). Публику-

ются материалы о зарождении и развитии коммунистической партии, только 

положительные примеры ее деятельности.Так, например, в публикации «Жен-

щины активистки изучают положение о выборах» акцентируется внимание на 

том, что члены собрания были ознакомлены с процедурой предстоящих выбо-

ров:  

«20 августа состоялось собрание сотрудниц и жен работников УЖДС, 

военизированной охраны и 8 отделения. 

Собравшиеся с большим вниманием заслушали доклад начальника полит-

отделения Амурского строительства тов. Гулякина о предстоящих выборах в 

краевые, областные, районные, городские и сельские советы. <…> 

Хоперская».64 

Публикация подписана именем некой Хоперской, которая, вероятно, яв-

лялась заключенной БамЛАГа. 

В изученных нами номерах газеты за 1939 год найден праздничный вы-

пуск «Да здравствует XXII годовщина Великой Октябрьской Социалистиче-

ской Революции!».65Данный номер напечатан в черно-красном цвете и имеет 

объем в 6 полос. В нем – наибольшее количество фотографий, опубликованы 

«цифры великих побед», все достижения строителей БАМа и призыв к даль-

нейшему перевыполнению норм на славу коммунизма. 

                                                           
64 Строитель БАМа. 28 августа. 1939. №2. 
65 Строитель БАМа. 7 ноября. 1939. №17. 



41 
 

В газете встречается рубрика «Как я изучаю историю ВКП(б)», где пуб-

ликуются материалы от первого лица, рассказывается о том, что, изучая исто-

рию большевистской партии, можно найти ответ на любой вопрос.66 

Материалы, касающиеся партийной жизни города и района, были основ-

ным источником сведений о происходящих событиях для строителей БАМа. 

Подчеркнуто положительный характер материалов говорит о том, что они от-

ражали искаженную действительность, носили пропагандистский характер.  

Б. Тема индустриализации и коллективизации. 

Эта тема была центральной в газете. В каждом номере объявлялись луч-

шие рабочие и те, кто не смог выполнить производственные задачи.  

Материалы, освещавшие социалистические соревнования между брига-

дами, пятилетние планы (III план вступил в силу в 1938 году) и их выполнение 

были одной из ключевых тем лагерного издания. 

В каждом номере звучали призывы к выполнению планов и улучшению 

производства: «Встретим XXV Международный юношеский день новыми про-

изводственными победами», «По-большевистски выполнить решения XVIII 

съезда ВКП(б) и Пленума ЦК ВКП(б)», «Выполнить в срок задания партии и 

правительства – дело чести коллектива строителей» (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж). 

Здесь превалировали обширные статьи. Могли они занимать целую поло-

су. 

В качестве примера приведем материал под названием «Социалистиче-

ское обязательство», в котором публикуется письмо зам. начальника ЦАРЗ 

Статкевича, главного инженера Доброхотова и начальников цехов Кровякова, 

Кац. 

«Мы, изобретатели и рационализаторы ЦАРЗ УЖДС, в целях снижения 

стоимости продукции, повышения производительности труда, а также улуч-

шения качества выпускаемых из капитального ремонта, принимаем на себя в 

честь XXII годовщины Великой Октябрьской революции социалистическое обя-

                                                           
66 Строитель БАМа. 6 сентября. 1939. №3. 
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зательство – дать строительству за период до 7-го ноября восемь рационали-

стских предложений, с экономическим эффектом не менее 30 тысяч рублей.  

Вызываем на социалистическое соревнование рационализаторов и инже-

нерно-технических работников ЦММ – тт. Устинова, Меерович, Бычкова и 

других. 

Просим ЦБРИЗ УЖДС и редакцию «Строителя БАМа» установить про-

верку выполнения взятого нами обязательства».67 

Такие материалы были характерны не только для «Строителя БАМа», но 

и для всей советской прессы. Власть пыталась стимулировать людей к выпол-

нению и перевыполнению планов.  

«Каминский и Журов не занимаются скоростным строительством», 

«Пример, достойный подражания», «Равняйтесь по лучшим», «Равнение на 

лучших – добьемся общего подъема». Все материалы на тему хозяйствованияо-

бязательно подкреплялись портретными фотографиями работников, причем хо-

рошего качества.   

Нередко встречаются публикации от первого лица, например, «Мой 

опыт», «Как я пришел на стройку».68 Авторы здесь подробно рассказывали о 

своем появлении и труде на строительстве БАМа. Немало было редакционных 

материалов, в них газета рассказывала о конкретном человеке, начиная с его 

биографии и заканчивая достижениями. 

Иногда публиковалась целая полоса под названием «Наши достижения», 

это были наиболее яркие страницы в газете с большим количеством фотогра-

фий, где освещались успехи в производстве и строительстве за определенный 

период времени. Такие полосы встречались раз в 2-3 месяца.  

Таким образом, работников всевозможными способами настраивали на 

как можно большее выполнение планов и плодотворный труд. 

В. Культурная жизнь. 

                                                           
67 Строитель БАМа. 15 октября. 1939. №13. 
68 Строитель БАМа. 16 декабря. 1939. №27. 
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Наряду с новостями мира хорошо освещена жизнь города и области. Рас-

сказывали о жизни подрастающего поколения, например, «Первый день уче-

бы»69, о прошедших выставках «Мое впечатление о сельскохозяйственной вы-

ставке»70и различных мероприятиях.  

Именно к таким материалам публиковалось больше всего фотографий – 

снимки города, школьников, общественной жизни. 

Следует отметить, что письма в газете присутствовали от людей различ-

ных возрастов: взрослых женщин, трудящихся мужчин, школьников. Напри-

мер, письмо под заглавием «Для нас широко открыты двери школ» от 5 декаб-

ря, №24: 

«В Сталинской Конституции записано, что «граждане СССР имеют 

право на образование». Это означает, что я и миллионы советских детей име-

ем право на бесплатное обучение в школе. <…> Все мои наклонности я имею 

возможность развивать, обогащаясь все новыми и новыми знаниями. После 

окончания средней школы я обязательно поступлю в ВУЗ, чтобы получить 

высшее образование и профессию, которая даст мне возможность принести 

как можно больше пользы нашей могучей социалистической матери-родине.  

Голощапов 

Ученик 7-го класса средней школы».71 

На примере видно, что уже со школьной скамьи дети рассуждали о даль-

нейшей упорной работе для социалистического государства и развития сильной 

страны.  

Такие материалы были только положительного характера, без критики. 

Они не отражали реальную ситуацию в общественно-социальной сфере, носили 

пропагандистский характер.  

Г. Художественно-публицистические произведения. 

До 13 ноября 1939 года, номера 18,в газете не было литературного отдела. 

Изредка публиковались стихи и очерки строителей.29 сентября, в №9, опубли-
                                                           
69 Строитель БАМа. 26 сентября. 1939. №8. 
70 Строитель БАМа. 12 октября. 1939. №12. 
71 Строитель БАМа. 5 декабря. 1939. № 24. 
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ковано объявление от редакции: «При редакции «Строитель БАМа» организу-

ется литературный кружок. Первое занятие состоится 1 октября. Запись в 

кружок производится в редакции «Строитель БАМа» у тов. Шепелевой (4 

этаж, комн. 82)».72 

В следующем же номере за 2 октября публикуется полоса под названием 

«Литературная страница» (ПРИЛОЖЕНИЕ К), где размещена заметка «Начало 

положено». В ней говорилось о том, что кружок состоялся, и теперь страница 

будет постоянной. Редакция призывала принимать активное участие в наполне-

нии ее материалами.  

Теперь здесь публиковались рассказы, стихотворения, фельетоны, колы-

бельные, сказки и даже биографии известных поэтов и литераторов, например, 

М.Ю. Лермонтова. 

Литературные произведения строителей были на злобу дня, затрагивали 

волнующие строителей темы: 

«Времена года 

На дворе весна, 

В АХО – тишина. 

Лето мчится мимо –  

АХО недвижимо. 

Осыпаются листья –  

АХО шевелится. 

Приходит суровая зима –  

АХО ремонтирует дома. 

И стонут живущие в этих домах: 

«У нас не АХО, а просто АХ!...» 

О. Ико».73 

Такие стихотворные произведения с присущей им иронией и составляли 

основной контент данной группы материалов. 

                                                           
72 «Строитель БАМа». 29 сентября. 1939. №9. 
73 Строитель БАМа. 2 октября. 1939. №10. 
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Художественно-публицистические произведения были как короткими 

стихотворными строками, так и рассказами на 2/3 полосы. 

Периодически возникал раздел «Лагерное творчество», в котором пере-

печатывались произведения из главной газеты Беломорско-Балтийского испра-

вительного лагеря «Перековка». 

В 1930-е годы среди авторов газет появляются "тюремкоры" и "лагкоры" - 

внештатные корреспонденты. Заключенные могли писать в газету и становить-

ся лагкорами. Например, найдено такое обращение редакции «К читателям»: 

«К читателям 

Товарищи читатели! 

Активно пишите в газету «Строитель БАМа». Делитесь положитель-

ным опытом производственной, партийной, комсомольской и общественной 

работы. Смело критикуйте плохую работу отдельных руководителей. Разви-

вайте самокритику не взирая на лица. Ждем ваших писем по адресу: Свобод-

ный, УЖДС, редакция газеты «Строитель БАМа».74 

Газета приветствует и критические материалы. Это связано с тем, что од-

ной из их постоянных обязанностей было писать разоблачительные материалы 

на своих сокамерников, по сути - доносы.  

Газета «Строитель БАМа» ответственно подходила к правильности напе-

чатанных материалов. Нами найдены поправки и исправления, опубликованные 

в газете. Например, «Поправка. По вине сотрудника редакции, в заметке «Аги-

таторы не работают» (от 17 октября), искажены фамилии. Следует читать 

тт. Истратов, Грибеницкий».75 

Редакция «Строителя БАМа» призывала лагерных авторов прославлять 

трудовой подвиг, возвеличивать Байкало-Амурскую магистраль и её строите-

лей. 

Лагерная пресса культивировала ценность принудительного труда, как 

культивировалась и личность главы Союза. Ложным пафосом, фальшивыми ло-
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75Строитель БАМа. 21 октября. 1939. №15. 
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зунгами, методом повторения она пропагандировала идею равенства, счастье 

работы в коллективе, неоплатного долга перед государством. Начался процесс 

тотального обезличивания людей, культура которых ограничивалась лишь 

громкими читками газет.76 

Газеты для заключенных 30-х годов старательно обходили лагерно-

армейскую лексику, заменяли слова «лагерник» и «заключенный» на деликат-

ное «охраняемый» либо вообще обращались к строителям дружелюбным сло-

вом «товарищи». 

В номерах газеты за 1939 год прослеживается огромный авторский состав 

– найдено 128 фамилий. Все они упоминаются по 1-2 раза. Можно проследить, 

что в газету писали как заключенные, так и начальники, бригадиры. У исследо-

вателей существует мнение, что материалы, созданные редакцией при лагере, 

просто подписывались фамилиями заключенных. Возможно, это одна из при-

чин такого большого списка фамилий.77 

Нередко встречались инициалы или такие подписи: Ю.С., Совет жен, 

Секретарь ком. ВЛКСМ, редактор стенгазеты. 

В состав лагерных редакций входили авторы, согласные с предписаниями 

лагерного начальства. Такие авторы активно печатались в изданиях БАМЛага, 

воспевали СССР, пропагандировали его идеалы, романтизировали тюремную 

действительность.   

Заключенные, которые уже имели опыт в писательской деятельности, 

трудились лагерными корреспондентами, редакторами, литературными кон-

сультантами, вели творческие секции и кружки. Их произведения лишь изредка 

появлялись в изданиях.  

В отличие от основного содержания материалов, литературная страница 

имела более-менее выдержанный состав авторов: Василий Ажаев, Ф. Алексеен-

ко, Петр Афонский, Г. Воловак, И. Ико, И. Кулябин. Произведения несли в себе 

сатиру и скрытую критику рабочих, начальников бригад. 

                                                           
76Горчева, А.Ю. Пресса ГУЛАГа. Списки Е.П. Пешковой. М. 2009.С. 12-14.  
77Там же. С. 57. 



47 
 

Все рисунки или фотографии шли в газете за подписями Ковригиной, Бе-

ляковского, Быковой или бюро УЖДС. 

В рамках данного исследования собрать информацию о составе редакции 

не представляется возможным.  

Таким образом, можно сделать вывод, что публикации газеты «Строитель 

БАМа» были нацелены на пропаганду политики партии, производственную те-

матику. Политотдел следил за тем, чтобы газета грамотно агитировала труд как 

обязательство каждого,и ни в коем случае не противоречила линии партии. 

Публикации не только местного характера, но и перепечатки с центральных из-

даний делали газету разнообразной. 

2.2.3 Газета«Амурский железнодорожник» как отраслевое издание 

С 5 мая 1930 года при Политотделе Амурской железной дороги начала 

издаваться газета «Амурский железнодорожник». Она прекратила свое сущест-

вование только в 1959 году, это второе по продолжительности издание города 

Свободного, после газеты «Знамя коммуны». «Амурский железнодорожник» 

существовал 29 лет.  

В Амурской областном архиве нам удалось найти и проанализировать 

номера газеты за 1937, 1938, 1939 и начало 1940-х годов.  

Проанализировав периодичность, мы сделали вывод о том, что газета вы-

ходила практически ежедневно, за исключением одного выходного дня. Эти 

рамки нарушались редко.  

В данной газете выявлено частое изменение редакторского состава. 

Таблица 2 - Редакторы газеты «Амурский железнодорожник». 

Временной промежуток Имя редактора, должность 

Март 1937 года – 9 мая 1937 года Ответственный редактор Я.М. Гик 

9 мая – 29 мая Зам. Отв. ред. А.В. Шуклин 

29 мая – 14 июля Ответственный редактор Я.М. Гик 

14 июля 1937 года – 8 марта 1938 

года 

Зам. Отв. ред. А.В. Шуклин 
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8 марта 1938 года – 15 апреля 

Продолжение таблицы 2. 

И.о. отв. ред. П.К. Бакланов 

15 апреля – 29 мая Зам. Отв. ред. А.В. Шуклин 

29 мая – 15 августа Врид. Отв. ред. М.Л. Голушко 

15 августа – 1 апреля Зам. Отв. ред. А.В. Шуклин 

1 апреля 1938 года – январь 1939 

года 

Зам. Отв. ред. М.С. Левин 

Январь 1939 года – 23 мая Зам. Отв. ред. А.В. Шуклин 

23 мая – сентябрь 1939 года Врид. Отв. ред. А.В. Шуклин 

Сентябрь 2939 года – 26 января 

1940 года 

Ответственный редактор А.В. Шук-

лин 

С 26 января 1940 года Зам. Отв. ред. М.С. Левин 

Таким образом, наиболее долгий срок на посту сначала заместителя ре-

дактора, а затемответственного редактора был А.В. Шуклин. В связи с чем про-

исходили данные изменения, неизвестно. 

На каждой первой полосе издания сообщалось: «Цена 10 копеек». Такова 

была стоимость одного номера «Амурского железнодорожника». Издание пе-

риодически напоминало читателям, что подписка на газету продолжается.  

О тираже издания, однако, упоминаний не встречается. Выявлена сле-

дующая заметка редакции от 27 февраля 1938 года, №46 (535): 

«К сведению читателей 

Ввиду исчерпания всего тиража «Амурского железнодорожника», зака-

зы, полученные после 25 февраля, согласно неоднократных предупреждений, к 

исполнению не приняты. Все полученные после этого срока заявки перенесены 

на апрель месяц. В случае несогласия, просьба сообщить издательству…».78 

Дизайн газеты мало отличается от изученных нами выше изданий: уме-

ренный, сдержанный, выполненный в одном цвете. Стоит отметить, что в изу-

ченных подшивках не встретилось ни одного номера, выполненного в красном 

                                                           
78 Амурский железнодорожник. 27 февраля. 1938. №46 (535). 
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цвете, хотя праздничных выпусков было немало. Газета печатала много фото-

графий и таблиц. 

Газета проводила коммунистическую линию, пропагандировала Сталин-

ско-ленинскую политику, широко освещала ее декреты.  

«Амурский железнодорожник» вносил в контент своего издания новые, 

никем не освещаемые, материалы, создавал рубрики различных направлений, 

благодаря чему стал изданием, выделявшимся из всех проанализированных на-

ми.Газета освещала как жизнь города, страны, так и отраслевые проблемы.  

1. Заимствованный контент. 

«Амурский железнодорожник» перепечатывал и ссылался на множество 

изданий, например, нами встречены: «Правда», газета Финляндии «СуаменСо-

циалдемократен», материалы по телеграммам агентства ТАСС, «Таймс», «Нью-

Йорк Таймс», «Геральд Трибун», «ЕвенскаДагбладет», «Пари Суар», «Дейли 

Мейл». Газета активно освещала новости других изданий и стран в своих руб-

риках «Отклики зарубежной печати», «Зарубежные вести», «Обзор прессы», 

«Последние новости» (ПРИЛОЖЕНИЕ Л). 

Например, заметка от 26 мая 1937 года, №119 (308), рассказывает о том, 

как зарубежные издания освещали подвиг советских полярников: 

«Все утренние стокгольмские газеты публикуют на видном месте сооб-

щения о блестящей победе советских полярников. Газета «СвенскаДагбладет» 

в сообщении под заголовком «Великий подвиг советской экспедиции» пишет: 

«Советским полярникам принадлежит честь организации первой экспедиции, 

приземлившейся на самолетах непосредственно у северного полюса».79 

Можно сделать вывод, что перепечатывали не только политические, меж-

дународные или экономические проблемы, но и материалы на культурную те-

му.  

Часто встречаются заметки о военных действиях других государств, не-

которыевпоследствии становились рубриками, как, например, «На фронтах Ис-

пании», где рассказывали о военных действиях во время гражданской войны в 
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стране. Газета освещала не только стройки и планы области, но и хронику 

страны, которая была отражена в рубрике «По Советскому союзу». 

Международные новости были представлены в каждом номере, иногда 

для них отводилась целая полоса. 

2. Местные темы. 

А. Партийная жизнь. 

К данной тематике относятся доклады заседаний, речи первых лиц госу-

дарства и города, руководства к действиям для партийных деятелей. Были та-

кие постоянные рубрики, как «В помощь партийному работнику», «В помощь 

пропагандисту и агитатору», «Навстречу годовщине ВЛКСМ» (ПРИЛОЖЕНИЕ 

М).  

Например, в заметке от 9 марта 1937 года, №56 (245)«Лекции для комсо-

мольцев»газета рассказывала об одном из прошедших партийном собрании: 

«Готовясь к 24 годовщине Международного Юношеского Дня, политот-

дел Куйбышевского отделения организует ряд лекций для комсомольцев и бес-

партийной молодежи. 26 августа проведена первая лекция из этого цикла на 

тему «О задачах борьбы с подрывной деятельностью троцкистско-

бухаринской, националистической агентуры иностранных разведок. Лекцию 

читал тов. Аганичев, ее слушали ок. 600 человек молодежи».80 

Как и в приведенной заметке, газета часто обращала внимание на беспар-

тийных граждан. 

Стоит отметить, что многие материалы на тему партийной жизни публи-

ковались от имени редакции, шли без подписи. 

Такие материалы открыто возвеличивали личность Сталина, рассказыва-

ли о постановлениях правительства как о главных и великих документах. 

Б. Тема индустриализации и коллективизации. 

Основное число материалов данной тематики касалось работы железной 

дороги:«Успех диспетчера Орлова», «Поезда стоят», «Работа Амурской дороги 

                                                           
80Амурский железнодорожник. 9 марта. 1937. №56 (245). 
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за 1 апреля». Конечно, рассказывалось о преуспевающих отделениях и отстаю-

щих. 

Часты материалы-итоги за определенный период времени. Излюбленным 

приемом издания стало печатание материалов, которые должны были стать 

примером для работников. Стоит отметить, что газета освещала работу станций 

по всей области, то есть материалы не были замкнуты только на городе. В каче-

стве примера приведем заметку от 15 января 1938 года, №12 (501): 

«Три тонны экономии за одну поездку 

Машинист Могочинского депо т. Михайловский, его помощник т. Захар-

ченко и кочегар т. Ходукин показали замечательные образцы борьбы за эконо-

мию топлива. Следуя 13 января с поездом №1001 от Амазара до Могочи, они 

перевыполнили установленную норму технической скорости и сэкономили 3287 

килограммов угля…».81 

Для материалов подобного типа была характерна конкретика: цифры, 

места, фамилии.  

Некоторые материалы сопровождались фотографиями с места строек, 

портретами героев. Например, сообщение о построенной домне: 

«Новая домна Азовстали 

Металлургический комбинат «Азовсталь» (Донецкая область) заканчи-

вает строительство домны №3 объемом 1300 куб.м.».82 (ПРИЛОЖЕНИЕ Н) 

Для данной тематики отводились такие рубрики, как «Короткие сигналы» 

и «Хроника». В основном, здесь печатались новости в жанре заметок. 

В. Освещение судебных процессов. 

«Амурский железнодорожник» активно сообщал о халатности работников 

и начальников, постоянно рассказывая о рассмотрении дел, итогах или наказа-

ниях. Для таких материалов была отведена рубрика под названием «Суд» или 

«Происшествия», «Разбор одной аварии» (ПРИЛОЖЕНИЕ П). Иногда появля-

лась рубрика «Витрина брака» (ПРИЛОЖЕНИЕ Р), в которой реализовывали 

                                                           
81Амурский железнодорожник. 15 января. 1938. №12 (501). 
82Амурский железнодорожник. 9 марта. 1937. №56 (245). 
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задачу поиска саботажников, срывщиков и врагов народа, задержки поездов, 

анализировали, по чьей вине это произошло и кто пострадал. Один из примеров 

–материал от 9 марта 1937 года «Преступная халатность»: 

«Машинист депо Магдагачи Санеев допустил в своей работе преступ-

ную халатность. 10 декабря, следуя с поездом номер 674 по неправильному пу-

ти со станции Красная Падь в сторону станции Тымерсоль, он грубо нарушил 

правила технической эксплуатации. 

Отлично зная, что он ведет поезд по неправильному пути, Санеев, как и 

всякий честный железнодорожник, обязан был особо бдительным и свято со-

блюдать ПТЭ. Однако ничего подобного проявлено не было. При выходе из кри-

вой он не давал сигналов-свистков. Нисколько не наблюдал он и за впереди ле-

жащим полотном ж.-д. пути. В результате халатного отношения, поездом № 

674 были убиты двое путевых рабочих и двое ранено. 

Военный трибунал Амурской дороги, рассмотрев дело Санеева, пригово-

рил его за допущенную халатность во время исполнения служебных обязанно-

стей и грубое нарушение ПТЭ, - к трем годам лишения свободы. 

Желтышев».83 

В данном материале газета сообщала об уже вынесенном наказании, од-

нако во многих говорилось о том, что дело только передано в суд. 

Не обходила стороной газета и политических врагов народа, не скупясь 

на оскорбительные слова в материалах, например: 

«Советский народ беспощаден к предателям! 

Никому не отнять завоеванного и записанного в Сталинской Конститу-

ции 

Презренная и ничтожная троцкистско-бухаринская сволочь хотела рес-

таврации капитализма в нашей стране, помышляла о закабалении советского 

народа в ярмо капитализма. Подлые выродки из «право-троцкистского блока» 

умертвили лучших сынов нашей родины тт. Менжинского, Куйбышева и вели-

кого писателя тов. Горького. 
                                                           
83 Амурский железнодорожник. 9 марта. 1937. №56 (245). 
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<…> 

Я со своим напарниками тт.  Маркевичем и Майоровым взяли обязатель-

ство довезти среднесуточный пробег паровоза до 600 км без захода в депо. Мы 

обещаем выполнить обязательство. 

Старший машинист паровоза Скрепцов».84 

Выполнение планов и обязательств становились, вероятно, протестом в 

ответ на заявления врагов народа. 

Можно сделать вывод, что отделение железной дороги тщательно следи-

ло за выполнением всех правил в работе, а газета доносила все нарушения, яв-

ляясь таким образом воспитательным органом. 

Г. Культурная жизнь области и города. 

Культуре и образованию работников и читателей газета, как и отделение 

железной дороги, уделяли немало внимания. На страницах «Амурского желез-

нодорожника» постоянно публиковались заметки о прошедших смотрах филь-

мов, о подготовке города и области к праздничным дням. Помещались фото-

графии с выставок, например, вязанные полотна женщин-работниц (ПРИЛО-

ЖЕНИЕ С). 

Отчет о прошедших соревнованиях между бригадами присутствовал час-

то, особенно в теплое время года. Писали о конкурсах-смотрах стенных газет в 

бригадах и отделениях, лучшие результаты освещались и сопровождались фо-

тографиями участников. Например, заметка от 3 июля в номере 151 рассказы-

вала о лучшем редакторе стенной газеты: 

«Надежда Моисеевна Михайловская – редактор лучшей в Шимановском 

отделении стенной газеты «Активистка».85 

Стоит заметить, что культурная жизнь была освещена не только в рамках 

Союза, но и за его пределами, например, «Возмущение фильмом «Взятие Мала-

ги».86 

                                                           
84Амурский железнодорожник. 5 мая. 1937. № 102 (391). 
85 Амурский железнодорожник. 3 июля. 1937. №151 (340). 
86 Амурский железнодорожник. 16 января. 1938. №13 (502). 
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С середины 1938 года в газете появились рубрики, нацеленные на повы-

шение грамотности аудитории: «Ответы на вопросы читателей», «В помощь 

читателю газет», где объяснялся смысл современных в то время политических и 

литературных терминов (например, «Что такое «Махаевщина»?) (ПРИЛОЖЕ-

НИЕ Т). Людей, таким образом, учили грамотности. 

При Амурской дороге существовал свой передвижной театр, постановки 

которого постоянно освещались в газете (но были не часты). Например, мате-

риал от 27 февраля (№47) стал рецензией на пьесу: 

«Мой сын» 

«<…> Авторы этой пьесы – Гергель и Литовский – умело показали лич-

ную драму и классовую пролетарскую героику венгерского коммунизта Пали 

Эстераг и его матери.  

Пьеса заряжает зрителя благородным чувством интернационализма, 

волнует его, поднимает неугасимый огонь ненависти к поработителям челове-

чества – буржуазии и ее слугам. <…> 

Зритель не только одобряет все поступки и действия Пали, но он и не 

представляет его другим. 

- Иначе подпольщик-коммунист поступить не может, - говорит зри-

тель…».87 

В данном материале можно выделить оценочность суждений автора. 

Газета «Амурский железнодорожник» активно следила за культурной 

жизнью города и района, настраивая читателей на повышение образованности. 

Д. Художественно-публицистические материалы. 

«Амурский железнодорожник» публиковал и творчество работников в 

рубрике«Стихи» (ПРИЛОЖЕНИЕ У), сообщая читателям: 

«Почта за почтой приносят в редакцию стихи железнодорожников 

Амурской дороги. Сегодня мы делаем обзор некоторых из них, передающие ис-

кренние чувства многочисленных авторов…».88 

                                                           
87Амурский железнодорожник. 27 февраля. 1938. №47 (536). 
88 Амурский железнодорожник. 20 июля. 1937. № 149 (329). 
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В стихотворениях затрагивали темы Красной армии, производства, вос-

певание Союза. О проблемах, которые освещали стихотворцы, газета рассказы-

вала сама: 

«Естественно, что больше всего откликаются в стихах на разоблачение 

гнусной подрывной работы фашистско-троцкистской банды диверсантов. 

Глубочайшей ненавистью к врагам проникнуты стихи на эту тему, авторы 

клеймят иудушек-предателей, шлют им свои проклятия. 

«Враг в окопы засел 

И оттуда громит  

Наши стройки, заводы и шахты. 

Он в пластины кладет огневой динамит, 

И срывает забойные вахты», - пишет работник Могочинскогорайтранс-

портгдита тов. А. Гордеев. 

Много стихотворных откликов вызвала смерть любимого Серго Орджо-

никидзе.  

«И тяжелую нашу промышленность 

Каждый будет стараться любить», - пишет билетный кассир ст. Сво-

бодный А. Симанок».89 

Язык художественно-публицистического отдела в газете возвышенный, с 

преобладанием оценочности.  

Примерно раз в два месяца на страницах издания появлялась рубрика 

«Библиографическая справка», где рассказывалось о деятелях советского сою-

за, их достижениях и выступлениях. Например, справка о Мехлисе Льве Заха-

ровиче, Смирнове Петре Александровиче и других. 

Рубрика «Объявления» была в газете постоянной и помещалась на по-

следней полосе. Сначала это были текстовые объявления, с середины 1937 года 

печатались уже объявления с иллюстрациями (ПРИЛОЖЕНИЕ Ф). Они вклю-

чали в себя информацию о наборе рабочих, об открытии магазинов, просьбы о 

помощи в поиске утерянных вещей и документов.  
                                                           
89 Амурский железнодорожник. 20 июля. 1937. № 149 (329). 



56 
 

Иногда встречалась пометка «От редакции», в которой авторы рассужда-

ли о том, что нужно продолжить рассмотрение какой-либо проблемы. Некото-

рые материалы по этой причине начинались со слов«Редакция газеты счита-

ет…». 

Стоит отметить, что газета следила за правильностью фактов в публикуе-

мых материалах, поэтому в газете присутствовала рубрика «Поправка» (ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ Х). Так, редакция исправляла неправильно напечатанные фамилии, 

ошибки в цитатах и дату или время происшествий.  

В газете «Амурский железнодорожник» самыми популярными жанрами 

стали статьи, заметки, отчеты. Это единственная, из рассматриваемых нами га-

зет, в которой немало место отводилось репортажам.  

Авторский состав редакции включал в себя множество фамилий. Многие 

шли с указанием должностей, например: начальник отдела, трудящийся, маши-

нист, заведующий цехом. Инициалы в газете встречались, но крайне редко: О-в, 

Ам.Иногда присутствовали только указания, например, «Футболист», «Очеви-

дец», без фамилий.  

Фамилиями, указанными в графе редакторов, нередко подписаны мате-

риалы-отчеты, статьи. 

Рисунки и фотографии в газете шли за подписями Михайлова, Фарафоно-

ва, многие остаются без авторства. Фотографии международного обзора и дея-

телей разных стран – бюро ТАСС. 

Можно сделать вывод, что газета «Амурский железнодорожник» не толь-

ко отвечала требованиям отраслевого издания, но и стала общественно-

политический газетой, была трибуной для различных мнений, взглядов. Стоит 

отметить, что в некотором смысле она была новатором районной журналистики 

данного периода в городе Свободном – встреченные нами рубрики и материалы 

не появлялись больше ни в одной изученной газете. Газета широко освещала 

культурную деятельность, настраивая читателей на повышение уровня образо-

ванности. 
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2.2.4 Газета «Штурм»(«Ударник верфи») как отраслевое издание 

В 1934 году для работников Свободненской судоверфи стала выходить 

газета «Штурм» (ПРИЛОЖЕНИЕ Ц). Под таким названием она просуществова-

ла недолго – с 1935 года издание переименовали в «Ударник верфи». Свою ис-

торию газета закончила в 1940 году. 

Газета выходила в поселке Суражевка, где находилась типография.  

Номера издания за 1934 год, когда газета носила название «Штурм», ста-

ли вторым годом издания. В Государственном архиве Амурской области их 

всего три – за 24 июня 1934 года, №13 (23); 10 августа 1934 года, №17 (27); 17 

августа, №18 (28). На первой полосе издания этого года указано: «Газета мно-

готиражка. Выходит один раз в шестидневку». 

В последующих, изученных нами подшивках за 1937, 1938, 1939, 1940, 

начало 1941 годы, периодичность издания осталась такая же. 

В проанализированных нами 226 номерах издания не было постоянного 

редактора. 

Таблица 3 - Редакторы газеты «Ударник верфи». 

Период  Имя и должность 

23 апреля 1937 года – 18 июля 1937 

года 

Редактор И.К. Осипов 

18 июля – 5 сентября Зам. Ред. И.М. Субботников 

5 сентября – 17 октября Редактор И.К. Осипов 

17 октября – 11 ноября Вр.и.о. ред. И.М. Субботников 

11 ноября, № 52 (191) Редактор И.К. Осипов 

17 ноября 1937 года – 13 января 

1938 года 

Вр.и.о. ред. И.М. Субботников 

13 января 1938 года – 15 марта Вр.и.о. ред. Т. Гукова 

15 марта – 29 мая  Ответственный редактор И.К. Осипов 

29 мая – 11 июня Вр.и.о. ред. Т. Гукова 

11 июня – 29 июля Ответственный редактор И.К. Осипов 
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29 июля, №47 (248) 

Продолжение таблицы 3. 

Зам.ред. П.И. Ларченко 

5 августа – 23 сентября Ответственный редактор И.К. Осипов 

23 сентября 1938 года – 10 января  

1939 года 

Зам. Ред. П.И. Ларченко 

10 января 1939 года, №2 (272) Зам.ред. Я.К. Шевелев 

21 января – 17 февраля  Зам. Ред. П.И. Ларченко 

17 февраля – 17 мая  Ответственный редактор И.К. Осипов 

17 мая – 23 июля Зам.ред. П.Ф. Лужков 

23 июля – 4 августа Зам. Ред. П.И. Ларченко 

4 августа, №41 (311) Вр.и.о. ред. П.И. Ларченко 

11 августа, №42 (312) Вр.и.о. ред. Я.К. Шевелев 

17 августа – 29 августа Вр.и.о. ред. П.И. Ларченко 

29 августа 1939 года – 29 января 

1940 года  

Ответственный редактор П.Ф. Лужков 

28 января 1940 года – 23 марта Вр.и.о.ред. П.И. Ларченко 

23 марта 1940 года – 8 марта 1941 

года 

Ответственный редактор П.Ф. Лужков 

8 марта 1941 года – 5 июля  Редакционная коллегия 

В рамках данного исследования установить причины такого непостоянст-

ва редакторов не представляется возможным. 

Сообщение о цене и подписке на газету встречено в номере от 5 августа 

1937 года: 

«Редакция «Ударника верфи» доводит до сведения всех читателей, что с 

1 августа на газету вводится подписная плата. 

Подписная плата на год 3 руб. 

На полгода 1 р. 50 коп. 

На три месяца – 75 коп. 

На один месяц – 25 коп. 
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Отдельный номер 5 копеек». 

О тираже газеты нет информации ни в одной из проанализированных 

подшивок. 

Умеренный, стандартный дизайн газеты сопровождался многочисленны-

ми фотографиями и карикатурами, вторыеразмещались только в этой газете. 

Несколько номеров издания выходили в красном цвете – это были номера 

к празднику 1 мая или 8 марта. 

Контент издания можно разбить на несколько групп. 

1. Заимствованный контент. 

Примечательно, что газета ссылается на источники, которыми не пользо-

вала ни одна из изученных ранее газет. Материалы перепечатывались с таких 

изданий, как журнал «Спутник агитатора», газеты «Правда», агентства ТАСС, 

«Нью-Йорк Таймс», «Трибюн», «Асахи», «Мониторумофичиал», встречаются 

отсылки к агентству Ассошиэтед-пресс и сообщениям германского радио. 

Данные материалы рассказывали овоенных действиях в мире, о захватах 

шпионов, темпах индустриализации и хозяйстве в других странах, помещены 

они были в постоянной рубрике «Оперсводка» (ПРИЛОЖЕНИЕ Ш).  

На первых полосах печаталисьцитаты о строительстве социализма из пе-

редовых изданий, например, от 5 августа, 1937 года: 

«У советского народа есть, кого защищать, есть чем защищать, есть 

как защищать. И жалки, ничтожны те, которые думают, что советский на-

род позволит кому бы то ни было покушаться на его великие победы, завое-

ванные многолетней героической борьбой. 

(Из передовой журнала «Спутник агитатора» №12 1937)».90 

Уже с первых полос, таким образом, газета настраивала читателей на вер-

ность Родине.  

Здесь присутствовали такие жанры, как заметки, статьи, изредка встреча-

лись репортаж, например, специальный репортаж корреспондента «Правды» о 

                                                           
90 Ударник верфи. 5 августа. 1937. №45. 
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поимке шпиона от 28 апреля 1940 года, № 30 (367) «Любознательная незнаком-

ка»: 

«Минск, 24 апреля. Младший командир тов. Колесников со своим това-

рищем в выходной день отправился в город Н. посмотреть новую кинокартину. 

К ним подошла незнакомая девушка. 

- Извините, товарищи, - сказала она, - позвольте присоединиться к ва-

шей веселой компании.  

Девушка завела с командиром оживленную беседу, шутила и как будто 

невзначай задавала вопросы. 

- Вы из какой части? Наверное из Н-ского соединения? Говорят, там не 

одна часть?... 

Насторожившиеся командиры отправили незнакомку в органы НКВД. 

Она оказалась шпионкой одного иностранного государства».91 

Международные отношения были основными темами перепечатываемых 

материалов, в которых немало места отводилось поискам врагов народа. 

Газета сообщала о наводнении в Индии, введении карточной системы в 

Болгарии, передаче американских судов другим странам.  

Таким образом, газета «Ударник верфи» перепечатывала материалы раз-

личных зарубежных и центральных советских газет, а так же информагентств и 

радиостанций. Тематика данных материалов была разнообразной. 

2. Местные темы 

А. Партийная жизнь. 

Материалы данной тематики были различны по объему, от заметок в не-

сколько строк (информационные сообщения о заседаниях партии, работе пар-

тийных деятелей в районе), до объемных статей почти на полосу (постановле-

ния и приказы коммунистической партии, положения о выборах в краевой и 

районный советы).  

                                                           
91 Ударник верфи. 28 апреля. 1940. № 30 (367). 
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В газете «Ударник верфи» печаталась рубрика «Как я изучаю историю 

КВП(б)», это соответствует тенденции, что в изучаемый период времени газета 

была агитатором и распространителем требований советской власти.  

Также здесь приводятся примеры коммунистов и комсомольцев, примеру 

которых, вероятно, должны были последовать другие работники верфи. Напри-

мер, в заметке от 28 февраля 1938 года «Комсомольцы агитаторы» газета зна-

комит читателей с проведенной агитационной работой: 

«В связи с постановлением правительства о выпуске займа третьей пя-

тилетки комсомольцы-агитаторы в составе 25 человек утром 2 июля вышли 

во все цеха верфи проводить агитационно-массовую работу по распростране-

нию займа.  

Задача комсомольцев заключается в том, чтобы еще шире развернуть 

агитационно-массовую работу, значение займа довести до сознания в отдель-

ности каждого рабочего и работницы, зная о том, что наши займы служат 

интересам советского народа и партии, убыстряют темпы выполнения плана 

социалистического строительства, укрепляют мощь нашей родины».92 

В данной заметке акцент сделан на том, что выполнение обязательств яв-

ляются интересами партии. 

Тема партийной принадлежности поднимается на страницах газеты наи-

более остро. В таких материалах можно наблюдать оценочность языка. 

Б. Тема индустриализации и коллективизации. 

Эта тема была центральной в газете, составляя её основной контент. «В 

конторе стройучастка», «К сведению всех пользующихся электроэнергией», 

«Отличные работницы», «Лучшие производительницы» (женщинам на произ-

водстве уделялось достаточно много внимания), «Я работаю без брака», «Со-

рвали работу», «Выполним задания досрочно», «Развитие промышленности и 

государственные трудовые резервы».  

                                                           
92Ударник верфи. 28 февраля. 1938. №11 (210). 
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Регулярно печатались отчеты о проделанной работе за месяц судоверфи, 

лесозавода и других бригад. Материалы директивно-отчетного типа встреча-

лись в издании часто. 

Присутствовали материалы, по подписям к которым, можно предполо-

жить, что по своей сути они были доносами – на плохо работающих жалова-

лись, например, «Рабочий», «Любопытный», «А.Н.». Например, письмо «Пья-

ный механик» опубликовано от двух анонимных лиц: 

«Механик лесосушилки т. Щеголев частенько приходит на работу пья-

ный, были даже случаи, когда он обремененный алкоголем не мог держаться 

на ногах, тогда он отлеживался под навесом для мебели. За Щеголевым водят-

ся и такие штуки когда он по три дня пьянствует и не выходит на работу. 

Щеголеву все это сходит безнаказанно. 

Кроме этого Щеголев втянул в пьянку и кочегара Ивлева. 

Две подписи».93 

Подобные жалобы поступали как на начальников, так и на рабочих. От-

мечалось, что такие «тунеядцы» мешают выполнению планов, однако, о про-

должении разбирательств ничего не известно. 

В. Освещение судебных процессов. 

Врагами народа на страницах газеты «Ударник верфи» называли фаши-

стов, иногда редакция высказывалась грубо, призывая «ускорить» их гибель. 

«Ударник верфи» старался ускорить разрешение проблем: например, про-

сит направлять дела в горсовет для привлечения к ответственности. Помимо 

редакционных материалов, жалобы поступали от рабочих, например:  

«Поезд без сигналов 

23 декабря, в 3 или 4 утра местного времени, по ченому пути 7728 кило-

метра следовал поезд без сигналов (паровоз «СО» 715). Я задержал этот по-

езд, как шедший с нарушением Правил технической эксплуатации.  

Машинист и главный кондуктор, укоторых я спросил фамилии, не только 

не назвали их, но еще и грубо обругали меня.  
                                                           
93«Ударник верфи». 23 апреля. 1937. №19 (158). 
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Я прошу расследовать это дело и виновных привлечь к ответственно-

сти. 

Путеобходчик 7 околотка 9 дистанции пути Горбань».94 

Данный пример был некой просьбой к разбирательству.  

Такие материалы перекликались с производственной тематикой, однако 

становились основой для возбуждения судопроизводства.  

Газета затрагивала тему нарушений, в основном, на местном уровне, о 

всесоюзных или зарубежных делах материалов практически не встречено. 

Г. Культурно-просветительская жизнь области и города. 

Данной тематике газета уделяла достаточно много внимания, заботясь о 

культурном просвещении и образовании своих читателей. 

Здесь присутствовало несколько рубрик: «Советы врача» - материалы за 

подписью врачей, рассказывающие о заболеваниях и их предотвращении; «От-

вечаем на вопросы» - сравнимо с современными рубриками «Вопрос-ответ» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Щ), вопросы задавали рабочие верфи, каждый вопрос подпи-

сан; полоса «В нашей школе» - эторазличные материалов  от учеников, старост 

классов, учителей («Отличники начальных классов», «Мы любим своего учите-

ля»); «Справка» - материалы, рассказывающие о СССР или других странах и их 

хозяйствовании («Европейские владения в западном полушарии»); рубрика 

«Научные беседы» - рассуждения о религии, погоде, нововведениях в произ-

водстве.  

Часто газета поднимала вопросы издания стенгазет в бригадах, рассказы-

вала о важных датах в истории («500 лет книгопечатания»).Например, в мате-

риале от 5 июня 1939 года (№31), была напечатана жалоба о невыпуске стенга-

зеты: 

«Почему не выходит стенная газета 

В механическом цехе третий месяц не выпускается стенная газета. Ре-

дактор-комсомолец Т. Урлапов сам не работает над газетой и не привлекает 

членов редколлегии. Поэтому, два месяца назад написанная и готовая к выходу 
                                                           
94Ударник верфи. 5 июня. 1939. №31. 
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газета до сих пор не вышла. Редактор не удосужился даже собрать редколле-

гию, проверить газету и оформить художественно. Ясно что на сегодня ма-

териал в газете не имеет прежней остроты. 

Комсоргу цеха т. Доценко надо обратить внимание на работу редколле-

гии.Потребовать от комсомольца Урлапова выполнения общественного пору-

чения. 

Титов».95 

Стоит отметить, что газетам в цехах уделялось немало внимания: бригады 

должны были делать стенгазеты, помещать достижения и рассказывать о пред-

стоящих целях. По сути, стенные газеты носили агитационно-пропагандистский 

характер. Поэтому их наличие было одних из факторов оценки бригад. 

Д. Художественно-публицистические материалы. 

Газета «Ударник верфи» публиковала поэмы, песни и стихи, карикатуры 

на злободневную тему. Некоторые стихотворные произведения были перевода-

ми, например, с украинского (ПРИЛОЖЕНИЕ Э).  

Публицистика не была постоянной рубрикой в газете, но, если появля-

лась, то ей выделяли почти полосу. Например, поэма об участнике гражданской 

войны «Василий Чапаев»: 

«Поэма. Борис Брик. 

<…> 

На кого разгневался Чапаев? 

За кого погибнуть он готов? 

Он идет войною на хозяев 

За права и волю батраков. 

<…> 

Но Москва на Яик шлет Чапая, 

Где Толстов с хорунжими залег, 

И опять, врагам не уступая,  

Он идет на Гурьев-городок».96 
                                                           
95Ударник верфи. 5 июня. 1939. №31. 
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Необычным и постоянным новшеством в газете были карикатуры. Они 

отражали халатность в работе трудящихся, освещали злободневные темы в 

юмористической форме: 

- Ты знаешь, что Иванов у тебя систематически опаздывает? 

- Как же? Я каждый день с ним на работу в одном автобусе езжу. 97 

(ПРИЛОЖЕНИЕЮ) 

Таким образом, художественно-публицистические материалы отражали 

как события, происходившие в стране, так и внутри верфи.  

Дополнительными рубриками в газете были: «Хроника» - сведения об 

изменении в верховном совете и других органах; «Объявления» (ПРИЛОЖЕ-

НИЕ Я) - как и в других изданиях, тематика объявлений была разная; «Ответы 

на заметки», где помещались ответы на опубликованные материалы (ПРИЛО-

ЖЕНИЕ 1). При обнаружении ошибок, редакция сразу же сообщала об этом в 

данной рубрике. «По материалам рабкоровских писем» - на обращение читате-

лей и работников верфи в последующих номерах отвечали бригадиры, коман-

диры или директор верфи.  

Стоит отметить, что газета ответственно подходила к изучению своей ау-

дитории: в номере от 17 июля 1939 года нами найдена статья «Рабкоры и чита-

тели о многотиражной газете «Ударник верфи»: 

«5 мая в клубе судоверфи состоялось собрание читателей газеты, ред-

коллегий стенных газет и рабкоров. После отчета редактора газеты развер-

нулись прения. 

Выступавшие товарищи указывали на промахи в газете и вносили свои 

предложения…».98 

Можно предположить, что из всех рассматриваемых нами газет, «Удар-

ник верфи» наиболее активно сотрудничал со своей аудиторией.  

                                                                                                                                                                                                 
96Ударник верфи. 16 января. 1939. №8 (278). 
97Ударник верфи. 10 января. 1939. №2 (272). 
98 Ударник верфи. 17 июля. 1939. №38. 
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В «Ударнике верфи» часто встречаются опечатки, как в заголовках мате-

риалов, так и в тексте. Однако пунктуация и орфография оставалисьнеисправ-

ленными.  

Издание, помимо карикатур, пыталось ввести еще один жанр – историче-

ские справки, они выходили, но не часто. Основной контент издания состоял из 

жанров статьи, репортажа и заметок.  

В данной газете достаточно четко сформирован авторский состав, фами-

лии менялись не так часто, как в предыдущих изученных нами изданиях. 

Встречаются такие подписи к материалам: Комсомолка, Техник, Болтов-

щик, Нач.цеха, Гл. инженер, Остап, Котельщик, Ш-в, Т-в, О-ва, Трое, Дед Ко-

роль, Свой, Л., Очевидец. Без авторства оставалось немного материалов, кото-

рые, вероятно, были редакционными заметками. 

Таким образом, можно сделать вывод, что газета «Ударник верфи» была 

многотиражной отраслевой газетой, которая распространялась по всему городу. 

Материалы издания были нацелены на агитацию и пропаганду советской вла-

сти, увеличение темпов производства трудящихся верфи, а так же любви к Ро-

дине и партии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

В СССР в период с 1921 по 1941 годы шел процесс становления власти 

большевиков, затронувший и Дальний Восток. Произошли существенные изме-

нения в системе СМИ: появились новые типы изданий, изменился контент, 

функции прессы. Печать должна была стать агитатором и пропагандистом 

идейсоветской власти. 

В городе Свободном Амурской области в период с 1923 по 1941 годы вы-

ходило шесть печатных изданий: 

1. Районная газета «Знамя коммуны»; 

2. Отраслевое издание Амурской железной дороги «Амурский желез-

нодорожник»; 

3. «Коммунар», газета для несовершеннолетних трудовой колонии 

имени Т.Д. Дерибаса; 

4. Газета управления ГУЛАГа «Строитель БАМа»; 

5. «Штурм» («Ударник верфи»), газета для работников Свободнен-

ской судоверфи; 

6. Газета стрелковой бригады «За счастье Родины». 

В рамках данного исследования изучено четыре периодических печатных 

изданий города, которые сохранились в Государственном архиве Амурской об-

ласти: «Знамя коммуны», «Строитель БАМа», «Амурский железнодорожник», 

«Штурм» («Ударник верфи»). 

Контент изданий оказалсяразличен, что было обусловлено задачами из-

даний, ориентацией на различную целевую аудиторию.  

В газете «Знамя коммуны», являющейся районным изданием, акцент был 

сделан как на партийной, так и на производственной тематике: печатали поста-

новления партии и правительства, освещали судебные процессы, соцсоревно-

вания. Несколько меньше внимания уделялось культурно-просветительским 

материалам. 
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Лагерная газета «Строитель БАМа» в основном писала о событиях строй-

ки: соревнованиях бригад, этапах строительства магистрали, ударниках труда, 

срывщиках и саботажниках. При этом в газете публиковались новости, про-

изошедшие в стране и мире. Присутствовало здесь и литературное творчество 

строителей БАМа. Стоит отметить, что издание формировало искаженную кар-

тину действительности: писалось, преимущественно, об успехах, недостатки 

ставились в вину не системе, а отдельным людям. О том, что газета предназна-

чалась для заключенных, тщательно умалчивалось. Издание распространялась 

только в пределах стройки Байкало-Амурской магистрали. Ее основной задачей 

было настроить заключенных на выполнение планов.  

«Амурский железнодорожник», будучи отраслевым изданием, в приори-

тет ставил освещение новостей железной дороги: отчеты о работе железнодо-

рожных путей, примеры преуспевающих работников, собрания и культурная 

жизнь железнодорожников. Немало места газета уделяла поискам виновных в 

срывах производственных планов. Газета нередко указывала на ситуации, кото-

рые стоит передать для разбирательства в судебные органы. Помимо этого ос-

вещались новости других стран. Также газета пыталась поднять уровень обра-

зованности читателя, размещая культурно-просветительские материалы по ис-

тории, литературе, отвечая на различные вопросы читателей. 

Ещё одной отраслевой газетой была газета «Штурм» («Ударник верфи»). 

Её задачей было освещение событий на судоверфи: прошедшие партийные соб-

рания, отчеты о выполнении планов, ход соцсоревнований. Много места отво-

дилось культурно-просветительской работе. Особенностью издания было нали-

чие карикатур, что отличало «Штурм» от других газет города Свободного. Из-

дание старалось активно взаимодействовать со своей аудиторией: печатались 

не только письма рабкоров, но и проводились встречи с читателями. 

В целом, контент всех изученных изданий можно разделить на две груп-

пы: перепечатки с зарубежных и центральных изданий и собственный контент, 

где собственные материалы занимали около 60% объема газеты. 
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Эти материалы касались партийной жизни, производственных достиже-

ний и проблем, судебных процессов, культурной жизни города и района. Также 

публиковались художественно-публицистические материалы. 

В целом, можно утверждать, что журналистика в городе Свободном в пе-

риод с 1923 по 1941 годы успешно развивалась. В городе выходило 6 изданий с 

разными типологическими характеристиками.  

Перспектива продолжения исследования связана с дальнейшим изучени-

ем региональной журналистики в 20-30-е годы ХХ века.  
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