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ВВЕДЕНИЕ 

«Амурская правда» возникла в 1918 году как общественно-политическая 

газета и была ведущим информационным органом Амурской области. Изучение 

газеты «Амурская правда» в советский период необходимо, так как именно в 

это время происходит становление печати.  

В работе будут рассмотрены три периода, в которых происходили 

определенные изменения. Первый период начинается с образования СССР, 

когда страна переходила на новый политический режим и до завершения НЭПа. 

Второй период – это Великая Отечественная война, время, когда вся страна 

была вынуждена перестроиться на военный лад. И третий период – это 

хрущевская «оттепель», один из противоречивых этапов, когда культ личности 

И.В. Сталина был запрещен, а культ Н.С. Хрущева наоборот возводился.  В эти 

три периода можно проследить, как изменялась региональная газета и её 

содержание. 

Актуальность изучения истории отечественной журналистики, в 

частности, журналистики Амурской области, связана со становлением 

советской печати. Мы рассмотрим три периода советского времени: 1920-е 

годы, потому что с того момента формируется советская печать, период первой 

половины 1940-х годов, когда вся журналистика перестраивается на военный 

лад и период «оттепели», когда были заявлены определенного рода изменения, 

в том числе некая свобода слова, которые повлияли на газету «Амурская 

правда». В эти периоды мы можем  проследить, как  формировалось жанровое 

своеобразие региональной газеты, и выявить основную тематику периодов, 

чтобы узнать, чем интересовались люди в то время. А так же изучить  дизайн и 

структуру издания в эти периоды  для того чтобы проследить как менялась 

газета.  

Степень научной разработанности темы. Изучая историю советского 

времени мы опирались на литературу М.В. Зотовой и Н. Шестакова. Для более 

глубокого изучения истории, мы обратились к научным трудам Е.А. Юматовой, 

Ю.А. Яхутль,  С.В. Устинкина, В.И. Белоус,  Б.Л. Гинзбург, Б.Е. Рощина, Н.М. 



6 
 

Михалева, А.А. Киличенкова, П.А. Извекова, Г.А. Филонова,  В.В. Грицайя,  

А.В. Дроздкова Для изучения функционирования СМИ в эти периоды мы 

использовали  учебники таких авторов как Р.П. Овсепян и И.В. Кузнецов. 

Чтобы лучше понять работу печатных изданий тех периодов мы обратились к 

научным трудам  авторов И.И. Широкорада, А.С. Фроловой, Н.М. Тобольцевой,  

В.А. Стоянова, Т.Д. Рубановой,  Л.А. Молчанова, Е.С. Молдановой,  А.В. 

Марущака,  И.В. Кузнецова, Н. Попова, Ю.Б. Костяковой, Г.В.  Жиркова,  Р.В. 

Даутовой,  А. Горчевой , Б.С. Буркова,  В.А. Мякушкова,  И.И. Антипенкова.  

Изучая положение в Амурской области, обратились к составителю Л.А. 

Суржиной. Чтобы изучить положение печати в регионе, мы изучили научные 

работы К.Н. Шадриной, А.Н. Перепелкиной, Г. Леоновой,  Л.В. Изюмовой и 

Р.В. Даутовой. Помимо этого воспользовались специальной литературой по 

дизайну газеты автора И.Н. Табашникова. Изучить газету «Амурская правда» 

советского времени  нам помогли книги, составленные редакторами самой 

газеты. 

Новизна исследования состоит в том, что тематически-жанровое 

содержание и дизайн газеты «Амурской правды» за указанный период не 

становились предметом научного осмысления. 

Цель исследования – изучить особенности развития региональной прессы 

в СССР в 1920-1950-х годах на примере газеты «Амурская правда». 

Цель требует решения задач: 

1. Проследить основные тенденции развития страны в 1920-е годы, в 

период Великой Отечественной войны и в первую половину 1950-х годов.   

2. Выявить основные тенденции развития прессы, в том числе 

региональной, в 1920-1950-е года.   

3.    Выявить особенности тематики советских печатных изданий в 1920-

1950-х годах. 

4.     Изучить особенности газеты «Амурская правда» 1920 – 1950-х годов, 

проанализировать контент, жанровое своеобразие, дизайн издания.  

Объект – специфика печатных СМИ советского времени.  
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Предмет – особенности газеты «Амурская правда» за 1920 – 1950 года. 

Эмпирическая база исследования – номера  газеты «Амурская правда» за 

1922-1926, 1941-1945 и 1955-1960 года. 

Теоретическая значимость работы связана с перспективой дальнейшего 

более глубокого изучения истории региональной прессы.  

Практическая значимость нашего исследования состоит в том, что 

материалы данной бакалаврской работы могут быть использованы в 

преподавании курсов по истории региональной журналистике.  

В ходе исследования были использованы эмпирические методы: анализ 

документов, в том числе контент-анализ. А так же теоретический метод 

дедуктивного умозаключения. 
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1  ИСТОРИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ 

 

1.1 Исторические периоды советского времени 

В бакалаврской работе мы рассмотрим три периода, которые будут 

анализироваться нами на протяжении всей работы. Первый период – 1920-е 

годы, время становления системы журналистики, второй – период Великой 

Отечественной войны, когда менялась страна и кардинально перестраивалась 

журналистика на военный лад и противоречивый период «хрущевской 

оттепели», когда система функционировала та же, но в ней появлялись новые 

черты. Этапы, которые мы выделили, демонстрируют тенденции, которых не 

было прежде. Поэтому мы рассмотрим и дадим им развернутую характеристику 

в своей работе, чтобы понять тенденции развития газеты «Амурская правда» в 

эти эпохи. 

Первый этап начинается с 1920-х годов. Накануне I Всесоюзного съезда 

Советов в декабре 1922 года создаётся СССР. Созданию нового государства 

предшествовал ряд событий, а именно установление дипломатических связей с 

соседними странами и переход в марте 1921 года от ленинской политики 

«венного коммунизма» на новую экономическую политику, которая 

ознаменовала начало реформ XX века.  Успехи НЭПа выразились в 

относительно быстром восстановлении  промышленности, транспорта и 

сельского хозяйства после Первой мировой и Гражданской войн, в создании 

работоспособной финансовой системы и уже в заключительные годы НЭПа в 

быстром росте тяжелой промышленности. А.В. Дроздков в своей работе делает 

вывод: «К достижениям НЭПа можно отнести и то, что он дал миру три 

элемента экономики будущего: государственное регулирование, смешанную 

экономику и планирование».1 

Главными составляющими звеньями в начатых реформах были: замена 

продразверстки на продовольственный налог; свободная торговля продуктами 

                                                           
1 Дроздков А.В. Итоги новой экономической политики в современной отечественной историографии // 
Известия Алтайского государственного университета. 2010.  № 3-4. С. 66. 
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промышленности и сельского хозяйства, а так же сдача в аренду частникам 

государственных предприятий;2 привлечение иностранного капитала; 

проведение денежной реформы (1922 – 1924 гг.). С проведением либеральных 

реформ в экономике продолжалось укрепление партийно-государственной 

бюрократии.  Главная политическая цель НЭПа состояла в том, чтобы снять 

социальную напряженность, укрепить социальную базу советской власти, 

имеющую в основе союз рабочих и крестьян.3 

Накануне образования СССР, Владимир Ильич Ленин серьезно заболел, и  

главным претендентом на его место стал политический деятель Лев Троцкий. 

Но в оппозиции стояла «тройка», состоящая из Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева и 

И.В. Сталина. И.В. Сталин очень быстро набирал политический вес и авторитет 

среди соратников по компартии, а уже 3 апреля 1922 года  был избран 

Генеральным секретарём ЦК ВКП(б).  

В августе 1922 года ЦК РКП(б) создаётся специальная комиссия для 

выработки планов сближений советских республик под председательством И.В. 

Сталина. Партийно-советский аппарат навязывает комиссии понимание союза 

как вхождение советских республик в новое государство. Поэтому в декабре 

1922 года Съезды Советов во всех советских республиках поддержали 

предложение о создании СССР. В Москве на I Съезде Советов СССР 30 

декабря 1922 года собрались делегаты всех советский республик и приняли 

важные конституционные документы - Декларацию и Договор республик об 

образовании СССР. Этот день считается официальным началом Союза 

Советских Социалистических Республик. Первоначально СССР образовали 

четыре республики - РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказская СФСР. В 

последующие годы в состав СССР вошли Узбекская ССР, Туркменская (1925), 

Таджикская (1929), Казахская, Киргизская (1936).4  

                                                           
2 Юматова Е.А. Государственная политика в промышленности в период НЭПа: автореф. дис….канд. ист. 
наук.  Владимир, 2010. С. 25.   
3 Яхутль Ю.А. Проблемы нэпа в отечественной историографии / Ю.А. Яхутль // Вестник Адыгейского 
государственного университета. 2011. № 1. С. 37-38. 
4 Образование СССР // MJ.RUSK.RU: ежедн. Интернет - изд. 2004. 01 марта. URL: 
http://mj.rusk.ru/show.php?idar=800981 (дата обращения: 12.05.2017). 

http://mj.rusk.ru/show.php?idar=800981
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К январю 1924 года был разработан и принят основной свод законов -

 Конституция СССР, на основе Декларации и Договора республик об 

образовании СССР. Конституция была утверждена  II Съездом Советов СССР, 

который проходил 31 января 1924 года.  Конституция провозглашала 

уверенность в том, что создание единого союзного государства (объединенного 

в «одну социалистическую семью») позволит реально «обеспечить и внешнюю 

безопасность, и внутренние хозяйственные преуспеяния, и свободу 

национального развития народов».  Кроме того, документ провозглашал такие 

принципы союзного объединения, как добровольность, равноправие народов, 

свободный выход из состава нового государства5, а также право других 

государств на вхождение в СССР. Основные положения Конституции 

отражены в договоре об образовании СССР, который состоял из 11 глав. В 

основных положениях Конституции СССР 1924 года закреплена правовая 

форма нового государства – с федеративной формой устройства и 

республиканской формой правления.6 Высшим органом власти являлся 

Всесоюзный Съезд Советов, а между сессиями - Всесоюзный Центральный 

Исполнительный комитет (ВЦИК). Специфические интересы многочисленных 

народов должна была представлять палата - Совет национальностей. 

Общесоюзные вопросы решались второй палатой - Советом Союза. 

Председателем Совнаркома СССР был утвержден В. И. Ленин, но из-за болезни 

он так и не приступил к работе. С 1924 года на этот пост был назначен А. И. 

Рыков. Конституция СССР установила Государственный герб (серп и молот на 

фоне земного шара), флаг СССР. Столицей государства была избрана Москва.7 

21 января 1924 года Владимир Ильич Ленин скончался. К этому времени 

НЭП помог стране выбраться из послевоенной разрухи и вернуть объемы 

                                                           
5 Рощин Б.Е. Конституция СССР 1924 года: основные положения и особенности (к 90-летию принятия 
первой конституции советского союза / Б.Е. Рощин // Вестник Костромского государственного 
университета. 2014. № 2. С. 190.  
6 Рощин Б.Е. Конституция СССР 1924 года: основные положения и особенности (к 90-летию принятия 
первой конституции советского союза / Б.Е. Рощин // Вестник Костромского государственного 
университета. 2014. № 2. С. 191. 
7 Образование СССР // MJ.RUSK.RU: ежедн. Интернет - изд. 2004. 01 марта. URL: 
http://mj.rusk.ru/show.php?idar=800981 (дата обращения: 12.05.2017). 

http://mj.rusk.ru/show.php?idar=800981
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промышленного производства на довоенный уровень.  Но новая экономическая 

политика изжила себя, а в государстве назревал экономический кризис. 

Поэтому на XIV Съезд ВКП(б) в декабре 1925 года был принят курс на 

усиленную индустриализацию страны. Для этого разработали 

первый пятилетний план экономического развития (первая пятилетка). 

Благодаря этому плану ВНП Советского союза превысил 6%, обогнав многие 

страны Западной Европы и США. Особенно интенсивно стали развиваться 

металлургия, химическая и машиностроительная промышленность. Появились 

новые отрасли машиностроения – производство автомобилей, самолетов, 

тракторов и танков. 

К концу 20-х годов СССР снова стал полноценным и самодостаточным 

государством в международном сообществе.   

Спустя десять лет, 1 сентября 1939 года начинается Вторая мировая 

война, и Советское правительство бросает все силы на укрепление 

обороноспособности страны.  

В самый канун Великой Отечественной войны в результате реализации 

пакта о ненападении с Германией Советский Союз расширил свои границы на 

запад. В состав СССР вошли Западная Украина и Западная Белоруссия, а также 

Бессарабия, Литва, Латвия и Эстония. Население Советского Союза 

увеличилось на 23 млн. чел.  

Осенью 1940 года Гитлеру удалось разрушить доверие между Сталиным 

и Черчиллем. Русское руководство считало, что Гитлер не будет вести войну на 

два фронта, а Англия и США пытаются столкнуть СССР с Германией. Кроме 

того, Сталин считал, что Германия сначала нападет на Англию, которая до 

весны 1942 года не падёт. Но Гитлер 31 июля на совещании в Бергхофе заявил: 

«Если Россия окажется разбитой, последняя надежда Англии угаснет. 

Властелином Европы и Балкан тогда станет Германия... В ходе этого 

столкновения с Россией должно быть покончено. Весной 1941 г... Чем скорее 

https://www.calc.ru/384.html
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будет разгромлена Россия, тем лучше. Операция имеет смысл только в том 

случае, если мы разобьем это государство одним ударом». 8 

Весной 1941 г. Генштаб Красной Армии совместно со штабом округов и 

флотов разработал «План обороны государственной границы 1941 года»,   

принимались срочные меры по повышению боеготовности армии, согласно 

которым следовало разгромить главные силы немецко-фашистских войск, 

нападающих на нашу страну. Но Красная Армия была не способна нанести 

контрудар и не обладала реальными возможностями для обороны. 

Разработанный план прикрытия границы не содержал оборудования 

оборонительных рубежей.  

С точки зрения политики в истории Великой Отечественной войны 

выделяют три основных этапа:  

   • первый период: июнь 1941 – ноябрь 1942 года; 

   • второй период: ноябрь 1942 – декабрь 1943 года; 

   • третий период: декабрь 1943 – май 1945 года.9 

С точки зрения экономики выделяются два периода. Первый: 22 июня 

1941 г. – конец – 1942 г. – перестройка экономики на военный лад в 

сложившихся условиях поражений Красной Армии и потери значительной 

части экономически развитой европейской части территории Советского 

Союза. Второй: 1943-1945 гг. – стабильно возрастающее военно-промышленное 

производство, достижение экономического превосходства над Германией и её 

союзниками, восстановление народного хозяйства на освобожденных 

территориях.10 

В ночь на 22 июня 1941 г. началось германское вторжение в СССР без 

объявления войны. Финляндия, Венгрия, Словакия, Румыния, Италия являлись 

союзниками Германии. Болгария, Турция, Япония формально сохраняли 

нейтралитет, но фактически поддерживали Гитлера. Ожидая нападения в юго-

                                                           
8 Зотова М. В. История Отечества. Изд. 2-е. М., 2001. С. 73. 
9 Киличенков А.А. СССР в Великой Отечественной войне: трагедия 1941 года // Новый исторический 
вестник. 2007. № 1 (15). С. 197.  
10 Извеков П.А. Экономика в годы Великой Отечественной войны // Территория науки. 2015. № 4. С. 14.  
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западном направлении на Киев, а получив удар на запад, на Москву, Красная 

Армия первое время несла огромные потери. За месяц гитлеровские войска 

вышли на старую границу. 

Советские войска не имели опыта ведения современной войны, в отличие 

от германских войск, которые использовали новейшие схемы тактики боя, 

завоевав почти всю Европу. Военно-промышленный потенциал Германии в 2,5 

раза превышал советский.  

Для руководства обороны страны 30 июня 1941 г. был создан 

Государственный комитет обороны (ГКО) во главе с И.В.Сталиным. 23 июня 

1941 г. была образована Ставка Главного командования вооруженных сил (с 10 

июля - Ставка Верховного Главнокомандования). Сталин 19 июля стал 

наркомом обороны, а 8 августа 1941 г. - Верховным Главнокомандующим. 6 

мая 1941 г. Сталин стал председателем Совнаркома СССР. Таким образом, в 

руках Сталина соединилась теперь и формально вся партийная, 

государственная и военная власть. Были созданы и другие чрезвычайные 

органы: Совет по эвакуации, Комитет по учету и распределению рабочей силы 

и другие.  

Война приобрела народно-освободительный характер и вошла в историю 

как Великая Отечественная война. Несмотря на мужество и стойкость Красной 

Армии немцы меньше чем за 4 месяца вышли к Москве и Ленинграду, 

захватили 1,5 млн.кв.км с населением 74,5 млн. человек.  

Летом – осенью 1941 г. в ряды Красной Армии подали заявление о 

зачислении добровольцами свыше 20 млн. человек.  Огромную роль в обороне 

городов сыграло народное ополчение. В авангарде сражающегося народа 

находилась партия коммунистов. По решению ГКО в  городах создавались  

городские комитеты обороны во главе с первыми секретарями обкомов и 

горкомов ВКП(б). 18 июля 1941 года ЦК ВКП(б) принял постановление «Об 

организации борьбы в тылу германских войск», которое обязало партийные 

комитеты развернуть в тылу врага подпольные партийные и комсомольские 

комитеты, организовать и возглавить партизанское движение.  
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30 сентября 1941 г. началась битва за Москву. Окруженные советские 

войска мужественно сражались и к концу октября смогли остановить врага на 

Можайском рубеже. К началу декабря силы немецкой группировки были 

окончательно истощены, а советские войска перешли в контрнаступление. К 

середине января 1942 г. враг был отброшен. Победа под Москвой развеяла миф 

о непобедимости гитлеровской армии, значительно укрепила международный 

авторитет нашей страны и способствовала завершению создания 

антигитлеровской коалиции.  

В то время как в кровопролитных боях Красная Армия отступала, в 

стране на Восток  перебрасывали промышленные и иные объекты. Благодаря 

этим мерам уже к декабрю 1941 г. было остановлено падение военного 

производства и с марта 1942 г. начался его рост. Собственные средства 

производства и строго централизованная система управления экономикой 

позволили СССР быстро сосредоточить все ресурсы на военном производстве. 

Вскоре Советский Союз опередил своих агрессоров по производству военной 

техники.  

Значительную помощь Красной Армии оказывало партизанское 

движение. В мае 1942 г. был создан Центральный штаб партизанского 

движения, председателем которого был назначен Первый Секретарь ЦК ВКП 

(б) Белоруссии П. Пономаренко. Наибольший размах партизанская борьба 

приобрела на Северо-Западе, в Белоруссии, ряде областей Украины, в Брянской 

области. Одновременно действовали многочисленные подпольные 

организации, занимавшиеся разведкой, диверсиями, информацией населения о 

положении на фронтах.  

Коренной перелом в работе советского тыла предопределил коренной 

перелом в боевых действиях. С 19 ноября 1942 г. по 2 февраля 1943 г. советские 

войска окружили и уничтожили фашистские войска под Сталинградом. 

Сталинградская победа показала всему миру силу Красной Армии, возросшее 

мастерство советских военачальников, крепость тыла, обеспечившего фронт 

достаточным количеством оружия, боевой техники и снаряжения. Неизмеримо 
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вырос международный авторитет Советского Союза, а позиции фашистской 

Германии были серьезно поколеблены. С 5 июля по 23 августа 1943 г. 

проходила Курская битва, которая завершила коренной перелом. С момента 

Курской битвы советские войска удерживали стратегическую инициативу до 

конца войны. За период с ноября 1942 г. по декабрь 1943 г. были освобождены 

50% оккупированной территории. Огромную роль в разработке наступательных 

операций Красной Армии сыграл полководческий талант Г.К. Жукова, А.М. 

Василевского, К.К. Рокоссовского.  

Красная Армия на завершающем этапе войны освободила территории 

СССР и стран Европы. 16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. В 

течение двух недель советские войска разгромили 1-миллионную вражескую 

группировку и 2 мая овладели столицей фашистской Германии. В ночь с 8 на 9 

мая была подписана капитуляция Германии. С 6 по 11 мая 1945 г. советские 

войска осуществили Пражскую операцию, придя на помощь восставшей Праге 

и разгромив немецкие войска в Чехословакии.  

Советский Союз внес огромный вклад в победу и над Японией в течение 

трех недель, с 9 августа по 2 сентября 1945 года, разгромив самую 

боеспособную и мощную 1-миллионную Квантунскую армию, освободив 

Маньчжурию, а также Южный Сахалин, Курильские острова и Северную 

Корею. 2 сентября 1945 г. Япония капитулировала. Вторая мировая война 

завершилась победой советского народа. Массовым явлением стали героизм и 

самопожертвование.  

Главный политический лозунг партии в годы Великой Отечественной 

войны – «Всё для фронта, всё для победы!» имел важное практическое значение 

и совпадал с общей моральной настроенностью советских граждан.11 И.В. 

Сталин распустил Коминтерн, отказался от политики воинствующего атеизма и 

признал исторические духовно-культурные ценности России великим 

достоянием СССР.  

                                                           
11 Извеков П.А. Экономика в годы Великой Отечественной войны // Территория науки.  2015. № 4. С. 13.   
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Историческое значение победы СССР в войне заключается в том, что 

неготовая к войне держава смогла своими силами справиться с фашистской 

Германией, угрожающей мировой цивилизации. Война сплотила народы 

Советского Союза, а так же научила работать слажено, на благо общей 

свободы, как на фронте, так и в тылу.  

Третий период, который мы рассмотрим, будет эпоха хрущевской 

«оттепели». В 1953 году умирает И.В. Сталин и к власти приходит Н.С. 

Хрущев. То время, когда у власти стоял Н.С. Хрущев, характеризуется 

кардинальными переменами в политической и экономической сферах не только 

страны, но и мира получило название «оттепель». В феврале 1956 года на 

первом после смерти И. В. Сталина  закрытом заседании XX съезда  

руководитель КПСС выступил  с докладом «О культе личности и его 

последствиях», тем самым  провозгласив новый курс партии. Этим докладом 

Н.С. Хрущев дал толчок  советскому обществу к обновлению. Началась 

перестройка политического сознания. 

В годы своего правления Н.С. Хрущев жестоко критикуется сталинское 

правление, в газетах выходят статьи о вреде культа личности Сталина. В 1957 

году ликвидируют ГУЛАК и возвращают депортированные Сталиным народы 

на свои территории и восстанавливают их в правах.  Политика в СССР стала 

учитывать интересы отдельного человека. Сам же Н.С. Хрущев впервые в 

истории нашего государства начинает поездки по стране. 

Весной 1957 года консервативная часть партийного руководства 

организовала кампанию с целью ликвидации должности Первого секретаря ЦК 

КПСС и отстранения Н.С. Хрущева от власти.12 Но на пленуме ЦК КПСС они 

были осуждены коммунистами как «антипартийная группа», и изгнаны Н.С. 

Хрущевым  из Политбюро, а после и из партии. На этом же Пленуме в состав 

Президиума ЦК вошли Л.И. Брежнев, Г.К. Жуков, Н.Г. Игнатов и др. 

Хрущев решил начать свои реформы с сельского хозяйства. В 1957 году 

крестьяне, вместе с остальными гражданами, получают паспорта, а так же им 
                                                           
12 Устинкин С.В. Власть и общество в период хрущевской «оттепели»  // Власть. 2012. № 5. С. 132. 
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разрешается покидать свободно деревню и они перебираются в города.  В 1958 

году распускают машинно-транспортные станции и передают технику в 

хозяйство. Крестьяне начинают больше зарабатывать и заводят индивидуальное 

дачно-огородное хозяйство, этому способствует повышение государственных 

закупочных цен на сельхозпродукцию. Кроме того, чтобы повысить закупочные 

цены, нужно было расширить посевные площади, поэтому молодежь и армия 

начала осваивать целинные и залежные земли. Первое время такие меры 

прибавили продовольствия, но вскоре привели почвы к истощению. В марте 

1955 года перевели предприятия в правление республиканским 

административным органам. А в 1957 году правительство упразднило и 

заменило совнархозами отраслевые министерства, которые в республиках 

становились центральным аппаратом управления.  

Для людей массово стали строить дешевое и практичное жилье, 

панельные 5- и 9-этажные дома. Особое внимание уделялось строительству 

полноценной лёгкой промышленности.  

При Н.С. Хрущеве у людей в домах стали появляться телевизоры, 

холодильники, радиоприемники, качественная одежда, увеличился выпуск 

товаров народного потребления.  

Страна в годы «оттепели» может похвастаться мощным технологическим 

прорывом. В 1954 году запущена Обнинская АЭС, первая атомная станция в 

мире. В 1957 году выпущен первый в мире атомный ледокол «Ленин», а в 

космос запущен первый в мире спутник.  

Но в экономических реформах были и недостатки: просчеты в 

управлении, увеличение расходов на военные нужды, политизация и 

идеологизация в управлении народным хозяйством. Чтобы избежать 

выступления рабочих правительство увеличило зарплаты в госсекторе, удвоило 

пенсии, снизило пенсионный возраст и сократило продолжительность рабочего 

дня.  

Либерализация внутренней политики сопровождалась либерализацией 

внешнеполитического курса. В мае 1955 года СССР и социалистические страны 
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создают Организацию Варшавского Договора (СССР, Польша, Чехословакия, 

ГДР, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания). Н.С. Хрущев лично посещает 

Югославию, США и Китай, общается с их лидерами. В 1955 году СССР и США 

вывели из Австрии свои войска, и она стала нейтральной. Но международная 

политика была противоречивой, так как в 1956 году советские войска подавили 

в Венгрии антикоммунистический мятеж. На рубеже 50-60-х годов активные 

отношения развивает СССР со странами «третьего мира». 

В культуре началась «оттепель» и частичное раскрепощение личности, в 

произведениях А. Гранина, В. В. Дудинцева, А. И. Солженицына смело 

выражались их мысли. Возникают новые журналы, в том числе 

распространяются по подписке иностранные журналы. Появлялись новые 

направления в искусстве: художники по-новому трактуют реализм, скульпторы 

работают над созданием мемориальных комплексов, посвященных Великой 

Отечественной войне, в кино все так же популярна военная тема. В Москве 

открывается театр «Современник». По стране проводятся реформы 

образования. Определенное место Н.С. Хрущев отводил общению с народом. 

«Оттепель» коснулась и культурной жизни молодежи. Крупнейшим 

событием в этой области явился Московский Всемирный фестиваль молодежи 

1957 года. Организованный в интересах  укрепления имиджа Советского Союза 

на международной арене, он наводнил страну потоком самых разнообразных 

свежих мыслей и впечатлений, выступив мощным фактором эмансипации 

молодежи. После фестиваля в крупных городах открылась возможность 

подписываться на либеральные, по сравнению с советскими, газеты и журналы 

стран народной демократии, через которые можно было подробнее узнать не 

только о соцлагере, но и о жизни в Европе и Америке.13 

В период своего правления Н.С. Хрущев допустил серьезные ошибки: 

часто метался из стороны в сторону; самовольно принимал решения, зачастую 

                                                           
13 Грицай В.В. Общественно-политическая жизнь в СССР  в период «оттепели» и ее влияние на советскую 
молодежь  // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2015. № 1. С. 11.    
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ошибочные; постоянно перестраивал управленческие структуры. В октябре 

1964 года Н.С. Хрущева освободили от поста руководителя СССР.  

1.2 Основные тенденции развития советской прессы 

В трех рассмотренных нами периодах тенденции развития прессы 

заметно различаются. Но неизменным остается одно – зависимость печатных 

изданий от государства. 

Под напором крестьянских восстаний, выступлений рабочих и матросов 

Кронштадта большевики вынуждены были заменить военный коммунизм на 

новую экономическую политику. НЭП ставил перед прессой задачи, для 

решения которых требовались новые подходы. Однако суровые экономические 

условия НЭПа и либерализация жизни советского общества больше усугубляли 

положение печати. Низкий профессиональный уровень журналистов, слабая 

материально-техническая база и ряд других причин привели к кризису печати.  

Требовался комплекс мер, чтобы преодолеть трудности, в которых оказалась 

пресса.  

В 1921 году в Москве  открывается Государственный институт 

журналистики, который занимается подготовкой профессиональных кадров. 

Структура местной прессы усовершенствуется. В каждой губернии выходят три 

издания: массовые рабоче-крестьянские политические и производственные 

газеты; партийные еженедельники или двухнедельники и «Известия» 

губисполкома; в уезде – выпускаются популярные политические газеты, 

рассчитанные на читателя-крестьянина. 

Во второй половине 1922 года печать оказалась в состоянии кризиса.  

Большинство советских журналистов не нашли главные темы, возникшие с 

появлением НЭПа,  поэтому оказались оторванными от реальности. После того 

как периодические издания были переведены на хозрасчет, самоокупаемость и 

существование на средства от подписки количество газет вдвое сократилось.  

Кроме того в СССР создавалась целая сеть антирелигиозных газет и 

журналов, направленных на борьбу с религиозными взглядами и пропаганду 

атеизма. Но малограмотное население не воспринимало идеи партии, так как 
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значительная часть была воцерковленной, а большая часть –  верующей. Г.В. 

Жирков писал в своей статье: «Одновременно в ходе борьбы с религиозными 

предрассудками прорывались радикальные стремления к искоренению религии 

вообще и чем быстрее, тем лучше. Это находило отражение в специально 

издаваемой антирелигиозной печати, в деятельности кружков безбожников и 

другом».14 

Чтобы преодолеть кризис печати, с 1923 года финансирование местной 

прессы производится из республиканского, областного, губернского бюджетов, 

а центральной – из государственного. Дополнительную материальную помощь 

пресса должна была получать от подписки на периодические издания, но никто 

не подписывался. Поэтому в мае 1924 года XIII съезд РКП(б) принял 

директиву, согласно которой каждый коммунист должен подписаться на 

партийную газету, а каждые 10 крестьянских дворов должны выписать одну из 

двух массовых газет: «Бедноту» или «Крестьянскую газету». 

Второй важной мерой становится обеспечение печати кадрами. Поэтому 

прием в государственный институт журналистики увеличивается  вдвое. В 

редакции возвращаются журналисты, ушедших на партийную и хозяйственную 

работу. Кроме того, в редакции газет и журналов направляются люди  

общественной и хозяйственной деятельности, склонные к журналистике. 

В годы НЭПа реконструируются типографии, оснащаются новым 

оборудованием, шрифтами, краской, бумагой. 

К апрелю 1923 года принятые меры несколько стабилизировали  

положение печати: кризис остался позади, наблюдался рост печати. В стране 

создаются газеты для деревенского пролетариата, рассчитанные на широкую 

рабочую читательскую аудиторию – «Батрак» и «Рабочая газета». Для 

расширения связей с рабочей средой редакция «Рабочей газеты» выпускает 

журналы-приложения к газете: «Крокодил», «Работница», ежемесячный 

научно-популярный журнал «Хочу все знать», ежемесячный детский журнал 
                                                           
14 Жирков Г.В. Печать в системе антирелигиозной пропаганды периода НЭПа (1921−1927-е гг.) 
[Электронный ресурс] // Mediascope.ru: офиц. сайт. 2003-2017. URL: http://mediascope.ru/1671/ (дата 
обращения 16.05.2017). 

http://mediascope.ru/1671/
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«Мурзилка», еженедельный иллюстрированный журнал «Экран», «Листок 

рабкора» и др. 

В 1922–1923 годах растет количество газет, выходивших на 

национальных языках. Особенный рост заметен в республиканской периодике, 

там появляются первые издания для крестьян, молодежи, работников народного 

образования.  

Более стабильным становится положение столичных изданий. 6 декабря 

1923 года половинным форматом «Правды» выходит «Вечерняя Москва», 

вечерняя газета МК партии и Моссовета. Редактором издания становится Б. 

Волин, являющийся редактором «Рабочей Москвы», а его заместителем – М. 

Кольцов. Изначально информационные заметки различного содержания 

бессистемно располагались на газетном листе. 23 февраля 1925 года «Вечерка» 

обретает вид и объем, который характерен и сегодня. Постепенно сокращается 

количество разрозненных новостей из-за рубежа, разбросанных в разных 

местах объявлений, рекламы. Появились заметки о социальной и бытовой 

жизни Москвы, которые приобретали определенную тематическую 

направленность. Сенсационные материалы отошли на второй план.  

В 1925 г. в стране выходило 589 газет, из них крестьянских – 141, 

рабочих – 76, комсомольских – 72, военных – 17. Возникали новые 

центральные издания: «Комсомольская правда», «Пионерская правда», годом 

раньше – «Красная звезда». 

24 мая 1925 года выходит «Комсомольская правда», ежедневный 

центральный орган ЦК ВЛКСМ. Активный руководящий характер газеты 

позволил на долгие десятилетия стать центральным изданием во всей 

организаторской и воспитательной работе союза молодежи. Газета 

адресовывала анкеты и обращения к читателям и получала в ответ тысячи 

писем. Неуклонно рос ее тираж. За первые полгода он увеличился более чем в 

три раза и достиг 110 тысяч экземпляров.15 

                                                           
15 Овсепян Р.П История новейшей отечественной журналистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999.  С. 217. 
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Несмотря на все трудности в начале 20-х годов, 1921-1925 года можно 

считать временем массового развития журнальной периодики, когда были 

созданы общественно-политические, литературно-художественные, научно-

популярные, молодежные журналы, такие как  «Пролетарская революция», 

«Красная новь», «Под знаменем марксизма», «Крестьянка», «Молодая 

гвардия», «Крокодил», «Октябрь», «Звезда», «Новый мир» и другие. К началу 

первой пятилетки в стране издавалось свыше 1700 журналов и изданий 

журнального типа, общий тираж которых составил около 150 млн. 

экземпляров.16 

Для более систематического руководства периодическими изданиями, 

помощи партийным комитетам в ЦК РКП(б), ЦК нацкомпартий, обкомах и 

крайкомах образуются сначала подотделы, а в 1923 г. – отделы печати. Весной 

1924 г. в составе отделов печати были учреждены подотделы национальной 

прессы. Впервые в нашей стране появились периодические издания, 

предназначенные для работников печати. С декабря 1921 г. выходит журнал 

«Красная печать» (издавался отделом пропаганды ЦК РКП(б) до июня 1928 

года). С сентября 1922 г. начал издаваться также журнал «Журналист» как 

орган секции работников печати. 

К концу восстановительного периода бурно развивается массовое  

движение рабочих и сельских корреспондентов. В 1924 году редакция 

«Правды» выпускает журнал «Рабочий корреспондент», чтобы рабселькоры 

делились опытом. Первое совещание рабселькоров состоялось в ноябре 1923 

года, второю Всесоюзное совещание активистов печати – в декабре 1924 года, а 

третье – в 1926 году. Участники обсуждали вопросы учебы рабселькоров, 

методы руководства со стороны газет, укрепление рабселькоровских 

организаций, расширение их рядов. 

Ещё одним из активных движений 20-х годов являлась камерная, 

тюремная, лагерная пресса. В 1920 году было принято положение о местах 
                                                           
16 Тобольцева Н.М. Основные тенденции становления и развития системы центральных газет в двадцатые 
годы [Электронный ресурс] // Demo.istina.msu.ru: офиц. сайт. 2011-2016. URL: 
http://demo.istina.msu.ru/publications/book/5189095/ (дата обращения 19.05.2017). 
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заключения в РСФСР, в котором разрешалось издавать газеты и журналы в тех 

домах заключения и исправительно-трудовых учреждениях, где для этого были 

технические возможности. В тюрьмах сидело немало образованных людей, 

которые и создавали советскую тюремную периодику под присмотром 

культурно-воспитательных отделов Государственного управления мест 

заключения (ГУМЗа). В 1927 г. было выпущено типографским способом 432 

номера тюремных газет и журналов. В первые годы сотрудничество в 

тюремной печати поощрялось, поэтому камкоров, тюремкоров, лагкоров в 

каждой газете было достаточно. И все же классовый подход, неприязнь к тем, 

кто считался осужденным за контрреволюционную деятельность, по воле 

лагерного и тюремного начальства заметно ограничивали возможности 

корреспондирования. Подобный подход неуклонно развивался.17 

Региональная пресса 20-х годов так же делится на основные типы. После 

решения на XII и XIII съездов партии в губерниях и областях издаются 

общепартийные и массовые крестьянские газеты. При этом обычная губернская 

газета выходила только для городского читателя, а для крестьян в крупных 

губернских центрах выходили специальные ежедневные крестьянские газеты. 

Но если такие газеты не могли быть созданы, то максимум внимания и места 

вопросам сельской жизни должна была уделить губернская газета. От 

читательской аудитории зависело количество выходивших изданий в 

губернских и областных центрах – либо одна губернская, либо руководящая 

крестьянская и массовая крестьянская газеты. Росло число молодежных 

губернских, и областных изданий. 

Изданиями для массового читателя должны были стать уездные газеты. В 

циркуляре ЦК РКП(б) «О программе местной газеты» (апрель 1921), в письме 

ЦК РКП(б) «О плане местных газет» (июнь 1922) указывалось, что основным 

типом в уезде является газета, рассчитанная на читателя-крестьянина, 

                                                           
17  Горчева А. Не подлежит распространению. Тюремная и лагерная пресса / Советская библиография. 1991. 
№ 5. С. 57. 
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выходящая один – три раза в неделю, ориентированная на «самое широкое и 

полное освещение жизни уезда». 

В монографии «Солдаты слова» приводятся воспоминания журналиста 

газеты «Новый пахарь» Можайского уезда в 1925 году: «Отделов в редакции не 

было, весь штат составляли пять человек вместе с редактором. Каждому 

приходилось писать обо всем: о работе партийных и комсомольских 

организаций, сельских Советов, комитетов крестьянских обществ 

взаимопомощи».18  

Чтобы увеличить распространения уездных газет по подписке редакции 

завлекали читателей лотереями, акциями и другими способами. Полезными 

подборками для сельского хозяйства и быта славилась «Деревенская газета» 

Гдовского уезда Ленинградской губернии, за что имела солидный тираж 5000 

экземпляров. Известные писатели и поэты были организаторами уездных газет.  

С 1923 года  уездные газеты преобразуются в районные. К 1929 году в 

стране насчитывается более 300 районных газет. 

В начале 20-х годов создается и развивается фабрично-заводская печать. 

Например, газета «Мартеновка» – печатный орган московских сталеваров 

завода «Серп и Молот» возникла из рукописных стенных газет. С 1925 года 

газета стала регулярно печататься типографским способом. К концу 20-х годов 

многотиражки насчитывали около 200 изданий.  

Уездные комиссариаты и городские органы власти имели свои печатные 

органы. Пресса органов местного самоуправления образовывала специальную 

группу официальных газетных изданий — земств и городских дум, которые 

восстановили свою деятельность в ряде регионов России после свержения 

советской власти. Например, в Сибири, где проходил особенно активно этот 

процесс, возникали губернские, областные, уездные земства, городские думы, 

которые начали издавать свои газеты. 

                                                           
18 Бурков Б. С., Мякушков В. А. Солдаты слова. Рассказывают ветераны советской журналистики. Кн. 4. М., 
1983. С. 158. 
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Представители социалистических партий определяли общественно-

политическую направленность изданий. Партии меньшевиков и эсеров в своих 

программах отводили ключевую роль местному самоуправлению, как 

инструменту преобразования России. Они рассматривали его как оплот 

подлинного демократизма и считали самоуправление главным завоеванием 

Февральской революции. Земская и думская газетная печать охотно 

пропагандировала эти положения, стремилась освещать происходившие в 

России события и процессы через призму интересов местного самоуправления. 

Финансировались издания земств и городских дум, в основном, за счет 

дополнительных налогов и спонсоров. 19 

В августе 1927 г. газета «Возрождение» подвела свои итоги НЭПа: «НЭП 

был в известном смысле «фальсификацией термидора». Изменение 

хозяйственной политики без видоизменения политического режима было лишь 

политическим ходом, и все основные уступки НЭПа взяты постепенно назад. 

На смену «коммунизма военного» явился «коммунизм в перчатках»».20 

В 1941-1945 годах печати пришлось пережить кардинальные изменения. 

Великая Отечественная война – представляла собой четыре года борьбы 

советского народа за свободу и независимость с фашистами. И журналистика в 

этой борьбе сыграла одну из важных ролей.  

Советская печать в годы войны сократилась более чем в два раза. Кроме 

«Комсомольской правды» и ленинградской «Смены» другие комсомольские 

газеты были закрыты. Республиканские, краевые и областные партийные 

газеты стали выходить пять раз в неделю на двух полосах. Районные газеты 

также сократили объем до двух полос и перешли на еженедельный выпуск.  

«Правда» стала печататься на четырех полосах вместо шести. 

Непосредственное руководство военной прессой осуществлял отдел 

печати ГлавПУРККА. В войсках НКВД руководство делами печати 
                                                           
19 Молчанов Л.А. Газетная пресса России в годы революции и Гражданской войны (окт.1917 - 1920 г.г.). М. 
Издатпрофпресс, 2002. С. 190. 
20 Михалев Н. М. Советская Россия в публицистике эмигрантских изданий в 1920 гг. // [Электронный 
ресурс] // Mediascope.ru: офиц. сайт. 2003-2017. URL: http://mediascope.ru/1671/ (дата обращения 16.05.2017). 
 

http://mediascope.ru/1671/
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сосредотачивалось в Управлении политпропаганды (УПП). Управление 

являлось высшим партийно-политическим органом в системе НКВД СССР. В 

своей работе оно было подотчетно перед Наркомом внутренних дел и ЦК 

ВКП(б) через отдел административных органов. Управление в полном объеме 

осуществляло руководство воспитательной работой, в том числе и печатью. 

Программными документами для всей советской печати (в т.ч. военной) до 

самого конца войны стали Директива Совета народных комиссаров СССР и ЦК 

ВКП(б) «Партийным и советским организациям прифронтовых областей о 

мобилизации всех сил и средств на разгром фашистских захватчиков» от 29 

июня 1941 г.  и Директива Главного управления политической пропаганды 

РККА (с 16 июля 1941 г. – Главное политическое управление Красной Армии), 

от 23 июня 1941 г. «О содержании фронтовой, армейской и дивизионной 

печати». 21 

К концу 1942 года в Вооруженных Силах функционировала массовая 

пресса, которая соответствовала требованиям военной поры. Выходило 4 

центральных, 13 фронтовых, 60 армейских, 33 корпусных, 600 дивизионных и 

бригадных газет. На фронтах и в армии выходили газеты на языках народов 

СССР, которые укрепляли боевую дружбы воинов Советской Армии, вставших 

на защиту своей многонациональной Родины, способствовали боевой выучке и 

овладению воинским мастерством. Объем фронтовых газет оставался 

постоянным - четыре полосы половинного формата центральной газеты, 

рассчитаны они были на бойцов, сержантов и младших офицеров.22 

В тылу врага издавалось огромное количество газет и листовок. На 

оккупированные территории доставлялись газеты на немецком языке,  через 

которые поступала информация о положении в Германии и на фронтах, 

инструкции по ведению работы  с местным населением. Именно немецкая 

пресса выступала информационным источником для коллаборационистских 

                                                           
21 Антипенков И.И. Пограничная печать накануне и в годы войны // Армия и общество. 2013. № 2. С. 4. 
22 Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики.  М. Изд-во Моск. ун-та, 1999.  С. 179. 
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изданий, которые брали из немецких газет сводки о событиях на Восточном 

фронте, переводили их на русский язык и публиковали на первых страницах.23 

Кроме «Красной звезды» и «Красного флота», возникли еще две 

центральные военные газеты: в 1941 году – «Сталинский сокол», в 1942 году – 

«Красный сокол». Главное политическое Управление Советской Армии 

полуторамиллионным тиражом выпускало листок «Вести с Советской 

Родины», который постоянно информировал советских людей на захваченной 

временно врагом территории о положении на фронте и в тылу.24 

В журнальной периодике появились журналы «Славяне», «Война и 

рабочий класс», литературно-художественный журнал «Фронтовая 

иллюстрация». Особое значение имели журналы для отдельных родов войск: 

«Артиллерийский журнал», «Журнал автобронетанковых войск», «Связь 

Красной Армии», «Военно-инженерный журнал». В Москве выходило 18 

военных журналов, самый популярный  – «Красноармеец», тиражом 250 тыс. 

экземпляров. Неизменным успехом пользовались сатирические журнальные 

издания «Фронтовой юмор» (Западный фронт), «Сквозняк» (Карельский фронт) 

и другие. 

Чтобы оперативно передавать  информацию о событиях на фронте и в 

тылу для советских и зарубежных стран, 24 июня 1941 года было создано 

Советское информационное бюро. Первая сводка появилась 25 июня, а за годы 

войны ежедневных сводок вышло около 2 тысяч и 122 сообщения «В 

последний час». Всего Совинформбюро обнародовало 2373 различных 

материалов. Кроме того, Совинформбюро готовило итоговые документы о ходе 

военных действий, публиковало информацию о патриотических начинаниях в 

тылу, проводило пресс-конференции для советских и иностранных 

журналистов.25 

                                                           
23 Рубанова Т.Д. Войны газетная строка: особенности функционирования периодической печати на 
временно оккупированной территории в годы Великой Отечественной войны // Вестник культуры и 
искусства. 2015.  № 2. С. 8.  
24 Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917-2000). Изд. 2-е. М., 2003. С. 448. 
25 Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. М. Изд-во Моск. ун-та, 1999.  С. 180.  
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На заключительном этапе войны были созданы газеты для населения 

освобожденных от фашистских захватчиков государств – «Свободная Польша», 

«Венгерская газета», «Новый голос» на румынском, «Ежедневное обозрение» 

на немецком, «Новая жизнь» на польском языках.  

На фронт в редакции газет, радиовещания, информационных агентств 

направлялись сотни советских писателей-добровольцев. Писатели честно 

выполняли служебный воинский долг, нередко рискуя собственной жизнью. 

Командование всех фронтов давало высокую оценку военным журналистам: «В 

целом корреспонденты центральных газет ведут себя на фронте, в соединениях 

и частях смело и в трудных условиях боевых действий честно выполняют свой 

долг».26 943 писателя находились в годы Великой Отечественной войны в 

кадрах Красной Армии и Военно-Морского Флота. 300 из них награждены 

орденами и медалями Союза ССР, а 225 погибли на фронте.  

В редакциях дорожили писателями, так как они находились в гуще 

боевых действий, откуда писали яркие художественные и публицистические 

произведения. В годы войны корреспонденты воевали словом, поставляли 

«душевные боеприпасы фронту». Центральные газеты «Правда», «Известия», 

«Комсомольская правда», «Красная звезда» поднимали советский народ на 

героическую борьбу за свободу и независимость своей Родины.  

Газеты служили трибуной деятелей партии и международного 

коммунистического движения, в которых активно сотрудничали лучшие 

представители советской литературы. Творчество писателей о безмерном 

героизме и мужестве в течение всей войны не переставали вдохновлять 

советских воинов, отважных партизан на новые и новые подвиги. Печатные 

издания регулярно публиковали целые полосы писем с фронта и на фронт.  

Несмотря на воздушные тревоги, центральные газеты не прекращали своей 

работы, выходили регулярно и точно в срок.  

                                                           
26 Кузнецов И. В., Попов Н. Советская печать в годы Великой Отечественной войны // Вестник 
Московского университета. 1975. № 2: Сер. Журналистика. С. 12. 
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Воздействия на защитников Родины оказывали газеты Вооруженных Сил, 

возглавляемые «Красной Звездой». Эта газета выходила с 11 декабря 1941 года 

под девизом «Смерть немецким оккупантам!». «Красная Звезда» и 

красноармейская фронтовая печать, формируя высокие патриотические чувства 

советских воинов, рассказывали о благородных, освободительных целях 

Отечественной войны, показывали человеконенавистнический характер 

идеологии гитлеровского фашизма, его расовую теорию, под флагом которой 

оккупанты творили свои кровавые дела. 

Когда боевые действия переместились на территорию противника 

военная и вся советская пресса ещё активнее начала вести работу по 

интернациональному воспитанию, по пропаганде освободительной комиссии 

Красной Армии.  

Газета 3-го Белорусского фронта «Красноармейская правда» совместно  с 

газетами «Московский большевик», «Рабочий путь» (Смоленск), «Советская 

Белоруссия», «Советская Литва» выпускали целевые полосы о трудовых 

успехах населения тех районов и областей, по территории которых прошли с 

боями бойцы и командиры фронта от Москвы до Восточной Пруссии.  

На страницах газет постоянно звучал призыв: «Все для фронта! Все для 

победы!».  Печать немедленно поддерживала все патриотические почины по 

увеличению выпуска военной продукции, по созданию трудовых бригад, 

боровшихся за досрочное выполнение производственных заданий. СМИ 

оперативно освещало  патриотическое движение по сбору средств на боевую 

технику Красной Армии. За счет средств населения были построены и 

переданы защитникам Отечества более 2,5 тысяч боевых самолетов, несколько 

тысяч танков, более 20 подводных лодок, много другой военной техники.27 

Чтобы правдиво освещать трудовые достижения в тылу многие 

корреспонденты газет трудились в выездных редакциях на строительстве домен 

в Магнитогорске и Нижнем Тагиле, на шахтах Караганды, Кузбасса, на 

восстановлении Сталинградского тракторного завода и самого города-героя. 
                                                           
27 Кулешов С.В. Наше Отечество. Опыт политической истории. М. Терра, 1991. С. 457. 
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Значительную роль играла и региональная печать. В годы Великой 

Отечественной войны она разъясняла цели и характер войны; воспитывала 

патриотизм, ненависть к фашистским агрессорам; укрепляла союз народов 

нашей страны, воспитывала советских людей в духе дружбы и братского 

единства; организовывала слаженную работу тыла, мобилизацию 

экономических и людских ресурсов страны под лозунгом: «Все для фронта! Все 

для победы!».28 

Постановление ЦК ВКП(б) от 20 августа 1941 г. «О районных газетах» 

перестроило систему региональной печати: были уменьшены формат, 

полосность и периодичность изданий.29 

Области, богатые плодородными землями, становились основными 

сельскохозяйственными районами. В короткие сроки перестраивалась работа 

МТС, колхозов и совхозов на военный лад, все было подчинено интересам 

фронта. Партийные и советские органы через областную печать вели 

разъяснительную работу среди населения по выполнению напряженных 

планов.  

Осенью 1941 года развернулась напряженная борьба за хлеб. В это время 

газеты призывали тружеников сельского хозяйства: «За высокий удой молока!», 

«Все для фронта, все для победы!», «Все на поля! Все на уборку урожая!», 

«Работать самоотверженно от зари до зари!», «Уберем урожай быстро и без 

потерь!».30 Призывы газет не оставались без ответа, колхозники заявляли о 

решимости работать не жалея сил.  

В организацию социалистического соревнования на уборке урожая 1941 

года  большой вклад внесли районные газеты. Зачастую, они подсказывали 

пути решения тех или иных проблем, пропагандировали опыт передовиков, 

                                                           
28 Перепелкина А.Н. Дальневосточные газеты в годы Великой Отечественной войны // Власть и управление 
на Востоке России. 2013. № 1. С. 74. 
29 Изюмова Л.В. Областная газета «Красный Север» как исторический источник по изучению советского 
общества периода Великой Отечественной войны // Виро. Ру: офиц. сайт. 12.01.2017. URL: 
http://viro.edu.ru/istochnik/index.php/kontsept-prepod-istor/217-obl-gazeta-krasnyj-sever (дата обращения: 
13.05.2017). 
30 Леонова Г.  Мобилизующее слово (печать Амурской области в борьбе за хлеб в годы Великой 
Отечественной войны) // Блокнот агитатора. 1985. № 8. С. 22. 
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мобилизовывали тружеников полей на высопроизводительный труд. Совхозы и 

колхозы, вдохновленные материалами прессы, увеличивали сдачу 

сельскохозяйственных продуктов государству.  

Когда в 1943-1944 годах Красная Армия одержала ряд побед над 

фашистскими войсками и  стремительно двигалась к Западным границам, 

социалистическое соревнование в сельском хозяйстве набирало обороты. За 

высокий урожай боролись женские тракторные бригады, животноводы, 

полеводы и комбайнеры.  На страницах газеты «Сталинское знамя» 

публиковались условия соревнования, и освещался ход выполнения 

обязательств, своевременно давались подсказки, как найти резервы в 

отстающем коллективе, пристально следили за работой тракторных бригад.  

 Все военные годы в социалистическом соревновании на селе не 

снижались темпы, а на страницах газет выступления стахановцев  полей и 

ферм, способствовали распространению передового опыта, повышению 

производительности труда. Областная печать поддерживала  форму работы за 

двоих-троих, а также распространяла вручение фронтовых заданий 

трактористам, комбайнерам, колхозникам, работающим в тракторных бригадах. 

Социалистическое соревнование разгорелось с новой силой в дни войны с 

милитаристской Японией. Колхозники ударным трудом решили помочь  

Красной Армии, быстрее разгромить врага. Освещая успехи колхозников, 

газеты подчеркивали, что своей самоотверженной работой они поддерживают 

наступление Красной Армии, приближают конец войны.  

Таким образом, областным газетам принадлежит большая заслуга в том, 

что социалистическое соревнование в сельском хозяйстве проходило 

организованно и целенаправленно.  На страницах печати раскрывались 

имеющиеся образцы, на которые можно было ровняться. Самоотверженный 

труд колхозников, к которому призывала печать, высокий патриотизм 

советских людей, помогли Красной Армии выстоять и победить.  

В период «оттепели», после того как в 1953 году к власти пришел Н.С. 

Хрущев и выступил на закрытом заседании партии в 1956 году с докладом «О 
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культе личности и его последствиях», в советском обществе началось 

обновление и перестройка политического сознания.  Журналистика тяжело 

преодолевала сложившиеся стереотипы, но, несмотря на это, период 

хрущевской «оттепели» благотворно сказался на системе СМИ: изменился 

характер, содержание, оформление. Главными темами стали вопросы 

экономики, борьба с беззаконием и культом личности Сталина в политической 

жизни.  

В своей диссертации кандидат филологических наук Марущак Анастасия 

Васильевна пишет: «Объективными предпосылками формирования 

публицистики нового типа стали преобразования внутренней и внешней 

политики, инициированные Н.С. Хрущевым, требовавшие освещения в СМИ. 

Субъективные предпосылки связаны с приходом в журналистику людей, 

закалившихся на фронтах Второй Мировой войны, остро чувствующих 

изменения глобального характера (перемену парадигмы мышления: от 

идеологической к гуманитарной), знакомых с литературно-философскими 

течениями Запада (в том числе с экзистенциализмом и этической концепцией 

Альберта Швейцера), тех, кого потом назовут «совестью нации» и 

«властителями дум» 31. 

К концу 50-х годов отечественная журналистика претерпевает серьезные 

изменения, но по-прежнему находится в полной зависимости от ЦК КПСС.  

Отдельного закона, регулирующего деятельность СМИ в СССР, не было, 

поэтому в различных правовых актах (конституция СССР и РСФСР, ГК РСФСР 

законах о выборах) были нормы, касающиеся отдельных вопросов 

функционирования периодической печати, радио и телевидения, однако 

никакой видимой связи между ними не было, и в целом они не образовывали 

единого механизма правового регулирования. Отсутствие правового 

регулирования компенсировалось постановлениями ЦК КПСС. Именно они 

                                                           
31 Марущак А.В. Отечественная публицистика периода «оттепели» (1953-1964гг.) // Ерал. Усу. Ру: офиц. 
сайт. 10.01.10. URL:http://eral.usu.ru/handle/1234.56789/2361 (дата обращения: 27.05.2017). 
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регламентировали порядок создания газет и журналов, назначение главных 

редакторов, тематические планы и так далее32. 

С разрешения ЦК КПСС возникали новые центральные и местные 

издания, новые виды прессы, такие как «Промышленно-экономическая газета», 

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

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

новости» на нескольких языках, республиканская газета «Советская Россия»33. 

В постановлениях о преобразовании этих газет в органы ЦК КПСС 

подчеркивалось, что они «призваны вести активную борьбу» за осуществление 

политики партии в развитии народного хозяйства, исходить в пропаганде 

вопросов культуры «из ленинских принципов партийности художественного 

творчества»34. 

В годы хрущевской «оттепели» на страницах центральных газет 

постоянно помещались корреспонденции зарубежных собкоров и подборки 

материалов из зарубежной прессы, прошедшие жесткую цензуру, целью 

которых была пропаганда советского государства и идеологии. Так как эта 

«отфильтрованная» информация для рефлексирующей, думающей части 

общества была малоинтересна, они искались другие источники информации.35 

«Оттепель» повлияла и на отношения масс-медиа с государством. Власть 

пыталась организовать обратную связь с гражданами страны через СМИ. Но 

информации, доводимой до граждан страны, было ровно столько, сколько было 

необходимо для поддержания стабильности требуемых общественных 

настроений и морально-психологического обеспечения государственных и 

партийных действий и решений.36 

                                                           
32 Молданова Е.С. Развитие средств массовой информации в 1950-60-е годы // Джумал. Орг: офиц. сайт. 
2006-2017. URL: http://jurnal.org/articles/2008/hist9.html (дата обращения: 20.05.2017). 
33 Овсепян, Р.П. История новейшей отечественной журналистики. М. Изд-во Моск. ун-та, 1999. С. 187.  
34 Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917-2000). Изд. 2-е. М., 2003. С. 455. 
35 Даутова Р. В. Границы свободы слова в годы хрущевской «оттепели» // Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2010. № 4 (16). С. 50. 
36 Молданова Е.С. Развитие средств массовой информации в 1950-60-е годы // Джумал. Орг: офиц. сайт. 
2006-2017. URL: http://jurnal.org/articles/2008/hist9.html (дата обращения: 20.05.2017). 
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К концу 1956 года появились колхозные многотиражные газеты в разных 

областях РСФСР.  После прекращения деятельности системы хозяйственного 

управления и разделения в сельской местности  партийных органов возникли  

межрайонные газеты и газеты колхозно-совхозных производственных 

управлений, которые преобразовались в районные через полгода-год. Всё это 

привело к увеличению формата газет, учащению их периодичности, 

укреплению материально-технической базы, росту профессионального уровня 

и улучшению технического оформления.  

В стране постоянно развивался газетно-журнальный комплекс. 

Создавались  центральные журналы: «Вопросы истории КПСС», «Партийная 

жизнь», «Агитатор», «Молодая гвардия», «Москва», «Ленинград», «Нева». 

После длительного перерыва возобновилось издание журнала «Рабоче-

крестьянский корреспондент». Около 4 тыс. журналов и различных изданий 

журнального типа с годовым тиражом свыше 770 млн. экземпляров 

насчитывалось в стране в 1960 году. 

Массовые газеты и журналы, общественно-политические и литературно-

художественные издания нашли отклик в читательской среде. А вот газеты и 

журналы органов ЦК КПСС, республиканских и других партийных комитетов 

распространялись так же, как и в 1920-е годы по разнарядке сверху.  

В Москве в 1959 году состоялся I Всесоюзный съезд советских 

журналистов, после которого была создана творческая организация - Союз 

журналистов СССР. ЦК КПСС на этом съезде назвали советских журналистов 

«подручными» партии, что являлось высшим признанием их заслуг.  

Но, не смотря на успешное преодоление культа личности Сталина, на 

литературу и журналистику все ещё оказывалось давление. За намерение 

напечатать «политически вредную» поэму «Теркин на том свете»  в 1954 году 

Александра Твардовского освободили от редакторства журнала «Новый мир». 

Предыдущего редактора, Константина Симонова, ЦК КПСС лишили 

должности за публикацию романа «Не хлебом единым» Владимира Дудинцева, 

который вызвал недовольство работников идеологических отделов партии. Под 
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дальнейшим редакторством  Твардовского в 1958 году «Новое время» 

пользовалось популярностью у читателей за неподдельную заботу о будущем 

страны, в которой достаточно фальши, лжи и лести.  

В конце 1950-х годов в партийном и государственном руководстве 

утверждается волюнтаризм – принцип принятия единоличного, 

необоснованного решения. И такие решения, отступая от демократического 

направления, Хрущев принимал и в промышленности, и в сельском хозяйстве. 

СМИ не стремились предотвратить единоличное руководство страной Первого 

секретаря ЦК КПСС и ограничить нанесение урона сельскому хозяйству, так 

как в сознании журналистов все ещё звучали слова Н.С. Хрущева, что они – 

«подручные» партии. Поэтому центральные и местные газеты слепо и 

безропотно выполняли указания высшего руководства страны. Да и сама пресса 

общалась с читателями приказами. Если в редакции появлялся журналист, 

который пытался оспорить ложные суждения, то сразу изгонялся из неё. 

Противоречивый характер политики периода «оттепели» в полной мере 

отразился на развитии региональной журналистики. Перед СМИ ставились 

прежние задачи охранительного и пропагандистского характера, которые были 

сформированы несколько десятилетий назад, когда роль печати не 

представлялась вне коммунистической государственной идеологии. 

 В конце 1950-х годов Центральный комитет КПСС принял ряд 

документов, которые повлияли на деятельность низовой печати, в том числе  на 

районные газеты. Советские СМИ были ограничены жесткими рамками: с  

одной стороны – процесс десталинизации, надежда духовной «оттепели», с 

другой – тоталитарная система, которая сохраняла свои главные принципы 

контроля над средствами массовой информации и пропаганды. Все 

постановления и указы, касающихся печатных СМИ периода «оттепели», 

можно разделить на две условные группы: решения, касающиеся так или иначе 

содержания газет и решения по экономии финансовых средств. В то время как 

требования профессионального и идеологического характера к местным 

газетам со стороны государства и партии росли, различные материально-
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финансовые вопросы (гонорары авторам, издание, розничная продажа, выписка 

газет и журналов и др.) решались чаще всего не в пользу регионалов. Все эти 

постановления через областные и республиканские комитеты КПСС были 

доведены до газет и приведены в исполнение. Вопросы расходования средств 

на редактирование, издание, продажу газет обсуждались на различных уровнях 

– начиная с заседаний райкомов, горкомов и обкомов партии – и заканчивая 

заседаниями редколлегий, первичных партийных организаций и заседаний 

союзов журналистов. По сути, районные газеты оказывались заложниками 

партийных решений.37 

Чтобы сократить количество районных газет Н.С. Хрущев провел 

реформы по упразднению  и объединению районов, в связи с чем, упразднились 

и районные партийные и комсомольские организации, их руководящие органы, 

а следом закрыли газеты упраздненных райкомов партии. После такой реформы 

в 1956 году районным СМИ потребовалось увеличить свой формат, но они 

были не готовы к таким изменениям, и это привело к множеству 

профессиональных проблем.  

Согласно  постановлению «О создании межрайонных газет при 

территориально-производственных колхозно-совхозных управлениях», при 

ТПУ, обслуживающих 3 и больше районов, рекомендовалось издавать одну 

газету (формат А3) периодичностью до 4 раз в неделю. При территориально-

производственных колхозно-совхозных управлениях, обслуживающих от 1 до 3 

районов, планировалось издавать газету в 4 полосы такого же формата, но 3 

раза в неделю. В постановлении также отмечалось, что идейное руководство 

межрайонными газетами возлагается на парторгов при ТПУ, а должности 

редакторов должны быть включены в номенклатуру отделов местных 

комитетов КПСС.38 

                                                           
37 Даутова Р.В. Районные газеты автономных республик Поволжья в период "оттепели" // Вестник 
Челябинского государственного университета. 2009. № 10 (191). С. 78. 
38 Даутова Р.В. Районные газеты автономных республик Поволжья в период "оттепели" // Вестник 
Челябинского государственного университета. 2009. № 10 (191). С. 79. 
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Формировался новый штат «районок» состоящий из 10 человек: 

редактора и его заместителя, который одновременно заведовал еще и отделом 

партийной жизни, ответственного секретаря, заведующих отделами сельского 

хозяйства, культуры и быта, литературного сотрудника, двух специальных 

корреспондентов, фотокорреспондента. Такая расстановка кадров поднимало 

газеты на профессиональный уровень. Планировалось создать межрайонные 

конторы для реализации газет. Все это  должно было значительно улучшить 

общую профессиональную картину. 

Но, не смотря на кадровые улучшения, картина мира, формировавшаяся 

региональными СМИ, носила искаженный характер. Скудость изобразительных 

средств, шаблонность верстки, схематичность и плакатность изображения 

героев, большая доля материалов ТАСС и перепечаток из центральной печати, 

значительная ограниченность международной информации - все это 

свидетельствовало об отношении к местной прессе как второсортной, а также о 

неуважении прав провинциальных читателей на получение оперативной и 

достоверной информации.39 

Чтобы изменить положение региональной прессы на совещаниях 

редакторов  и республиканских съездах журналистов редакторы просили 

обеспечить их профессиональными кадрами, так как типичный газетный 

внештатник и потенциальный сотрудник редакции был членом КПСС (или 

ВЛКСМ), чаще всего имел за плечами 8–10 классов образования (очень редко – 

высшее),  в возрасте более 30 лет.  

В период «оттепели» официально был провозглашен курс на привлечение 

рабочих и сельскохозяйственных корреспондентов в штаты редакций. 

Рабселькоры были одним из звеньев большой пропагандистской машины.40 

Постоянный контроль власти и постановка перед рабселькорами конкретных 

идеологических задач, выполнение которых напрямую связывалось с их 

                                                           
39 Даутова Р.В. Партийно-государственная политика в области средств массовой информации автономных 
республик Поволжья и Приуралья. Казанский (Приволжский) гос. ун-т. Казань, 2009. С. 219. 
40 Даутова Р.В. Феномен мобилизации общества вокруг СМИ в период хрущевской «оттепели» // Ученые 
записки Казанского университета. 2009. № 5-2: сер. Гуманитарные науки. С. 213. 
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общественным и даже служебным статусом, превратили общественное 

движение в добровольно-принудительное. В результате такой политики 

отношение к прессе и ее оценка в обществе были неоднозначными.41 

В региональных редакциях было мало специалистов, хорошо владевших 

литературным языком и профессиональными навыками журналистской работы, 

поэтому распространенными недостатками в газетах были отсутствие 

редакторской обработки, «сырость» большинства материалов, небрежность в 

оформлении, обилие «воды» и ненужных перепечаток, отсутствие 

публицистики, беззубость или безосновательность критики, некомпетентность 

в темах, которые освещаются. Чтобы исправить положение районной прессы, 

над ними взяли шефство журналисты республиканских изданий: проводили  

открытые и закрытые обзоры, товарищеские творческие собеседования, 

недельные семинары для заведующих отделами, встречи с журналистами 

Москвы и заведующими отделами пропаганды и агитации обкомов КПСС, 

приглашали на дежурства в конкретные отделы республиканских газет. 

Штатные сотрудники обучались на заочных курсах по журналистике во 

Всесоюзном заочном лектории при Центральном доме журналиста, который 

выпускал серию «Библиотечка заочника» – небольшие брошюры статей 

теоретиков и практиков о тех или иных жанрах и формах работы в 

журналистике, тиражом 2000 экземпляров.  На местах прилагались большие 

усилия для улучшения районной печати, в которой работали уже не случайные 

люди, а те, кто сознательно выбрал газетный труд. В межрайонные газеты 

приглашались лучшие, пусть и недипломированные, журналисты.  

По стране открывались отделения и факультеты журналистики. Но к 

быстрому улучшению качества районных газет это не привело.  

На страницах районных газет освещались события местной жизни. Для 

сельчан эти газеты были доступным, а порой единственным источником 

информации. Главной характеристикой  периода хрущевской «оттепели» 

                                                           
41 Даутова Р. В. Кадровая ситуация в региональной журналистике периода «Оттепели» // Вестник ТГУ. 
2010. № 4. (12). С. 99. 



39 
 

является продолжение политики централизации и диктата над всей прессой 

страны, где в полной мере отразились тоталитарные традиции советской 

государственной системы. Это привело к разрыву между системой партийного 

просвещения, в котором особая роль отводится печати, и коренным населением 

республик.  

В 1920-1950-е годы журналистика полностью зависит от ЦК КПСС. 1920-

е года можно считать временем массового развития печатной периодики, когда 

печать активно обеспечивается кадрами, реконструируются и оснащаются 

новым оборудованием типографии и наблюдается рост печати, в том числе 

рассчитанной на широкую рабочую читательскую аудиторию. Региональная 

пресса 20-х годов делится на общепартийные и массовые крестьянские газеты. 

От читательской аудитории зависело количество выходивших изданий в 

губернских и областных центрах. 

В период Великой Отечественной войны печать перестраивается на 

военный лад. Для оперативной передачи информации о событиях на фронте и в 

тылу был создан авторитетный правительственный информационный орган –

 Совинформбюро. Пресса освещает военное положение страны и боевые 

действия Советской Армии, призывает все силы бросить на достижение 

победы.  Писатели, публицисты, поэты, журналисты, драматурги встали со 

всем советским народом на защиту своего Отечества. В региональной печати 

был уменьшен формат, полосность и периодичность изданий. Партийные и 

советские органы через областную печать вели разъяснительную работу среди 

населения по выполнению напряженных планов.  

В период хрущевской «оттепели» средства массовой информации  

меняют характер, содержание, оформление. Новые виды прессы возникают с 

разрешения ЦК КПСС, Перед региональной журналистикой были поставлены 

задачи охранительного и пропагандистского характера. В штаты редакций 

привлекались рабочие и сельскохозяйственные корреспонденты.  Велось 

обучение журналистов в специализированных заведениях и на курсах.   
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1.3 Особенности тематики советских печатных изданий 1920-1950 

годов 

Тематика советских печатных изданий 1920-х годов была направлена на 

массовое рабочее население. Ежедневный орган ВЦСПС газета «Труд» в своих 

публикациях отвечала на вопросы рабочего быта, хозяйства, самодеятельности 

на заводе и вне его. Издание служило школой коммунизма и творческого труда.  

«Труд» стала голосом рабочих, отдел газеты «Рабочий быт» заполнялся 

письмами читателей. Обилие присылаемых читательских частушек 

публиковались под заглавиями «Топливные частушки», «Посевчастушки», 

частушки о новой экономической политике.  

«Рабочая газета» при редакции создала широкую рабочую редколлегию из 

представителей крупных фабрик, заводов, рудников, которые обсуждали планы 

следующих номеров. Газета посвящала свои материалы вопросам, которые 

волновали рабочее население.  

Массовая «Крестьянская газета» доступно объясняла малограмотному 

деревенскому населению новые условия хозяйствования. Газета писала на все 

темы крестьянской жизни и быта, помогала советами, юрист и агроном при 

редакции отвечали на вопросы крестьян. Особое внимание «Крестьянская 

газета» уделяла вопросам землеустройства и культурно-просветительной 

работы. Селькоры призывали и сами участвовали в проведении экспериментов 

по выращиванию зерновых, технических культур, овощей, использования 

минеральных удобрений и химикатов. «Крестьянская газета» активно вела 

борьбу с неграмотностью, перепечатывая страницы букваря под рубрикой 

«Долой неграмотность». Редакция призывала читателей хранить эти листы и 

обещала выслать папки-переплеты, чтобы собрать листы в книгу.   

Газета «Красная звезда» выходила с 1924 года как издание для Красной 

Армии и Флота, рассчитанная на командирский и политический состав. Чтобы 

приобщить к обороне всех трудящихся, редакция стремилась вывести газету за 

пределы армии, создавала новые рубрики: «Трудящиеся и оборона», «Как 

работает Осоавиахим». «Красная Звезда» писала о том, что нужно укрепить 
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обороноспособность страны, обучить командиров и красноармейцев высокому 

воинскому мастерству,  воспитать в советском народе чувства любви и 

преданности Родине. 

Столичная газета «Вечерняя Москва» на первую полосу помещала важные 

международные новости, тем самым заработала статус оперативного издания.  

Вторая полоса была отведена городской жизни. На третьей полосе размещались 

новости культуры, спорта, литературы, образования, искусства. Газета обретала 

популярность и становилась массовым изданием.  

Орган ЦК и МК РЛКСМ «Комсомольская правда»  призывала молодежь к 

труду названиями первых полос: «Молодежь – на трактор!», «Добудем 

миллионы на индустриализацию!», «Готовься к труду и обороне!». Фельетон 

М.Кольцова, опубликованный в первом номере, выражал критичное мнение на 

«Проект Владимира Шифира». Как считал Кольцов, воспитание молодежи не 

зависит от внешнего вида. 

НЭП был одной из ведущих тем советской журналистики 1920-х годов. 

СМИ пропагандировали необходимость в нашей стране новой экономической 

политики. Внимание печати привлекали проблемы частной торговли, мелкого и 

среднего предпринимательства, восстановление денежной системы, развитие 

транспорта, промышленного и сельскохозяйственного производства.  Печать 

ежедневно рассказывала о необходимости НЭПа для восстановления 

разрушенного войной народного хозяйства, для выхода отношений в обществе 

на новый уровень. «Правда» объясняла читателям пользу замены натуральным 

налогом продразверстки.  «Беднота» и «Крестьянская газета» активно 

пропагандировали новую экономическую политику, размещав на своих 

страницах письма крестьян, недовольных жизнью при большевиках. 

Одобрительными откликами заполнялись эти газеты после введения НЭПа. В 

«Бедноте» и «Крестьянской газете» появляются постоянные отделы, в которых 

остро ставится вопрос о снижении цен на промышленные товары. В эти же 

газеты советская власть на это дает ответные статьи партийных и 

государственных деятелей. 
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Пресса активно освещает вопросы внутрипартийной жизни. Все СМИ 

незамедлительно опубликовали весть о смерти В.И. Ленина, а после в прессе 

появились рубрики, посвященные направлению его политики: «Без Ленина – по 

ленинскому пути», «В  ряды РКП(б)». 

Газеты писали о пуске в эксплуатацию новых заводов, фабрик, 

гидроэлектростанций, шахт в различных регионах страны. Коллективы и 

предприятия, которые отставали в восстановлении хозяйства, критиковались в 

прессе. Журналистика воспитывала руководителей возрождающейся 

промышленности. Довольно часто на страницах прессы можно встретить 

статьи, выявляющие негативные тенденции в профессиональной деятельности 

отдельных людей или коллективов.42 

Всюду и везде по существу стоят одни и те же вопросы: продналог, методы 

проведения новой экономической политики, помощь голодающим и очередные 

задачи партстроительства.43 Но особое внимание пресса уделяет образованию 

СССР. В прессе широко освещается работа I съезда Советов СССР. Рубрики 

«По Советской Федерации», «По Союзу ССР», «В республиках Советской 

Федерации» всесторонне характеризовали формирование национальной 

государственности в каждой республике.  

Советская журналистика писала не только об экономике, культуре, 

международных отношениях, но и освещала укрепление международного 

положения страны.  В 1924 году в прессе вышел материал, который сообщал, 

что СССР установил дипломатические отношения с Англией, Италией, 

Норвегией, Австрией, Китаем, Грецией, Швецией, Данией, Мексикой, 

Францией. «Правда», «Известия» и другие центральные газеты сообщали о 

предпосылках установления экономических связей  с капиталистическими 

странами.  

                                                           
42 Фролова А.С. Анализ дискурса профессиональной идентичности в советской прессе 20-30-х гг.. XX в. // 
Общество: социология, психология, педагогика. 2016. № 11. С. 2.. 
43 Шадрина К.Н. Правовое положение газет, издававшихся в крупнейших административных центрах 
Восточной Сибири в  1921-1929 гг. // Иркутский государственный университет. 2013. № 10 (81). С. 418. 



43 
 

С 1926 года в Советском Союзе началась реконструкция народного 

хозяйства, поэтому печать освещала конкретные темы индустриального 

строительства. Пресса поднимала вопросы повышения производительности 

труда, рационализации производства, строжайшего режима экономии средств, 

сырья, материалов, снижения себестоимости выпускаемой продукции. С весны 

1926 года печать разворачивает компании за режим экономии, активно 

проводит общественные и производственные конкурсы, которые приобщают 

рабкоров и селькоров. Заголовки газетных полос призывали:  «За режим 

экономии», «За режим экономии в деревне», «За экономию в большом и 

малом», «Борьба за экономию».  

Хорошо встречались очерки и фельетоны разных авторов. Л. Сосновкий в 

своих статья поднимал такие темы, как проблемы развития советской 

экономики, борьба с бюрократизмом. Его отношение к безответственности и 

бесконтрольности, приводящих к хищениям в крупных размерах были 

известны читателям «Правды», которая публиковала его фельетоны. Свои 

очерки «Смагин», «Мастер Клюев», «К делу Кузнецова», «Памяти смелого 

изобретателя» и другие Л.Сосновский посвящал энтузиастам труда и порядка, 

которые, по его мнению, могли «вытянуть Россию из нищеты».  

Пресса Великой Отечественной войны была основным источником 

информации о происходящих событиях. Тематика газет коренным образом 

изменилась по сравнению с мирным временем, главным стержнем их 

выступлений стала идея сплочения вокруг общих задач.44 Каждый день 

«Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Красная звезда»  и другие 

газеты вселяли в советских людей веру в победу, призывали  бороться за 

свободу и независимость Родины. 

 Фронтовая и тыловая печать, активно способствовали процессу 

героизации, прежде всего, военнослужащих. Основным источником 

информации о подвигах, проявлениях солдатами и офицерами отваги и 

                                                           
44 Широкорад И.И. Центральная периодическая печать СССР в годы Великой Отечественной войны, 1941 - 
1945 гг. М., 2002. С. 280.   
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доблести являлись коллективные и индивидуальные письма в редакцию, 

заметки, присылаемые из армейских газет.45 Опубликованные в прессе 

материалы о героизме и мужестве Зои Космодемьянской,  Николая Гастелло, 

Александра Матросова, Александра Покрышкина,  молодогвардейцев и других 

героев  стимулировали бойцов на новые и новые подвиги.  

Ярко описывали события войны прифронтовые газеты «Ленинградская 

правда», «Московский большевик», «Сталинградская правда». Газеты 

поднимали боевой дух бойцов, обороняющих города. Когда шла битва под 

Москвой в «Московском большевике» под рубрикой «Мы с тобой, родная 

Москва» печатались письма бойцов других фронтов, которые призывали 

отстоять столицу и не жалеть врага. В каждом своём номере 900-дневной 

блокады «Ленинградская правда» рассказывала о положении в городе, как 

живут, работают и борются воины и трудящиеся, несмотря на натиск врага.  

Благодаря тесной связи газет с фронтом бойцы воодушевлялись на ратные 

подвиги, а фронтовики, в свою очередь, заверяли трудящихся в своем высоком 

боевом духе, призывали население оказывать посильную помощь Красной 

Армии.46 Каждый день центральная, местная, военная пресса сообщала о 

напряженном труде людей тыла, которые обеспечивали армию оружием, 

боеприпасами, техникой, продовольствием. Перестраивая хозяйство, они 

создавали военную экономику. Газеты описывали тяжелую обстановку, в 

которой перевозили предприятия на Восток страны, мотивировали трудовые 

коллективы досрочно завершить строительные работы и увеличить выпуск 

военной продукции.  «Все для фронта, все для победы!», «Фронт требует – 

значит должно быть сделано», - такими лозунгами газеты призывали 

тружеников тыла работать не жалея сил.  

                                                           
45 Костякова Ю.Б. Образ героя в прессе Хакасии в годы Великой Отечественной войны // Вестник 
Тамбовского университета. 2011. № 6 (98). С. 220.   
46 Стоянов В.А. Печать Калмыкии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов //  Вестник 
Волгоградского государственного университета. 2012. № 1 (12). С. 219.    
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Печатное слово было действенным оружием, оно вселяло в людей 

уверенность в победе над врагом.47 «Война требует напряжения всех сил, 

железной выдержки, мужественного хладнокровия... Нельзя тешить себя 

мыслями о Легких успехах»,48 - писала «Правда» в 1941 году, говоря о том, что 

не стоит недооценивать врага, но победить его все же возможно. 

Газеты в годы войны формировали чувство патриотизма, рассказывали о 

благородных освободительных целях Отечественной войны, показывали 

фашизм как человеконенавистническую идеологию, которая творит кровавые 

расправы.  

Советская печать сообщала о том, что вся мировая пресса внимательно 

следит за боевыми действиями советско-германских войск, газеты уделяли 

внимание укреплению антигитлеровской коалиции, которая должна была 

разгромить общего врага. Кроме того в прессе были опубликованы статьи, 

письма, приветственные телеграммы зарубежных политических деятелей, 

которые благодарили Советскую армию и народ за одержанные победы.  

После того как Красная Армия переместилась на территорию противника, 

советская пресса ещё больше стала вести работу по интернациональному 

воспитанию и по пропаганде освободительной миссии советских воинов.  

Когда Советская Армия стала освобождать оккупированные фашистами 

территории, пресса стала больше писать о восстановлении народного хозяйства 

в тех районах.  

Огромную поддержку советскому народу оказывала публицистика. 

Писатели описывали жизнь людей на фронте и в тылу, ярко передавали чувства 

и переживания людей по отношению к войне. Произведения писателей-

публицистов были наполнены патриотизмом и верой в победу, воспитывали в 

советских людях любовь и преданность своей Родине. В газетах печатались 

публицистические статьи А. Толстого «Родина», Н. Тихонова «Сила России», 

Л. Леонова «Размышления у Киева», А. Довженко «Украина в огне», И. 
                                                           
47 Стоянов В.А. Печать Калмыкии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов //  Вестник 
Волгоградского государственного университета. 2012. № 1 (12). С. 220.    
48 Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917-2000). Изд. 2-е. М., 2003. С. 293. 
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Эренбурга «Душа России», В. Вишневского «Уроки истории» и многих других 

публицистов, которые не оставляли равнодушным ни одного читателя. Стихи 

многих авторов становились песнями, которые перед боем напевали солдаты. 

Военную периодику отличали эмоциональный накал, патриотический 

пафос. Печатное слово было не менее грозным оружием, чем штык или 

автомат. Не случайно лучшие статьи, очерки, стихотворения, публиковавшиеся 

в газетах, по решению Главного политуправления РККА распечатывались в 

виде листовок и в сотнях тысяч экземпляров распространялись в войсках.49 

9 мая 1945 года пришла долгожданная победа. В «Правде» был 

опубликован акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, 

а так же последний фронтовой материал Б. Горбатова и М. Мержанова «Пушки 

больше не стреляют».  

В 1956-1958 годах пресса стала творчески рассматривать ту или иную 

проблему, старалась глубже проникнуть в жизнь, критиковала тоталитарную 

систему и культ личности. 

В марте 1956 года в «Правде» были опубликованы основные положения 

доклада Н. Хрущева «О культе личности и его последствиях» в редакционной 

статье «Почему культ личности чужд духу марксизма-ленинизма?». В сознании 

народа произошли изменения, общество требовало коренных перемен в жизни 

страны. Поэтому в материалах центральных и местных партийных изданий 

появился цикл передовых, теоретических и пропагандистских статей.  

Лозунг Н.С. Хрущева «Догнать и перегнать США по производству мяса, 

молока и масла на душу населения!» побудил людей к работе в 

сельскохозяйственном производстве. Газеты тех лет публиковали коллективные 

обязательства и рапорты работников сельского хозяйства.  

Атмосфера периода «оттепели» способствовала активизации творческого 

потенциала людей, стимулировала культурный взаимообмен, в котором не 

последнюю роль играла периодическая печать. Учитывая идеологические 

                                                           
49 Широкорад И.И. Центральная периодическая печать СССР в годы Великой Отечественной войны, 1941 - 
1945 гг. М., 2002. С. 264.  
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приоритеты партии и государства, республиканские газеты составляли 

подборки в основном на промышленные темы. Эти материалы, печатавшиеся 

под рубрикой «У наших соседей», сообщали о событиях в области экономики, 

строительства и т. д., произошедших в соседних республиках. Большое 

внимание уделялось освещению соревнований трудовых коллективов или 

отдельных работников из разных республик. Практиковались выпуски 

специальных вкладышей или газетных страниц из материалов газет республик-

соседей.50 

Каждое выступление Генерального секретаря ЦК КПСС так же 

освещалось в прессе. Но из советских газет чести общаться с первым лицом 

правительства были удостоены только два издания – «Правда» и «Известия». 

Остальные газеты – республиканские, областные и краевые – в обязательном 

порядке могли и должны были лишь перепечатывать данные материалы.51 

Хозяйственные трудности и неудачи возникают из-за неумения и 

нежелания некоторых руководителей хозяйств работать в полную силу - писали 

газеты со слов Н.С. Хрущева. Поэтому главным героем публикаций, 

фельетонов и критических статей был нерадивый хозяйственный руководитель, 

бездельник и крикун.  А руководитель честный, добропорядочный, человек 

слова и дела  в журналистике выступал образцом для подражания.   

В конце 1950-х годов Н.С. Хрущев решил ликвидировать личное 

подсобное хозяйство. Пресса подала эту информацию как решение укрепить 

отношения  рабочего класса с крестьянством, стереть границы между ними, 

сблизить города и деревни. Авторы статей в центральной печати писали, что 

крестьянин сейчас может купить все необходимое в магазине, для этого не надо 

держать своё личное хозяйство. Веками устоявшиеся традиции рушили одним 

решением, не думая о последствиях.   

                                                           
50 Даутова Р. В. Роль средств массовой информации в культурном взаимообмене в период хрущевской 
«оттепели» // Ученые записки Казанского университета. 2010. № 5: Сер. Гуманитарные науки. С. 97. 
51 Даутова Р.В.  Н.С.Хрущев: «Подручные нашей партии – активные бойцы за её великое дело» // Ученые 
записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2010. № 4. С. 6. 
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В такой же необдуманной спешке Н.С. Хрущев решал проблемы в 

индустриальной сфере, промышленности, строительстве, экономике.   

Выступления руководящих работников совнархоза публиковались в 

центральных, республиканских, краевых и областных  газетах. Печатались 

только позитивные материалы, игнорируя бюрократизацию, поглощающую 

экономику. Страницы газет  сообщали об успехах экономической реформы и о 

перевыполнении задания по выпуску продукции для нужд республики, края, 

области. Освещались пятилетние планы и семилетка. Периодические издания 

объясняли суть государственных реформ, поддерживали инициативу 

передовиков, новаторов промышленности и сельского хозяйства. Главный  

герой СМИ «оттепели» выглядит уникально счастливым человеком, потому что 

его личное совпадает с общественным. А его упорство воспринимается как 

чисто коммунистическое качество. В СМИ тех лет мы видит не 

«фотографирование» фактов, а перманентное улучшение их в стремлении стать 

лучше.52 

Со второй половины 1950-х годов материалы о формировании 

общественных отношений в городе и на селе стали многообразнее. 

Аналитические статьи в «Правде», «Интервью дня» в «Советской России», 

социально-экономические очерки в «Комсомольской правде», беседы в 

«Известиях» поднимали насущные вопросы жизни страны в условиях 

демократизации, вызванной «оттепелью». 

Печать обращается к многообразным жанрам и формам, чтобы показать 

широкий спектр проблем, связанных с осуществлением экономической 

реформы. Центральные и местные газеты публикуют постановочные статьи, 

теоретические консультации, экономические обзоры, обозрения, ответы на 

вопросы читателей, экономические заочные конференции и др. Ведущие 

издания – «Правда», «Известия», «Экономическая газета», «Сельская жизнь», 

                                                           
52 Даутова Р.В.  Н.С.Хрущев: «Подручные нашей партии – активные бойцы за её великое дело» // Ученые 
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многие республиканские газеты – всесторонне освещают важнейшие 

экономические проблемы реформы. 

Торжественно отмечались знаменательные даты в жизни страны – 40-

летие Октябрьской революции, 40-летие образования СССР. В честь этих дат 

готовились целевые номера, специальные полосы, посвященные всем 

республикам Союза ССР, проводились фотоконкурсы.  В центральной и 

местной печати вводились постоянные рубрики: «Умножим богатство 

Родины», «Трудовые подарки Октябрю», «Больше продукции, меньше затрат!», 

«Юбилейному году – высокий урожай», «Юбилейная вахта Москвы», 

«Юбилейный шаг Урала», «Советская Армения – к юбилею», «Земля, 

преображенная Октябрем» и др. 

Ежедневная рубрика на первой полосе «Правды»  - «Идем к Октябрю» 

публиковала  материалы  о трудовых победах горняков, машиностроителей, 

металлургов, представителей десятков других профессий промышленности и 

сельского хозяйства. Тысячи писем пришли в редакцию «Правды» в ответ на ее 

просьбу рассказать на страницах газеты о своей жизни, прислать документы, 

материалы и фотографии, отражавшие памятные вехи в жизни авторов писем. 

Сотни подобных размышлений, документов, фотографий увидели свет в 

специально открытой газетой рубрике «О времени и о себе». 

Среди юбилейных циклов публикаций в многонациональной советской 

журналистике особое место заняли материалы рубрики «Октябрь в судьбах 

людей». Появившаяся в «Правде», она получила свое развитие и продолжение 

во многих республиканских, краевых и областных газетах. В значительной 

своей части – это очерки о людях, трудовой, духовный и нравственный мир 

которых целиком отражал идеал общества, строящего «коммунистическое 

завтра».53 

На протяжении 1920-1950-х годов формировались основные черты 

советской журналистики. С 1922 года в стране меняется политический режим, 

вместе с ним происходит становление журналистики. 1920-е года – это время 
                                                           
53 Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. М. Изд-во Моск. ун-та, 1999. С. 288. 
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массового развития печатной периодики, когда печать активно обеспечивается 

кадрами, реконструируются и оснащаются новым оборудованием типографии и 

наблюдается рост печати, в том числе рассчитанной на широкую рабочую 

читательскую аудиторию. Региональная пресса в силу централизованности 

вбирала в себя эти черты. Региональные издания 1920-х годов делятся на 

общепартийные и массовые крестьянские газеты. От читательской аудитории 

зависело количество выходивших изданий в губернских и областных центрах. 

В период Великой Отечественной войны страна была вынуждена 

перестроиться на военный лад, вместе с ней перестроилась и печать. Для 

оперативной передачи информации о событиях на фронте и в тылу был создан 

авторитетный правительственный информационный орган – Совинформбюро. 

Пресса освещает военное положение страны и боевые действия Советской 

Армии, призывает все силы бросить на достижение победы.  Писатели, 

публицисты, поэты, журналисты, драматурги встали со всем советским 

народом на защиту своего Отечества. В региональной печати был уменьшен 

формат, полосность и периодичность изданий. Партийные и советские органы 

через областную печать вели разъяснительную работу среди населения по 

выполнению напряженных планов.  

Во второй половине 1950-х годов происходит некоторые изменения. 

Выявились некие противоречия, с одной стороны культ личности И.В. Сталина 

осуждался, с другой -  культ личности Н.С. Хрущева возрастал, в печати 

чувствовалась свобода, но в тоже время за неугодные публикации авторам 

запрещали заниматься их деятельностью. В период хрущевской «оттепели» 

средства массовой информации  меняют характер, содержание, оформление. 

Новые виды прессы возникают с разрешения ЦК КПСС, Перед региональной 

журналистикой были поставлены задачи охранительного и пропагандистского 

характера. В штаты редакций привлекались рабочие и сельскохозяйственные 

корреспонденты.  Велось обучение журналистов в специализированных 

заведениях и на курсах.  Основной темой периода «оттепели» стало сельское 

хозяйство.  
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2  ОСОБЕННОСТИ ГАЗЕТЫ «АМУРСКАЯ ПРАВДА» В СОВЕТСКИЙ 

ПЕРИОД 

 

2.1 История развития «Амурской правды» в системе СМИ Амурской 

области 

1 февраля 1918 года Благовещенский Совет взял власть в городе и 

области. Своего издания у большевиков не было, поэтому они собственными 

силами приступили к изданию газеты, для пропаганды Советской власти и 

разъяснения политики партии. 

Совету рабочих и солдатских депутатов с большим трудом удалось 

договориться с одной из частных типографий о печати. Еще труднее оказалось 

создать редакционный коллектив. Во главе стал опытный марксист Яков 

Григорьевич Шафир, руководивший в ту пору Благовещенским комитетом 

большевиков. Сотрудниками редакции были: наборщик Савва Колейко, 

черноморский матрос Петр Суслов, оказавшийся первым репортером и первым 

рабкором советской большевистской печати на Амуре, бухгалтер Александр 

Казин, решивший сменить свою профессию на обязанности секретаря 

редакции. Именно благодаря усилиям Казина вышел тиражом 600 экземпляров  

первый номер газеты «Известия Благовещенского Совета рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов» 24 февраля 1918 года, накануне открытия IV съезда 

трудящихся Амурской области, который заявил о признании власти Советов 

рабочих и крестьян. Подобное название означало, что её распространение  и 

влияние не ограничивалось населением города. 54 

По воспоминаниям известного амурского краеведа Г. С. Новикова-

Даурского, редакция и типография «Известий...» работали дружно и по-

боевому. Наборщики и печатники, а также другие сотрудники редакции, в том 

числе и сам главред не считались со временем и не думали жаловаться на 

усталость. Ни у кого, кроме Я. Г. Шафира, не было журналистского опыта. В 

первое время газета версталась довольно беспорядочно, на ее страницах можно 
                                                           
54 Шиндялов Н. Амурская правда. Это нашей истории строки. Благовещенск.  С. 4. 
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было встретить немало грамматических ошибок и опечаток. Читатели газеты 

мало обращали на это внимание, для них был важен смысл статей. 

Газета публиковала материалы областного крестьянского съезда, 

информировала о жизни страны, знакомила с декретами молодой Советской 

власти, публиковала наказы крестьянских сходов и собраний. 55 

В течение последующих двух лет название издания менялось, в связи с 

событиями, которые происходили на тот момент в регионе.  

События 6 — 12 марта 1918 года в Благовещенске, известные как 

«Гамовский мятеж», прервали на время издание газеты. Выпуск возобновился 

15 марта 1918 года, практически сразу после подавления мятежа.  В тот день 

вышел седьмой номер газеты «Известия Благовещенского Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов». Крупным шрифтом были напечатаны 

призывы: «Вся власть Советам рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов!», «Только единение рабочих и крестьян, городской и деревенской 

бедноты – залог победы над контрреволюционной буржуазией и её 

пособниками, залог торжества дела мира и дела организации народного 

хозяйства». Вместе с тем газета продолжала публикацию протоколов 

крестьянского съезда. Помещены были также решения и распоряжения 

советских органов власти.56 

 Со следующего, восьмого номера, выпущенного 17 марта, газета была 

переименована в «Известия областного Совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов», а с 14 апреля в связи с провозглашением Амурской 

области трудовой социалистической республикой она стала называться 

«Известия Совета трудящихся Амурской социалистической федеративной 

республики». 

К прежнему составу редакционного коллектива прибавились новые 

сотрудники, в числе которых были два начинающих поэта — И. И. Корытов и 

А. В. Пугин. Заместителем редактора стал Г. В. Артюхов. Упомянутый Савва 
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Колейко был назначен техническим редактором, он же совмещал по должности 

выпускающего и метранпажа. Петр Суслов один освещал почти всю городскую 

хронику, реферировал заседания и даже находил время писать фельетоны. 

В конце августа 1918 года, когда часть сотрудников и работников 

типографии ушла на фронт, издание газеты прекратилось. Вторгшиеся в 

Благовещенск в сентябре 1918 года белогвардейские и японские войска не 

только уничтожали каждый попавший в их руки номер Советских 

«Известий...», но и жестоко расправлялись с сотрудниками редакции. 26 марта 

1919 года в числе многих амурских партийных работников был расстрелян Я. Г. 

Шафир; через сутки, 27 марта, убили в тюрьме И. И. Корытова. Савва Колейко 

стал инициатором голодовки политических заключенных и был издателем 

подпольной тюремной газеты. 12 марта 1919 года он умер в тюрьме от тифа. 

На смену газете «Советов»  появились листовки, размножаемые на 

гектографе, а то и рукописно, распространяемые от человека к человеку. Затем 

руководство народного сопротивления организовало типографию в тайге, при 

штабе военно-полевого коллектива. И 14 декабря 1919 года, накануне 

Ромненского съезда трудящихся области, когда в Приамурье ещё оставался 

оккупационный режим, вышел первый номер таёжной газеты «Красный клич» 

(редактор Борис Добровенский). Вышло всего пять её номеров, последний из 

них – 7 февраля 1920 года57. 

В 1920 году газета в последний раз сменила своё название,  под которым 

выходит и сейчас. 8 февраля 1920 года вышел первый номер «Амурской 

правды», тиражом 2000 экземпляров. Решение о ее издании было принято 

вновь сформированным временным Благовещенским исполкомом Совета. В 

состав редакции вошли большевики М. А. Трилиссер, совмещавший 

обязанности руководителя газеты с должностью председателя Благовещенского 

комитета большевиков, П.Н. Караваев, опытный партиец, в апреле 1920 году 

принявший у Трилиссера редакторскую эстафету, и вчерашний меньшевик, 
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вступивший в партию большевиков, журналист и поэт Г.И. Шпилев, 

редактировавший «АП» с 1921 года до марта 1923 года.  

В 1921 году партийные и комсомольские ячейки усилили политико-

массовую работу среди населения Амурской области. Был увеличен тираж 

газеты «Амурская правда»,  приложением к которому стала страничка для 

крестьянина. Началось издание молодежной газеты «Молодая гвардия»58.  

Руководство нашей области уже после Великой Отечественной войны 

решило считать днём рождения «АП» 24 февраля 1918 года, мотивируя это тем, 

что при всей своей «разноименности» речь идёт об ОДНОЙ газете, у которой 

ОДНА мать-издатель – Советская власть и Единая суть – защита интересов 

трудящихся. Так «Амурская правда» стала старше на два года59. 

С марта 1923 года редактором «Амурской правды» становится В.Е. 

Костерин, с 24 сентября 1926 года его сменяет Б.Н. Цыганов, при котором 

видоизменяется дизайн газеты, с 5 июля 1927 года ответственным редактором 

становится А. Радин, его сменяет в апреле 1928 года И. Базилев, ему на смену 

приходят в сентябре 1928 года Б. Забрусков, в октябре того же года В. Сергеев. 

Неизменным в газете оставался  слоган (или, как его называли в советское 

время, «постоянный призыв»). Располагающийся на главной странице «АП», он 

гласил «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».  

После образования в 1922 году Союза Советских Социалистических 

Республик на Дальнем Востоке возросла роль «Амурской правды», как  главной 

местной газеты. Она были и информатором, и агитатором, и организатором, 

помогая амурским властям на главных направлениях социалистического 

строительства.  

Когда в стране появились пятилетние планы, «Амурская правда» 

постоянно показывала ход воплощения пятилеток в практические дела в 

родном крае.  
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В годы Великой Отечественной войны газета «Амурская правда» по-

прежнему оставалась главным источником информации для населения 

Амурской области. Выполнение поставленной задачи происходило в непростых 

условиях: ухудшилась материально-техническая база газеты, остро ощущался 

дефицит газетной бумаги, сократились рабочие площади редакции, сократился 

и часто менялся коллектив сотрудников. Постановление ЦК ВКП(б) от 20 

августа 1941 г. «О районных газетах» перестроило систему региональной 

печати: были уменьшены формат, полосность и периодичность изданий. 

Подобные изменения коснулись и газеты «Амурская правда».60 

Редактировали газету в военные годы с сентября 1940 года Д. Королев, с 

марта 1942 года – П.Е. Чередниченко, с августа 1944 года – И. Коршунов. 

Творческий коллектив  «амурправдистов» накануне и в начале войны был 

небольшим:  редактор, его заместитель, ответственный секретарь, четыре 

заведующих отделами и лишь два литературных сотрудников.  И ни одного 

штатного собкора в городах и районах области. Но и из его малочисленных 

рядов уходили журналисты на защиту Отечества с оружием в руках. Первым, 

уже в июле 41-го, убыл на фронт сотрудник редакции А. Кочурин. Призвали на 

флот заведующего отделом промышленности Николая Ючкова. Он сражался с 

фашистами в рядах морских пехотинцев . Его родственники получили скорбное 

извещение: «Пал смертью храбрых при освобождении города Смоленска».  В 

ряды Советской Армии ушли заместитель редактора Сергей Козлов и 

литсотрудник сельскохозяйственного отдела  Евсей Миндлин. Оба участвовали 

в боевых действиях против японских милитаристов и погибли на полях 

сражений в Маньчжурии.  

Так, своими «малыми силами» редакция несла патриотическую 

напряженную вахту все четыре года войны – Великой, Отечественной, 

Священной. «Амурская правда» служила боевым колоколом, звавшим амурчан 

                                                           
60 Изюмова Л.В. Областная газета «Красный Север» как исторический источник по изучению советского 
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на самоотверженный бой и труд вместе со всем советским народом во имя 

Победы. Когда возник острый дефицит бумаги в стране, стали печатать газету 

не на четырех – только на двух страницах, а с марта 1943 года с шестиразового 

выпуска в неделю перешли на пятиразовый. Но набат, именуемый «Амурской 

правдой» не умолкал. 61 

«Все силы – на помощь фронту!» - этот лозунг не сходил со страниц 

газеты все годы войны. И долгожданная победа наступила. Но летом-осенью 

1945 года война продолжилась на Дальнем Востоке. «Амурская правда» 

оказалась прифронтовой газетой. Тогдашний её редактор И. Коршунов 

впоследствии вспоминал, как его 8 августа 1945 года срочно пригласил первый 

секретарь обкома партии и поставил задачу: немедленно отправить половину 

состава редакции «Амурки» с необходимым запасом бумаги и 

полиграфическим оборудованием из Благовещенска в город Свободный. Если 

вдруг очередной номер газеты не будет возможности отпечатать в областном 

центре, то его надо выпустить непременно там, в тыловом Свободном. Под тем 

зловещим «вдруг» подразумевалось: если редакция и типография в 

Благовещенске внезапно попадут под обстрел или бомбежку со стороны 

японцев. 62 

Но благодаря стремительному наступлению Красной Армии, которая не 

позволила противнику навредить чем-то советской территории,  «АП» 

продолжала дальше беспрепятственно печататься  на своем постоянном месте. 

Проходящим через Благовещенск советским воинам  сотрудники редакции 

раздавали отпечатанную последнюю сводку Совинформбюро, свежий номер 

«Амурской правды». За наступавшими в Маньчжурии частями поспешил 

спецкор «Амурской правды» Филарет Плосков, и вскоре в газете стали 

печататься его корреспонденции с фронта. «Для редакции и типографии в это 

время все смешалось. Трудно было различить, где день, где ночь – работали 

непрерывно, - вспоминает экс-редактор Коршунов. - …Так жила редакция 
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«Амурской правды» вплоть  до начала сентября 1945 года, когда в результате 

разгрома империалистической  Японии её правительство подписало акт о 

безоговорочной капитуляции». 63 

3 сентября  наша страна опять отмечала Победу! Так как «Амурская 

правда» по графику в тот день не выходила,  редакция напечатала и выпустила 

тысячным тиражом листовку – экстренный выпуск, куда поместила текстовое 

обращение И.В. Сталина к народу в связи с безоговорочной капитуляцией 

Японии.  А уже на следующий день газета вышла с рассказом о массовых 

митингах и гуляниях амурчан по поводу Победы.  

Каждый выпуск «Амурской правды» в годы Великой Отечественной 

войны был посвящен мужеству и несгибаемой воле к победе наших земляков-

амурцев. Рассказ о тяжёлых сороковых годах «АП» ведет правдиво, сурово и 

страстно, уделяя особое внимание героям фронта и тыла,  бессмертному 

подвигу амурчан.  

В период «хрущевской оттепели» газета «Амурская правда» все так же 

принадлежит ЦК ВКП(б) и используется партией как орган пропаганды 

населения.  

На Пленуме ЦК КПСС руководители страны решили взяться за 

восстановление разрушенного войной сельского хозяйства.  «Амурская правда» 

освещала все события, связанные с поставленными задачами  

Коммунистической партии в Амурской области. Кроме того, в редакции 

«Амурки» состоялось собрание, на котором коллектив решил рекомендовать 

начинающего газетчика и молодого коммуниста Л. Сарапаса на руководящую 

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

целесообразным оставить его на журналистском поприще, где боевые 

газетчики-аграрники тоже очень нужны.64 Тем самым редакция показала, что  

не только может освещать события, но ещё и выделяет своих сотрудников для 

оказания помощи трудящимся.  

                                                           
63 «Амурская правда глазами» её редакторов. Благовещенск. Изд-во «Дважды два», 2013. С. 18. 
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Редактировали газету в эпоху «оттепели» с июня 1954 года П.А. Уханов, с 

сентября 1955 года на посту его сменяет М.Г. Карбивничий, а в сентябре 1958 

года ему на смену вновь приходит П.А. Уханов.  

В «Амурской правде» кроме редактора, зам.редактора, ответственного 

секретаря появился так же в 1957 году зам.ответственного секретаря. Кроме 

того, редакция делилась на отделы: «Пропаганды и партийной жизни»; 

«Промышленно-транспортный»; «Сельскохозяйственный и информационный»; 

«Культуры и быта»; «Писем трудящихся и приём объявлений». 

Тираж газеты с 1955 года составлял 80000 экземпляров, а с 1957 года 

увеличился до 85000 экземпляров.  

2.2 Дизайн и структура издания 

Дизайн газеты своеобразная визитная карточка издания. Именно с 

внешнего вида начинается знакомство читателя с газетой. По ее оформлению 

он сам может судить о том значении, которое редакция придает конкретному 

сообщению. Если же читатель знает, как обычно газета подает аналогичные 

материалы, то определит и значение события, отраженного в данной 

публикации, – иными словами, облик издания может служить средством 

ориентации в событиях современности.65 

С 1920 года название газеты не меняется. И в 1920-х годах, и во время 

Великой Отечественной войны, и в период хрущевской «оттепели» оно состоит 

из двух слов и указывает на характер издания и круг его читателей – «Амурская 

правда».  Название газеты, как рисунком шрифта, так и размерами  выделяется 

среди других заголовков первой полосы во все времена. В 1922-1926 годах 

название располагалось в левом верхнем углу. Слово «правда» печаталось 

большими заглавными буквами, а вот слово «амурская» значительно уступало 

сочетаемому слову размером и жирностью шрифта.  В начале 1942 года газета 

решила поэкспериментировать в написании названия (Приложение А), но уже к 

маю этого же года вернули прежнее ровное жирное написание «Амурской 

правды».  Название газеты периода  «оттепели» печаталось тем же шрифтом, 
                                                           
65 Табашников И. Н. Газета и дизай. Тюмень, 1994. С. 79. 
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который использовался в начале 1942 года. И во время Великой Отечественной 

войны, и в период хрущевской «оттепели» слово «правда» печаталось в два 

раза больше слова «амурская». Название в эти два периода располагалось в 

левом верхнем углу.  

Обязательным во все годы был слоган «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!». Он всегда располагался над названием газеты, набирался 

заглавными курсивными буквами и подчеркивался тонкой прямой линейкой. 

Но когда редакция экспериментировала с названием газеты в 1942 году, то 

слоган писался не курсивом, а прямым шрифтом.  

Всегда строго под названием издания размещалась информация об 

издателе «Амурской правды». Если издатель менял своё название, газета 

меняла его написание. В 1922-1926 годах информация об издателе писалась в 

одну строку, в период Великой Отечественной войны - в 1-2 строки, а в 1955-

1959 годах – в 2-3 строках.  

Каждый выпуск газеты «Амурская правда» имел свой порядковый номер. 

В 1941-1945 и 1955-1959 годах к порядковому номеру добавился ещё и номер, 

который велся от 1 января каждого года. Кроме того в каждом номере 

указывались календарные сведения (дата выпуска: день недели, число, месяц, 

год). В 1922-1926 годах эти данные размещались в одной строке под 

издателями, в период войны - в строчной таблице под названием или издателем 

газеты. Но в номерах с января по май 1942 года эти сведения выходили в 

рамочке справа или слева от названия издания. Сверху вниз одно под другим 

печаталось: год выпуска, месяц, число, день недели, порядковые номера  и цена 

(Приложение Б).  А с 13 февраля 1945 года дизайн рамочки видоизменяется. 

Теперь число публикуется слева размером на две печатные строки, справа на 

первой строке указывается месяц и год выпуска, на второй -  день недели. Под 

числом располагается номер от первого выпуска и номер от 1 января каждого 

года. В период «оттепели» выходные данные размещались справа от названия 

газеты в рамочке, в которой  сверху вниз указывались порядковые номера 

выпуска, день недели, число, месяц и год.  Иногда, когда номер был посвящен 
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какому-либо праздничному событию, эти данные размещались в строчной 

таблице под учредителем издания (номер за 5 апреля 1959 год, посвящен 

началу посевной).  

В 1922-1926 годах в газете указывалась цена на объявления, цена за один 

номер и условия подписки. Эти сведения были помещены в две рамки справа от 

названия газеты.  С 26 августа 1926 года  цена отдельного номера стала 

располагаться над названием газеты, а цена на объявления сдвинулась влево.  В 

период Великой Отечественной войны цена на объявления и условия подписки 

уже не публиковались, но  всегда рядом с выходными данными указывалась 

цена за отдельный номер. Она печаталась либо в строчной таблице, либо в 

рамочках – все зависело от размещения даты выхода.  Во времена правления 

Н.С. Хрущева цена за номер «Амурской правды» располагалась под рамочкой 

выходных данных.  

Так как справа от названия газеты были размещены разные сведений об 

«Амурской правде», краткого экскурса в номер  в 1922-1926 годах не 

существовало.  Но после прихода нового редактора Б.Н. Цыганова газета 

приобрела новые элементы в дизайне, сохранив при этом старые.   26 августа 

1926 года вышел видоизмененный  1914 номер газеты. На первой полосе 

появился анонс «Сегодня в номере». Эта же рубрика с  января по апрель 1942 

года располагалась на полосе с названием газеты  справа. После она исчезла и 

до ноября 1944 года не возобновлялась, пока на смену не пришла рубрика 

«Сегодня  в газете», которая просуществовала до марта 1945 года. Когда 

рубрика отсутствовала в годы войны, редакция помещала на её место 

небольшой текст о самых важных событиях на этот день, будь то победы 

Красной Армии или начало и завершение сельскохозяйственных работ, а может 

и призыв о помощи фронту. С 1955 года на том же месте вновь появилась 

рубрика «Сегодня в номере» (Приложение В).  А уже в 1958 году она перестала 

существовать.  

На всех страницах газетных номеров «Амурской правды», кроме первых, 

оформлялся колонтитул, куда входили название газеты, номер страницы и 
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номер выпуска. К этим данным в 1941-1945 и 1955-1959 годах добавляется ещё 

и дата выхода. Колонтитул оформлен верхней строкой, которая размещается 

над полосой на весь ее формат и отбивается снизу от текста газеты прямой 

линейкой. У наружного края линейки ставят номер страницы, у внутреннего 

края — номер выпуска. В периоды войны и «оттепели» у внутреннего края 

колонтитула печатался номер  и дата выхода выпуска. Между номерами 

страницы и выходными данными, посередине полосы размещалось название 

газеты. 1 января 1942 года вышел номер, в котором колонтитул оформлен по-

другому. Он был размещен с наружного нижнего края страницы, строго под 

колонкой. В колонтитуле указывалось в кавычках название газеты, под 

названием размещалась дата выхода, а справа – номер страницы. Только сверху 

колонтитул был отделен от основного текста отрывистой линией.  

С форматом газеты связано число текстовых колонок на полосе. В 1922-

1926 годах «Амурская правда» выходит форматом  А3 с текстом из 5 колонок. 

Во время Великой Отечественной войны газета имеет формат А2. Но с 5 мая по 

13 сентября 1942 года газета выходила меньшим форматом - А3. На формате 

А2 текст размещался на 6 колонках (исключением можно назвать номер за 27 

января 1945 года, где на первой полосе текст делился всего на 3 колонки 

(Приложение Г) и номер за 10 мая 1945 года – 2 колонки на главной страницы), 

а на А3 – сначала на 4, а с 26 мая на 5.  В годы хрущевской «оттепели» газета 

выходит форматом А2 с 7 колонками. Для разделения и выравнивания текста на 

страницах «Амурской правды» всегда  используют прямые межколонные 

линейки. В 1941-1945 и 1955-1959 годах некоторые материалы выделяются 

разными графическими рамками. 

В номерах за 1922-1926 года выходные сведения, такие как адрес и 

телефоны редакции, адрес типографии указывались на первой полосе, в 

рамочке справа от названия газеты. С 26 августа 1926 года, они сменили своё 

местоположение и печатались в одной строке. В «подвале» Амурской правды», 

размещенном на 5 страницы, обычно указывали редактора и издателя. А вот в 

военные годы адрес и телефоны: редактора, зам.редактора, секретаря, всех 
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отделов (партийной жизни, пропаганды, сельскохозяйственного, писем и 

объявлений) -  входили в состав «подвала», расположенного снизу на 

последней страницы номера. От основной структуры текста он отделялся 

линейкой по всей ширине страницы.   После «подвала» указывалась 

типография «Амурской Правды», в которой и печаталась газета. Но с марта 

1945 года выходные сведения были перенесены на первую полосу и 

размещались сразу же после рамочки с датой выхода номера.  А уже в 1955-

1959 годах они были возвращены на последнюю страницу в «подвал». В эти 

годы к номерам телефонов добавились номера зам. ответственного секретаря, 

бухгалтерии, ночной редакции и типографии.  На протяжении нами 

рассматриваемых периодов  после всех материалов, но перед объявлениями 

указывался ответственный редактор выпуска.  

Номер «Амурской правды» в 1922-1926 годах выходил шестиполосным 

изданием, в дефицитный период войны объём составлял две страницы, лишь 

несколько номеров достигли  объема в четыре полосы, как в годы «оттепели». 

Но среди выпусков были и исключения. Иногда случалось так, что амурчане 

вместо шести читали восьми полосную газетку. Первый восьми полосный 

номер вышел 22 сентября 1925 года. Дополнительные полосы  были  отданы 

под рубрики «Справочник у кого и где покупать» и  «Медицинский указатель».  

18 ноября 1925 года вышел следующий восьми полосник, на 7 и 8 странице 

которого располагался «Справочник у кого и где покупать в Благовещенске».  1 

января 1926 году вышел номер, который был увеличен  из-за отчётов по 

прошествии года и планов на будущий год. Другой номер за 21 января был 

выпущен спустя 2 года со смерти Ленина.  «Ленин умер, но жива 

коммунистическая партия, которая доведёт дело Ленина до конца», - гласил 

главный заголовок номера.  21 февраля вышел номе с последними двумя 

страницами подписки от государственного издательства РСФСР 

Периодсектора. Читателям предлагалось выписать бесплатно любой из 

предложенных журналов, который они не могли себе позволить из-за 

недостатка лишних средств, предоставив при этом всего лишь десять подписок 
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на год от своих друзей, коллег и знакомых на тот же самый журнал.  А 28 

февраля вышел номер с подпиской на книги от того же издательства, что и 

ранее. Условия подписки и предложенные книги были расположены на 7 и 8 

полосе газеты «Амурская правда».  В период «оттепели» вместо четырех 

полосного издания иногда выходили шестиполосные спецвыпуски, 

приуроченные к определенным датам. 19 февраля 1956 года вышел в свет такой 

номер, посвященный ХХ съезду КПСС. Среди спецвыпусков можно отметить 

так же четырех полосные номера за 22 апреля, посвященные Ленину (22 апреля 

1958 год); международному женскому дню (8 марта 1957 год) и другим 

торжественным датам.  

Под объявления в 1922-1926 годах было отдано от 1,5 до 2 страниц 

издания. В период войны объявления занимали меньше 1/8 части страницы, а в 

годы хрущевской «оттепели» - ровно 1/8 часть полосы.  

Чтобы привлечь внимание читателя заголовки и подзаголовки материалов 

«Амурской правды», а так же названия рубрик в нами рассматриваемых 

периодах печатались разным шрифтом, разной высотой, разной степенью 

жирности и с разным отступом. 

Чтобы дополнить содержание, прибавить наглядности, увеличить 

желание читать газету некоторые материалы сопровождались рисунком, 

изображением или фотографией. С 1922 по 1925 года газета выходила только с 

карикатурными изображениями («Переговоры с Китаем», «Как бы не набили 

оскомину», «Летнее бешенство английского пса») и портретными рисунками 

(портрет товарища Рокоши), а так же были пару номеров, где наглядно был 

предоставлен фрагмент нарисованной карты (план гор Шанхая). А уже с 1926 

года стали появляться фотографии, но рисунки и карикатурные изображения не 

исчезают со страниц «АП». Карикатуру можно встретить в номерах за 30 

декабря 1942 года (Приложение Д).  В годы Великой Отечественной войны 

материалы из номера в номер сопровождаются фотографиями. Они могут быть 

как на первой, так и на других полосах. От 1 до 4 фотографий с изображением 

людей, действий, рабочих процессов все чаще можно встретить на одной 
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страницы. В номерах «Амурской правды» можно найти оригинально 

оформленную доску почета (15 мая 1942 года (Приложение Е)) и картинные 

заголовки (9 мая 1942 года (Приложение Ж)). Так же выходили номера, в 

которых был только один текст. А вот в 1955-1959 годах выпуски без 

изображений не встречаются. Кроме фотографий на страницах издания очень 

редко  можно встретить отчетные таблицы (30 августа 1959 год), схемы. На 

одной полосе стараются разместить несколько фотографий.  

Если в 1922-1926 годах встретить объявление с изображением было 

сложно, то в годы войны и «оттепели» все чаще можно было натолкнуться на 

иллюстрированную рекламу. (29 декабря 1942 года, 13 декабря 1957 год). 

В середине 20-х годов важные объявления о собраниях и 

государственных сообщениях помещены были в прямоугольную рамку, 

которая   располагалась в любом месте полосы. В годы войны и «оттепели» 

такое оформление «Амурская правда» больше не применяла. 

Таким образом, дизайн от периода к периоду видоизменяется, но не 

кардинально. Во всех рассмотренных нами периодах редакция периодически 

экспериментирует с высотой и шрифтом в написании названия газеты. 

Календарные сведения и номера выпусков из строчной таблицы под названием 

или издателем газеты перемещаются в рамочку. В 1922-1926 годах «Амурская 

правда» выходит форматом А3 с текстом из 5 колонок, во время Великой 

Отечественной войны –  А2 с 6 колонками (в 1942 году в связи с дефицитом 

бумаги выходит форматом  А3 с 4-5 колонками), в годы хрущевской 

«оттепели» – А2 с 7 колонками.  С 1941года материалы выделяются разными 

графическими рамками. 

С 1926 года появляется анонс номера, который, то исчезал, то 

возвращался на протяжении всех трех периодов. В 1922-1926 годах  объявления 

занимают от 1,5 до 2 страниц издания, в период войны – меньше 1/8 части 

страницы, а в годы хрущевской «оттепели» - ровно 1/8 часть полосы. 

Визуальная составляющая газеты менялась на протяжении всех периодов: в 

1920-х годах она представлена карикатурами и схемами, в период Великой 
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Отечественной войны появляются фотографии на страницах «Амурской 

правды», в годы «оттепели» количество фотографий на странице 

увеличивается.  

2.3 Проблемно-тематический комплекс газеты 

В 1920-х годах «Амурская правда» была информатором, агитатором, 

организатором, помогая амурским властям на главных направлениях 

социалистического строя. Генеральными в те годы были три темы: борьба за 

претворение в жизнь грандиозных программ индустриализации нашего 

региона, проведение здесь коллективизации сельского хозяйства, 

осуществление культурной революции.66 На страницах «АП» можно было 

встретить материалы о восстановлении разрушенного гражданской войной 

народного хозяйства, о развитии промышленной базы, которая решит вопрос с 

безработицей. О жизни, проблемах, успехах и печалях сел в ходе 

коллективизации писали в каждом номере.  В декабре 1925 года «Амурская 

правда» сообщила, что принятый план на 1925-1926 года впервые оказался 

бездефицитным. Значительную часть материалов «АП» составляли перепечатки 

из других газет и информационных  агентств.  

На первой полосе номеров «АП» обычно располагались отчеты о том или 

ином мероприятии, оставшаяся часть полосы была заполнена новостями других 

стран и городов из других газет и информационных агентств.  

Постоянная рубрика «Жизнь партии» наполнена материалами, 

касающимися деятельности партии, отчётами о проделанных работах, 

нововведениях, информациях о заседаниях.  

Доклады о работе разных организаций, новостные сообщения, жалобы и 

предложения читателей рабочего класса размещены в рубрике «Рабочая 

жизнь». Рубрика «Наша жизнь» наполнена  новостями, жалобами, 

требованиями жителей деревни принять меры. 

В рубрике «На том берегу» содержится информация о содержании 

комиссара на переплатах трудящихся  китайцев, «По городу» с жалобами и 
                                                           
66 «Амурская правда глазами» её редакторов. Благовещенск. Изд-во «Дважды два», 2013.   С. 11-14. 
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просьбами горожан принять меры и остановить беспорядок  в городе, «Рынок 

труда» - о специальностях, которые требуются организациям. А так же такие 

как «Хроника», «Извещения», «Отклики на заметки» представляют собой 

новостные объявления. Рубрика «Из залы суда» повествует о нелепом случае, 

связанном с нарушением закона. Одной из самых интересных рубрик является 

«Почтовый Ящик». Она представляет собой ответы редакционного коллектива 

на просьбы читателей и доступно объясняет, почему не опубликовали тот или 

иной присланный материал. Таким образом, редакция осуществляет обратную 

связь с читателем.  

Кроме того «Амурская правда» помогала своими вышедшими 

материалами читателям. В рубрике «Газета помогла» рассказывается о тех 

случаях, когда после вышедших в свет материалов стали проводиться проверки 

и о других случаях помощи газеты. 

Во время Великой Отечественной войны тематика  газеты кардинально 

меняется. «Амурская правда» была  общеполитическим областным изданием, 

одной из основных её задач того периода было информировать народ о 

положении на фронте. Кроме того через это издание правительство 

пропагандировало массы на достижение победы трудовыми силами тыла. И с 

этой задачей «Амурка» справлялась отлично. Со страниц издания не раз звучал 

призыв – рубрика «Все для фронта, все для победы!».  

В годы войны «Амурская правда» ежедневно публиковала сводки 

Совинформбюро. Перепечатки с информационного агентства подразделялись 

на утренние и вечерние сообщения. Рубрика «В последний час» сообщала 

точные сведения о войне за определенный период времени: количество потерь, 

местоположение войск, одержанные победы или поражения. Так же о ходе 

войны сообщала рубрика «Война на Тихом океане», которая строилась на 

обзоре телеграмм. На пресс-релизах из ИА «ТАСС» была сформирована 

рубрика «Зарубежные известия».  Все эти рубрики были постоянными и несли 

важную и значимую информацию для населения тыла.  
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Воевать не только на фронте, но и в тылу призывала газета своих 

читателей. Заголовки «Помощь фронту», «Самоотверженным трудом ковать 

победу», «Отлично работать! – требует фронт», «Работать, не покладая рук», 

«Дисциплина труда в колхозах – на уровне военного времени», «Наш колхоз – 

родине, фронту» призывали амурчан трудиться с удвоенной - утроенной силой.  

Для усиления потенциала народа производить на благо родине  

организовывались всесоюзные социалистические соревнования работников 

промышленности разных сфер. Если Красной Армии требовались средства для 

вооружения, «Амурская правда» призывала амурчан к их сбору, а впоследствии 

освещала количество собранных денег и на что они были потрачены. Жители 

нашей области не раз собирали  большую часть средств, за что были удостоены 

внимания и похвалы самого Сталина.  

Несмотря на то, что «Амурская правда» на 70-80% состояла из 

перепечатанных материалов других СМИ, все же остальная часть газеты была 

посвящена жизни Амурской области. Самая важная тема, которая освещалась 

на страницах издания – это тема сельскохозяйственных работ. Наша область 

была одним из важных регионов Дальнего Востока по сдаче урожая 

государству. С марта по ноябрь каждого года с полос издания не сходили 

материалы о работах колхозов и совхозов Амурской области. «Амурская 

правда» призывала готовить технику к севу ещё в зимних номерах: рубрика 

«По-фронтовому готовиться к севу!» материал «В ожидании теплых дней» за 

17 февраля 1943 года. Постоянными рубриками стали «Советы молодым 

трактористам» и «Советы молодым комбайнером», так как в годы войны в 

нашей области сельскохозяйственные машины осваивали женщины. Заголовки 

и рубрики «Подготовка к севу», «Край готовится к севу», «Отличной 

подготовкой – обеспечить успех сева», «Выше качество сева», «Больше мяса, 

молока, шерсти – фронту и стране!» призывали трудиться на полную мощь, что 

собственно и делали жители Амурской области. С 15 сентября 1942 года 

выходила рубрика «Дни фронтовой декады», в которой освещались итоги 

борьбы между соревнующимися района за первенство по сбору урожая. Не 
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забывала газета и похвалить - в сентябрьских номерах  «Амурская правда» 

печатала в рубрике «Доска почета» передовиков уборки урожая (19 сентября 

1942 года). 

«АП» являлась связующим звеном между фронтом и тылом. Через газету 

прошли тысячи писем с фронта и на фронт. Публиковались письма 

фронтовиков, матерей, друзей, родных, трудящихся (номер от 1 января 1942 

года).  

«Амурская правда» размещала на своих страницах стихи и произведения 

советских авторов и поэтов. В номере за 27 июня 1943 года в рубрике «Русские 

писатели о Родине» помещены отрывки писем, статей, очерков, повестей, 

стихотворений А.С. Пушкина, К.Ф. Рылеева, Н.В. Гоголя, В.Г. Белинского, 

Н.А. Некрасова и других.  

Тематика «Амурской правды» в 1955-1959 годах была направлена на 

восстановление. Первостепенное внимание руководство страны в период 

«хрущевской оттепели» уделяло проблемам тогдашней отечественной деревни, 

ослабленной войной и послевоенными трудностями. Осуществлялись 

намеченные штабом партии крупные меры в этой отрасли. Увеличивались 

госкапвложения в агропром, поставки ему современной техники, удобрений, 

стройматериалов, было существенно облегчено налоговое бремя селян, в 

колхозы и совхозы направлялись специалисты разных категорий.67  

На страницах своего издания «Амурская правда» размещала призывы к 

активным действиям в области сельского хозяйства в форме заголовка или 

рубрики. Например, в номере за 6 марта 1957 года рубрика звучит так: «Откорм 

свиней – большое дело, берись за это дело смело!»; в номере за 5 апреля 1959 

года рубрика гласит «Сельские труженики! Вы обязались посеять зерновые за 

10-12 дней. Крепко держите свое слово!». А после следила за изменениями в 

земледелии, в животноводческом производстве и делилась со своим читателем 

ежегодными улучшающимися результатами: заметка в номере «АП» от 5 

апреля 1959 года «Перевыполняют нормы».  
                                                           
67«Амурская правда глазами» её редакторов. Благовещенск. Изд-во «Дважды два», 2013.   С. 23. 
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Первая полоса газеты «Амурская правда» обычно, если речь не шла о 

поднятии сельского хозяйства,  была заполнена официальными сведениями: 

перепечатки с ИА «ТАСС», официальные письма, партийные новости, 

выступления товарищей КПСС.  

Из постоянных рубрик наблюдается только «Письма читателей», которая 

видоизменяет своё название: «Письма наших читателей» в 1955 году, «Письма  

в редакцию» - 1956 год, «Читатели сообщают» - 1957 год. В эту рубрику пишут 

все желающие высказаться люди, будь то жалоба или хороший отзыв.  

20 ноября  1955 года  в «АП» появился сатирический раздел «Ёж». Много 

лет его вел (в основном используя письма читателей) популярный фельетонист 

газеты, Дмитрий Андреевич Епифанов. Обращения читателей подавались в 

игровой форме, с ноткой сатиры. Туда входили жалобы на нерадивых соседей, 

которые «кормят хозяйство за государственный счёт»,  жалобы на бездействия 

руководства, плохие жилищные условия, на безалаберность работников сферы 

обслуживания.  После таких публикаций сразу же поступали «Товарищу Ежу» 

благодарности от услышанных читателей. «Ёж» так же считалась одной из 

постоянных рубрик «Амурской правды». 

Обязательным условием для журналистов «Амурской правды» было 

полное дословное изложение речи Н.С.Хрущева на страницах издания. 

Ветераны журналистики тех давних лет запомнили, что Никита Сергеевич 

очень любил произносить длинные-предлинные речи – и в Москве, и на выезде. 

Каждую речь велели полностью печатать в газетах. А это означало, что текст 

огромного выступления главного оратора страны нужно было долго принимать 

по телетайпу, потом шло огромное количество поправок, все это занимало 

львиную долю площади газетного номера. В такие дни сотрудники «Амурки» 

говорили: опять выступал Никита, опять придется допоздна работать в 

редакции, нашим материалам в номер семафор закрыт…68 

На страницах газеты представлены так же материалы не только 

журналистов, но и людей других профессий со всей области, которые охотно 
                                                           
68 «Амурская правда глазами» её редакторов. Благовещенск. Изд-во «Дважды два», 2013.  С. 27. 
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делятся с читателями своими успехами, проблемами, знаниями, отчетами. 

Материалы, представленные на 3 полосе «АП» за 9 марта 1957 года написаны: 

М. Козловой, свинаркой колхоза «Свободный» Завитинского района; А. 

Мазепа, свинарка чайной Тамбовского райпотребсоюза; А. Иванец, 

председатель колхоза «Украина» Советского района; А.Караваевым, главный 

зоотехник Бурейской МТС; К.Марковой, помощник прокурора 

Благовещенского района; В.Ивановым, начальник комбината «Дальвостуголь», 

кандидат технических наук.  

На страницах «Амурской правды» стали появляться рубрики «Кино», 

«Театр», «Библиография», «Шахматы».  

Жанры. 

В 1920-х годах «Амурская правда» не отличалась жанровым своеобразием. 

В основном материалы были представлены информационной группой жанров: 

отчеты, заметки. Письма от читателей, которые публикует «Амурская правда» 

занимают значительное место на страницах издания. Определенная часть 

газеты состоит из перепечатанных материалов.  

А вот уже в годы Великой Отечественной войны материалы, 

представленные в газете «АП» различаются по-своему жанровому 

своеобразию.  На страницах «Амурской правды» можно найти материалы 

информационной группы жанров: заметки, информационные отчеты, 

информационная корреспонденция. Кроме информационной в издании 

присутствуют материалы аналитической группы жанров: рецензия и 

рекомендация (совет). От художественно-публицистической группы жанров в 

«Амурской правде» присутствует очерк.   

В период «оттепели» к информационной группе жанров добавился 

репортаж. А вот аналитическая группа жанров представлена корреспонденцией, 

письмом, обозрением. Из художественно-публицистического жанра 

представлен фельетон: «Вторично подтверждаю» за 5 апреля 1959 года.  

Разберем на примерах жанры «Амурской правды». Самой популярной и 

часто используемой является заметка. Без заметки не обходится ни одного 
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номера. 2 февраля 1926 года выходит материал ««Амурский Пограничник» на 

рубеже первой годовщины» (Приложение З) в жанре заметки. В материале 

сообщается о скорой годовщине стенной газеты «Амурский Пограничник». 

Газета распространяется по частям пограничной охраны Амурской губернии в 

количестве 100 экземпляров. Автор пишет что «Амурский Пограничник» 

освещает все злободневные вопросы быта и учебы пограничной охраны и 

выдвигает очередные задачи воспитательной работы. Достижением газеты 

можно считать объединение вокруг неё 29 военкоров (не считая не регулярно 

пишущих), так как благодаря этому изданию удалось избежать различных 

упущений в своих материалах. Кроме этого автор говорит и о недостатках 

газеты – нет оформленных отделов, поэтому происходит путанность  в 

размещении материалов. На втором году существования «Амурского 

Пограничника» стоят задачи усилить свою работу в 

военнополитвоспитательном направлении и ещё полнее отражать бытовую 

сторону пограничной службы и закрепить работу военкоров. Марпург не 

сомневается в том, что поставленные задачи будут выполнены, потому что 

залогом газеты является его авторитет среди красноармейцев, их стремление к 

военкоровской работе и активность имеющихся военкоров.  

Ещё одна заметка представлена в номере за 25 мая 1942 года «268 

гектаров за смену» (Приложение И). В ней рассказывается, что 19 мая 

тракторист совхоза «Партизан» Иван Степанович Демиденко  засеял 212 

гектаров  сои. Эта весть облетела все отделения совхоза и на полях 

развернулось с большей силой соревнование за стахановские показатели. А 22 

мая Федор Никанорович Есипенко установил новый рекорд, засеяв 268 

гектаров земли, сэкономив при этом 167 килограммов горючего. 

Корреспондент «Амурской правды» сообщает, что это наивысшая выработка за 

все время сева в нашей области.  

Информационный отчет представлен в материале за 2 февраля 1926 года 

«Второй краевой съезд железнодорожников» (Приложение Й). Журналист 

сообщает о том, что 26 января в рабочем клубе хабаровских 
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железнодорожников открылся второй краевой съезд союза работников 

железной дороги. Съезд посетили 138 человек, 100 из них непосредственно с 

производства от станка. Съезд был открыт вступительной речью председателя 

ДБ ЦК Железнодорожников товарища Чухманенко.  После него слово дали 

секретарю крайкома партии товарищу Кубяку, который сообщил о трех  общих 

задачах союза железнодорожников. Свой отчет журналист завершил фразой: 

«Долой недостатки и мелочи! Да здравствует организованная работа, которая 

приведет нас к существованию социализма».  

Так же в жанре информационного отчета представлен материал за 14 мая 

1942 года «Боевой актив» (Приложение К). В. Витрищак описал собрание 

отличников всеобуча Благовещенска. На этот слет были посланы лучшие из 

лучших бойцы и командиры подразделений. Там они обменялись опытом, 

сдали зачеты. По итогу слета участники приняли решение поднять качество 

военного обучения трудящихся и подготовить для Красной Армии новые 

отряды метких стрелков, отличных пулеметчиков и автоматчиков.  

Материале «В восемь рабочих дней» (Приложение Л), опубликованный 

14 мая 1942 года, написан в жанре информационной корреспонденции. Авторы 

сообщают, что коллектив совхоза «Партизан» уже добился первых успехов на 

военно-полевых работах. В своей корреспонденции Г. Котенко и В. Глоба 

описывают подготовку к севу, бытовые условия рабочих, четкое следование 

графику: «Коллектив приступил к полевым работам с большим 

воодушевлением», «Каждый вечер в вагончиках проводились короткие 

производственные совещания, на которых подводился итог трудового дня», «С 

огромным воодушевлением  встретил коллектив совхоза первомайский приказ 

Наркома Обороны товарища Сталина. С новой силой развернулось 

социалистическое соревнование», - писали авторы.  

В номере за 13 декабря 1957 года в аналитической корреспонденции 

«Активные общественники» (Приложение М) поднимается общественная тема 

выборов в народные суды.  Автор П.Панин, токарь механического цеха 

Сковородинского паровозного депо, сообщает нам, что и он в числе 
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«паровозников» придёт на избирательный пункт. «В такие дни всегда у людей 

праздничное настроение. Иначе и быть не может: ведь мы выбираем свой, 

народный суд. Да и голосовать-то мы будем за тех, кого сами выдвигали. 

Каждый из нас знает кандидата не только в лицо, но и по совместному труду на 

одном предприятии и даже в одном цеху, по совместной деятельности», - 

пишет Панин.  Далее автор называет трёх кандидатов на  должность народного 

судьи и народного заседателя по округу из числа своих сослуживцев: 

начальника отдела кадров паровозного депо, начальника базы, старшего 

бухгалтера. О всех кандидатах Панин пишет положительные отзывы «С каким 

бы вопросом или просьбой к нему не обратился, он всегда старается ответить, 

разъяснить и, если есть возможность, помочь»,  «чуткие, отзывчивые люди, 

всегда готовые помочь товарищам по работе». Кроме того немало «теплых» 

слов автор говорит о действующем народном судье. Подводя итог, токарь 

пишет, что каждый из кандидатов достоин быть избранным на эту должность, 

потому что «выдвигали-то мы из своих коллективов лучших, самых 

достойных».  

От художественно-публицистической группы жанров в «Амурской 

правде» присутствует очерк.  Портретный очерк представлен в номере за 14 мая 

1942 года «Девушка в шахте» (Приложение Н). Очерк посвящен Ульяне 

Воеводе, машинисту электровоза. Девушка пошла по стопам отца и деда, 

которые были представителями древнего шахтерского рода. Ульяне было 

обидно, что её Кивдинские шахты, где она работала, сильно отстают, когда 

страна так нуждается в угле, когда победа Красной Армии зависит от 

количества добытого угля. Поэтому девушка винила себя и с каждым разом 

старалась перевыполнить план вдвое, втрое. Ульяна Воевода научилась 

экономить время, потрудилась над тем, чтобы максимально ускорить движение 

электровоза и полностью загрузить его мощность. В апреле девушка была  

награждена орденом «Знак почета». В своей речи она сказала лишь несколько 

слов: «Товарищи! За уголь воевать надо. Триста процентов дам, трехсотницей 

буду!».  
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В очерке «Птичница Ирина Зирька» (Приложение О) за 21 сентября 1959 

года поднимается тема животноводства. В материале рассказывается о молодой 

птичнице, которую три года назад назначили поднимать птицеферму. На тот 

момент Ирина проанализировала все проблемы и начала действовать: 

«привезла мелкого песку, насыпала в кормушки извести, древесного угля, 

наполнила рассохшиеся корыта водой».  Каждый раз она черпала знания из 

газетных материалов об опыте других ведущих птичников и исходя из своих 

собственных наблюдений. Благодаря стараниям птичницы Зирьки куры стали 

лучше нестись, привыкли к людям, их поголовье увеличилось, ферма успешно 

справлялась с заданием по сдаче продукции государству. Ирину признали 

«Лучшей птичницей года». 

В 1920-х годах главными темами на страницах «Амурской правды» были 

борьба за претворение в жизнь грандиозных программ индустриализации 

нашего региона, проведение здесь коллективизации сельского хозяйства, 

осуществление культурной революции.  Материалы сообщали о 

восстановлении разрушенного гражданской войной народного хозяйства, о 

развитии промышленной базы, которая решит вопрос с безработицей. О жизни, 

проблемах, успехах и печалях сел в ходе коллективизации писали в каждом 

номере.  Значительную часть материалов «АП» составляли перепечатки из 

других газет и информационных  агентств.  

В годы войны газета кардинально меняет свою тематику. «Амурская 

правда» информировала читателей о положении на фронте и в тылу, поэтому 

основная часть материалов перепечатывалась из других СМИ. Остальные 

материалы были посвящены сельскохозяйственным работам и помощи фронту. 

«Амурская правда» связывала людей с фронта и тыла с помощью публикуемых 

писем на своих страницах.  

Основной темой «Амурской правды» в годы «оттепели» является 

восстановление разрушенной страны. На страницах своего издания «Амурская 

правда» размещала призывы к активным действиям в области сельского 

хозяйства. Из постоянных рубрик популярны «Письма читателей» и 
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сатирический раздел «Ёж». Одной из обязательных задач издания было 

дословное перепечатывание речи генерального секретаря ЦК КПСС. 

В 1920-х годах «Амурская правда» была заполнена в основном 

информационными жанрами. А вот в годы Великой Отечественной войны на 

страницах «Амурской правды» наблюдается жанровое разнообразие. В 

информационную группу вошли заметка, отчет, корреспонденция, в 

аналитическую – рецензия и рекомендация (совет); в художественно-

публицистическую – очерк. В период «оттепели» в информационной группе 

жанров появился репортаж,  аналитическая группа представлена 

корреспонденцией, письмом, обозрением, а художественно-публицистическая – 

фельетоном.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На протяжении 1920-1950-х годов журналистика полностью зависела от 

ЦК КПСС. В 1920-х годах происходит становление новой политической 

системы, это время так же можно считать временем массового развития 

печатной периодики, когда печать активно обеспечивается кадрами, 

реконструируются и оснащаются новым оборудованием типографии и 

наблюдается рост печати, в том числе рассчитанной на широкую рабочую 

читательскую аудиторию. Региональная пресса 20-х годов делится на 

общепартийные и массовые крестьянские газеты. От читательской аудитории 

зависело количество выходивших изданий в губернских и областных центрах. 

Переход к новой экономической политике  в 1920-х годах поставил перед 

прессой массу новых задач. Тематика советских газет была направлена на 

массовое рабочее население. Пресса разъясняла населению положительные 

стороны НЭПа,  сообщали о восстановлении заводов, фабрик, транспорта, 

сельского хозяйства, освещали подготовку к индустриализации. Кроме это, 

массовые крестьянские газеты на своих страницах вели борьбу с 

безграмотностью.  

Главными темами на страницах «Амурской правды» в этот период были 

борьба за претворение в жизнь грандиозных программ индустриализации 

нашего региона, проведение здесь коллективизации сельского хозяйства, 

осуществление культурной революции.  Материалы сообщали о 

восстановлении разрушенного гражданской войной народного хозяйства, о 

развитии промышленной базы, которая решит вопрос с безработицей. О жизни, 

проблемах, успехах и печалях сел в ходе коллективизации писали в каждом 

номере.   

В период Великой Отечественной войны печать перестраивается на 

военный лад. Для оперативной передачи информации о событиях на фронте и в 

тылу был создан авторитетный правительственный информационный орган –

 Совинформбюро. Пресса освещает военное положение страны и боевые 
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действия Советской Армии, призывает все силы бросить на достижение 

победы.  Писатели, публицисты, поэты, журналисты, драматурги встали со 

всем советским народом на защиту своего Отечества. В региональной печати 

был уменьшен формат, полосность и периодичность изданий. Партийные и 

советские органы через областную печать вели разъяснительную работу среди 

населения по выполнению напряженных планов.  

В годы Великой Отечественной войны советская печать освещала военное 

положение страны и боевые действия Красной Армии, показывала мужество и 

героизм людей на фронте и в тылу врага, поднимала тему единства фронта и 

тыла. Военная публицистика показывала мужество и преданность советского 

народа к своей Родине.  

Меняет свою тематику на военное направление и «Амурская правда», 

информируя читателей о положении на фронте и в тылу. Основную часть 

материалов областного издания составляют перепечатки из Совинформбюро и 

других СМИ. Остальные материалы были посвящены сельскохозяйственным 

работам и помощи фронту. «Амурская правда» связывала людей с фронта и 

тыла с помощью публикуемых писем на своих страницах.  

В период хрущевской «оттепели» средства массовой информации  

меняют характер, содержание, оформление. Новые виды прессы возникают с 

разрешения ЦК КПСС. Перед региональной журналистикой были поставлены 

задачи охранительного и пропагандистского характера. В штаты редакций 

привлекались рабочие и сельскохозяйственные корреспонденты.  Велось 

обучение журналистов в специализированных заведениях и на курсах.   

Пресса 1950-х годов побуждала людей на активную работу в 

сельскохозяйственном производстве, освещала трудовые соревнования и яро 

критиковала культ личности Сталина. Но при этом пресса возводила новый 

культ – Н.С. Хрущёва. Каждое выступление Генерального секретаря ЦК КПСС 

обязательно дословно публиковалось во всех изданиях.  

Одной из обязательных задач «Амурской правды» было дословное 

перепечатывание выступлений Н.С. Хрущева. Основной темой издания в годы 
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«оттепели» являлось восстановление разрушенной страны. На своих страницах 

«Амурская правда» размещала призывы к активным действиям в области 

сельского хозяйства. Популярностью пользовались «Письма читателей» и 

сатирический раздел «Ёж».  

В 1920-х годах «Амурская правда» была заполнена в основном 

информационными жанрами. А вот в годы Великой Отечественной войны на 

страницах «Амурской правды» наблюдается жанровое разнообразие. В 

информационную группу вошли заметка, отчет, корреспонденция, в 

аналитическую – рецензия и рекомендация (совет); в художественно-

публицистическую – очерк. В период «оттепели» в информационной группе 

жанров появился репортаж,  аналитическая группа представлена 

корреспонденцией, письмом, обозрением, а художественно-публицистическая – 

фельетоном.  

Дизайн «Амурской правды» от периода к периоду видоизменяется, но не 

кардинально. Во всех рассмотренных нами периодах редакция периодически 

экспериментирует с высотой и шрифтом в написании названия газеты. 

Календарные сведения и номера выпусков из строчной таблицы под названием 

или издателем газеты перемещаются в рамочку. В 1922-1926 годах «Амурская 

правда» выходит форматом А3 с текстом из 5 колонок, во время Великой 

Отечественной войны –  А2 с 6 колонками (в 1942 году в связи с дефицитом 

бумаги выходит форматом  А3 с 4-5 колонками), в годы хрущевской 

«оттепели» – А2 с 7 колонками.  С 1941года материалы выделяются разными 

графическими рамками. 

С 1926 года появляется анонс номера, который, то исчезал, то 

возвращался на протяжении всех трех периодов. Визуальная составляющая 

газеты менялась на протяжении всех периодов: в 1920-х годах она представлена 

карикатурами и схемами, в период Великой Отечественной войны появляются 

фотографии на страницах «Амурской правды», в годы «оттепели» количество 

фотографий на странице увеличивается. 
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