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основные направления работы газет в указанный период. Даётся оценка процесса развития печатного дела 

на территории Новосибирской и Томской областей. 

 

Ключевые слова и фразы: газеты; номенклатура; тиражность; полосность; тематика; кадры; качество. 
 
Мария Витальевна Нетесова 
Кафедра английского языка и бизнес коммуникации 

Томский политехнический университет 

sonimari2005@sibmail.com 

 

РАБОТА ГАЗЕТ НОВОСИБИРСКОЙ И ТОМСКОЙ ОБЛАСТЕЙ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ© 

 

До начала Великой Отечественной войны на территории Новосибирской области издавалось 65 наиме-
нований газет, из них 1 областная - «Советская Сибирь» (орган Новосибирского Областного и Городского 
комитетов ВКП(б)); 1 городская - «Красное Знамя» (орган Томского Городского комитета ВКП(б)); 1 ок-
ружная (Нарымского округа); 47 районных; 4 ведомственных; а также газеты транспортных систем сообще-
ния, фабрично-заводские и многотиражные газеты. Имели свои газеты Новосибирский узловой партийный 
комитет, Новосибирский институт военных инженеров транспорта, Инское и Барабинское железнодорож-
ные отделения [2, д. 252, л. 50]. 
Великая Отечественная война, конечно, не способствовала обширному развитию газетного дела в Ново-

сибирской, а позже и в Томской областях1, но общая номенклатура газет, по сравнению с довоенным перио-
дом, осталась почти без изменений: было 65 наименований газет, стало 64. Сократилось число фабрично-
заводских многотиражных и нескольких «транспортных» газет. В Томском районе перестали выходить 4 га-
зеты: Новосибирского узлового партийного комитета, Новосибирского института военных инженеров 
транспорта, Инского и Барабинского железнодорожных отделений. В Томске прекратили выход  

                                                           
© Нетесова М. В., 2011  
 
1 13 августа 1944 года Указом Президиума Верховного совета СССР была образована Томская область с администра-
тивным центром в городе Томске. В нее вошли 20 районов Новосибирской области и один район кемеровской области. 
Районы, вошедшие в состав Томской области: Александровский, Асиновский, Бакчарский, Васюганский, Верхнекет-
ский, Зырянский, Кожевниковский, Каргасокский, Колпашевский, Молчановский, Кривошеинский, Парабельский, 
Парбигский, Пудинский, Пышкино-Троицкий, Тегульдетский, Томский, Туганский, Тымский, Чаинский, Шегарский 
[9, с. 69-70; 10, с. 783]. 
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многотиражные газеты судоремонтного завода, Индустриального института1. В Новосибирске закрылась 
газета обувной фабрики. Всего перестало издаваться 10 наименований газет из предвоенной номенклатуры. 
Правда, взамен исчезнувших изданий, стали издаваться новые, в основном, на крупных оборонных пред-

приятиях. 
Увеличилось и число районных газет. В 1942 году, например, стали издаваться газеты в двух отдаленных 

районах Нарымского округа: Васюганском и Александровском [Там же].  
Вместе с тем, несмотря на практически неизменившийся в количественном отношении состав газет, со-

кратилась общая тиражность. Так, упоминавшаяся уже газета «Красное Знамя» до войны выходила еже-
дневно. С первых дней войны газета перестала появляться по понедельникам. За 1941 год было издано всего 
212 номеров. Если до войны «Красное Знамя» выходило в четырех страничном формате, то уже с августа 
1941 года она стала печататься раз в три дня на двух полосах, общим тиражом в 12 тысяч экземпляров  
[3, д. 326, л. 60-61]. «Многотиражки» в институтах городов Новосибирска и Томска тоже либо прекратили 
свое существование, либо стали выходить очень редко и с большими перерывами.    
Периодичность выхода районных газет была сокращена до одного раза в неделю. Сократилось и число 

лиц, занятых в издательстве газет. Решением ЦК ВКП(б) от 3 июня 1942 года о районных газетах, выходя-
щих 1 раз в неделю, аппарат редакций был установлен в составе трех человек: редактора, ответственного 
секретаря и машинистки [7, д. 206, л. 50].  
Проследить изменения количественного состава и тиражности газет позволяет следующая таблица.  
 
Таблица 1. 

Газеты, издававшиеся в Новосибирской области в 1941-1943 гг. [2, д. 252, л. 48-52] 
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«Советская Си-
бирь» (областная) 

6 100 42х60 4  57 42х60 2 

«Красное Знамя» 
(городская) 

4 12 45х62 4 5 9 30х42 2 

«Советский Север», 
Колпашево  
(окружная) 

4 12 30х42 4 5 9 30х42 2 

«Железнодорожник 
Кузбасса»,  
Новосибирск 

6 13 30х42 4 3 9 30х42 2 

«Большевистская 
вахта»,  
Новосибирск 

1 2,5 42х60 4 1 2,0 30х42 2 

45 районных газет 2 125 30х42 4 1 98 30х42 2 
«Крылья Советов», 
Новосибирск 

1 1 30х42 4 1 1 30х42 2 

«На революц. по-
сту» (газета Ново-
сибирской област-
ной милиции) 

4 1 30х42 4 1 0,5 30х42 2 

13 фабрично-
заводских и вузов-
ских многотиражек 

1 13,5 30х42 2-4 4-7 - 15х30 и 
30х42 

2 

 
Как показывает таблица, общий тираж газет, издававшихся в Новосибирской области, сократился прак-

тически на 44% за первые 2 года Великой Отечественной войны. 
При образовании в 1944 году Томской области новый сектор печати обкома ВКП(б) города Томска принял 

в свое ведение 1 многотиражное издание, 1 городскую и 16 районных газет города Новосибирска. При этом  
5 районов, то есть примерно одна четвертая часть районных центров новой области, оставалась без газет.  

                                                           
1 В 1934 три Томские института (горный, механико-машиностроительный и химико-технологический) были объединены 
в Томский индустриальный институт. 5 марта 1935 г. постановлением Центрального исполнительного комитета  СССР 
Томскому индустриальному институту было присвоено имя С. М. Кирова. В 1944 он был переименован  в Томский по-
литехнический институт [12]. 
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Позже ЦК ВКП(б) разрешил организацию газет в трех (из 5) районах. На начало 1945 года в Томской об-
ласти без собственной газеты оставался только далекий малонаселенный Тымский район, а кроме этого 
Колпашевский район и город Колпашево имели одну совместную газету [13, д. 330, л. 59].  
Сократилась периодичность выхода газет и количество полос, на которых они издавались. Это создавало 

большие трудности для редакций, поскольку они не могли вмещать значительное количество материалов, 
поэтому очень важные вопросы развития культуры, быта, экономики или не попадали в выпуски, или осве-
щались довольно скупо [Там же, л. 50]. Особенно это сокращение отразилось на районных газетах, издавав-
шихся в городах районного подчинения. Так, в справке сектора печати отдела пропаганды Новосибирского 
обкома ВКП(б) от 10 декабря 1943 года [2, д. 252, л. 52] отмечалось, что газета «Путь к социализму» Чере-
пановского района новой области не освещала угледобычу, мало внимания уделяла вопросам животновод-
ства, местной промышленности, народному образованию, быту. Жизнь города на страницах газеты практиче-
ски отсутствовала, а ведь в составе района находилось 90 колхозов, 5 МТС, 5 совхозов, население города Че-
репаново составляло 28 000 человек. Так же затруднения в своей работе испытывали газеты Барабинского, Та-
тарского, Искитимского, Куйбышевского, Сузунского, Болотниковского, Новосибирского и Томского районов. 
Основной причиной сокращения периодичности и тиражности газет стал острый дефицит бумаги. Так, 

на 2 февраля 1942 года издательства районных и городских газет Венгерово, Сталинска, Томска, Ленинска, 
Кочкова, Барабинска, Михайловки, Убинска, Здвинска, Чистоозерного и Купино бумаги не имели, а типо-
графия областной газеты «Советская Сибирь» была обеспечена бумажными ресурсами лишь до 8 марта  
[4, д. 142, л. 128]. Редактор газеты «Доволенский колхозник» не раз телеграфировал в Новосибирский обком 
ВКП(б) о том, что газета находилась перед угрозой закрытия из-за систематической нехватки бумаги  
[Там же, д. 151, л. 9]. По причине отсутствия бумаги полностью прекратили свое существование крупней-
шие многотиражные газеты «За кадры» и «За качество» города Томска [14, д. 31, л. 132]. Если редактор той 
или иной газеты отправлял запрос секретарю обкома ВКП(б) об увеличении тиражности газеты, в обоснова-
нии его должна была быть информация не только о необходимости и целесообразности этого, но и о пред-
полагаемом расходе бумаги. Вопрос мог решиться положительным образом в том случае, когда редактор 
предлагал способ роста тиражности без увеличения количества затрачиваемой бумаги. В основном это дос-
тигалось за счет сокращения полосности газеты [3, д. 326, л. 71]. Напряженная ситуация с поставкой бумаги 
для издательств сибирских газет сохранялась на протяжении всей Великой Отечественной войны. 
Понимая, что в условиях сокращения выхода газет снижается возможность информирования населения, 

новосибирский обком ВКП(б) неоднократно ставил перед ЦК ВКП(б) вопрос об увеличении периодичности 
и тиражности газет, издающихся в городах районного подчинения. 
Другие районные газеты в такой ситуации оставались, как правило, в проигрыше, поскольку увеличение 

числа газет, издаваемых в городах, происходило за счет некоторого сокращения тиража газет небольших 
сельских районов [2, д. 252, л. 50].  
Другой проблемой, с которой столкнулись издатели сибирских газет, была острая нехватка и износ поли-

графического оборудования. Так, по данным акта инвентаризации имущества типографии «Красное Знамя», по 
состоянию на 1 декабря 1941 года, износ оборудования здесь, в среднем, составлял 40% [7, ед. хр. 4, л. 29].  
Типография областной газеты «Советская Сибирь» испытывала нехватку линотипных и петитных мат-

риц. По этому поводу в письме секретаря Новосибирского Обкома ВКП(б) в управление пропаганды  
ЦК ВКП(б) от 26 мая 1944 года отмечалось, например, что «пополнения матриц давно не было, и они сильно 
износились, особенно матрицы петита - основного шрифта газеты» [2, д. 226, л. 86].  
Еще хуже обстояли дела с печатным оборудованием в районных типографиях. На 45 типографий, имев-

шихся в Новосибирской области, было только 24 необходимых печатных плоских машины, остальные были 
снабжены, так называемыми, «американками», которые предназначались для мелких типографских работ и 
требовали применения значительного физического труда. Практически все типографическое оборудование 
нуждалось в капитальном ремонте, а часть его - в полной  замене [Там же, д. 252, л. 49].  
Ситуация военного времени сказалась и на качестве выходивших газет, которое снизилось за счет со-

кращения квалифицированных сотрудников и редакторов газет. Согласно данным справки сектора печати 
Отдела пропаганды обкома ВКП(б) за 10 декабря 1943 года, лишь 7% редакторов имели стаж работы в га-
зетном деле более 10 лет. Столько же редакторов имели специальную подготовку. Основная масса редакто-
ров (38%) имели менее четырех лет стажа работы и 27% редакторов приступили к должности редактора в 
годы Великой Отечественной войны. Помимо низкого уровня квалификации редакторов газет сохранялась 
постоянная текучесть кадров. Так, только за 5 месяцев с начала 1943 года в 11 районах сменились редакто-
ры, а в Коченевском районе за тот же период поменялись 4 редактора [Там же, л. 50]. Естественно, что такое 
положение с кадрами не могло не отразиться на уровне выпускавшихся газет. 
Речь шла даже об элементарной безграмотности. О многочисленных опечатках, орфографических и сти-

листических ошибках, встречавшихся на страницах газет, постоянно упоминалось в справках и обзорах га-
зет, которые велись инструкторами и рецензентами1 отдела по пропаганде обкома ВКП(б) на протяжении 

                                                           
1 Согласно спискам уполномоченных областного, городского и районного аппарата управления города Томска за  

1945 год, каждая газета на протяжении всего периода Великой Отечественной войны имела цензора. Цензоры обяза-
тельно были членами  ВКП, работали в органах цензуры и имели образование от незаконченного среднего до высшего 
[6, ед. хр. 12, л. 2; 8]. Входили они в так называемую номенклатуру райкома. Цензоры, работавшие в областных цен-
трах, считались номенклатурой обкома партии. Первоначально же зачастую районным цензором назначали редактора 
районной газеты, который и без того цензуровал ее по своей должности, выдерживая линию партии [1]. 
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всей Великой Отечественной войны. Вот как обстояли дела в газете «Сталинец» (органа бюро парторгани-
зации, шахткомитета и шахтоуправления шахты имени Сталина) судя по обзору за 1944 год. Газета выходи-
ла 1 раз в декаду на 2 полосах обычного формата районной газеты. В обзоре отмечался низкий культурный 
уровень газеты и литературная безграмотность, бедный и сухой язык. Кроме того, имелось большое количе-
ство различного рода опечаток: только в одном номере от 13 октября было допущено 90 ошибок. Большая 
часть из них - 79 - грамматических ошибок. В номере той же газеты от 28 октября насчитывалось 65 разных 
ошибок и опечаток, из них 50 - грамматических [3, д. 326, л. 5-8]. Согласно обзору газеты «Заветы Ильича» 
Пышкино-Троицкого района за 1943 год, материал был излишне объемным и неинтересным [7, д. 219, л. 28]. 
С началом войны тематика газетных материалов стремительно менялась. Естественно, что центральное 

место занял материал о событиях на Советско-Германском фронте, который являлся обязательным и печа-
тался на первой полосе газеты [2, д. 252, л. 51]. Темы, по которым распределялся материал Сибирских газет 
в годы Великой Отечественной войны, можно проследить по планам, представлявшимися редакторами газет 
на утверждение в Отдел пропаганды и агитации Новосибирского обкома ВКП (б) [7, д. 206, л. 79]. В порядке 
убывания, тематика материалов, публиковавшихся в газетах, была представлена следующим образом: 

1. Партия большевиков - организатор и руководитель борьбы советского народа против германского фа-
шизма. Комсомол. 

2. Вооруженные силы СССР.  
3. Перестройка промышленности и сельского хозяйства области для нужд обороны и размещение эва-

куированных предприятий. 
4. Героическое прошлое народов Советского Союза. 
5.Трудовой героизм рабочих, колхозников, служащих, советской интеллигенции. 
6. Стахановцы военного времени, тысячники, рационализаторы, изобретатели. 
7. Военные действия. 
8. Охрана и оборона тыла. 
9. Тыл - фронту.  
10. Работа партийных, комсомольских и профсоюзных организаций по мобилизации всех ресурсов для 

обороны, формирование добровольческих частей. 
11. Морально-политическое единство советского народа. 
12. Народное хозяйство. 
13. Управление и их органы на местах. 
14. Профсоюзы. Другие организации трудящихся. 
15. Культурный быт в условиях войны. 
16. Районы, временно оккупированные, и районы освобожденные. 
17. Международные отношения СССР. 
18. Борьба свободолюбивых народов против фашизма. 
19. Гитлеровская Германия и ее вассалы. 
Однозначно, на первый план вышла борьба с захватчиком. Довоенная тематика, например, борьба с не-

грамотностью, исчезла со страниц газет. На ее место встали статьи, очерки, призывавшие людей тыла ос-
ваивать новые рабочие специальности, дабы восполнить утраченные «рабочие руки» специалистов, которые 
ушли на фронт. 
Если в первом полугодии 1941 года газеты Новосибирской области отражали мирную жизнь, то уже во 

второй половине 1941 года в газетах преобладал материал о патриотизме, показывалось, как вся деятель-
ность, все помыслы народа направлены на помощь фронту [14, д. 829, л. 13-14].  
Материал, напоминавший о заботах мирной жизни, резко критиковался со стороны рецензентов, которые 

практически каждый месяц подготавливали отчет по работе печати. Например, рецензент газеты Новоси-
бирского района «За сталинский урожай» Е. Шарин, утверждал, что редактор газеты, «помещая заметку о 
благоустроенной деревне и призывая к тому, чтобы занимались озеленением, строительством оград возле 
домов, не понимал, что это следовало делать в дни мирного строительства, что теперь не время отвлекать 
силы и внимание от гораздо больших задач» [3, д. 326, л. 37].  
Важное место в работе прессы приобрело освещение и активизации движения по организации займов. В 

условиях новых задач, стоявших перед газетами в военное время, одной из них являлась организация помо-
щи тылового населения фронту. В условиях жесткой недостачи материальных средств газеты регулярно 
призывали и мобилизовали население к участию в государственных займах. С целью обеспечения четкого и 
организованного проведения подписки на займы, газеты размещали призывы и постановления Совета на-
родных комиссаров о выпуске займов, призывали читателя подписаться в один срок. Подписка на займы 
должна была проводиться как большая массово-политическая кампания, направленная на усиление ресурсов 
советского государства в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В постановлении обкома Централь-
ного комитета ВКП(б) и облисполкома «О выпуске третьего государственного займа» от 24 марта 1944 года 
особо указывалось, что «широкое разъяснение значения и условий выпуска займа должно проводиться в 
полном объеме, имея в виду, что только на этой основе могут быть достигнуты высокие результаты разме-
щения займа» [15, д. 326, л. 59].  
По-новому зазвучала и тема социалистических обязательств, которые связывались с различного рода со-

бытиями, годовщинами и праздниками. Газеты систематически освещали ход подготовки к 1 Мая и  
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предмайские соревнования на предприятиях [Там же, л. 2-3]; ход подготовки к годовщинам Октябрьской ре-
волюции; ход и итоги общественных смотров и предоктябрьских соревнований [Там же, д. 323, л. 132].  
Как правило, перед знаменательными датами рабочие брали на себя дополнительные обязательства, 

текст которых печатался в газетах. При этом тексты обязательств были однотипными и утверждались на са-
мом верхнем уровне партийных структур. Так, например, в обязательстве колхозников и колхозниц, рабочих 
и работниц МТС города Томска, специалистов сельского хозяйства Томской области после проверки на-
чальником управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) товарищем Александровым Г. Ф. исчезли прак-
тически все личные имена, полностью был вычеркнут абзац: «На весь мир прославились на фронтах сибир-
ские гвардейские дивизии и воины-сибиряки. Но и сибирские колхозники в трудовом героизме не отставали 
от своих земляков» [13, д. 31, л. 323].  
Красной нитью в газетах всех масштабов проходила тема помощи фронту. Всем редакторам районных и 

городских газет обком партии рекомендовал периодически, «особенно в канун октябрьских годовщин, пуб-
ликовать итоговые материалы по сбору полушубков, валенок, шапок ушанок, белья и других наиболее цен-
ных теплых вещей» [4, д. 142, л. 147]. В сборе теплых вещей участвовала каждая семья. Этой задаче уделя-
лось значительное внимание. Так, уже 8 сентября 1941 года бюро Новосибирского обкома ВКП(б) обязало 
секретарей городских комитетов, председателей городских и районных исполнительных комитетов «провес-
ти разъяснительную работу среди населения по организации сбора подарков для бойцов действующей 
Красной армии и военно-морского флота»1.  
Учитывая, что газеты стали на деле важнейшими центрами политической работы с массами горкомы и рай-

онные комитеты ВКП(б) усилили контроль над работой газет и руководством редакциями газет; регулярно об-
суждали на бюро партийных комитетов планы работы газет; систематически опубликовывали обзоры районных 
газет в городских и областных газетах. Регулярно помещались статьи и консультации по теоретическим, поли-
тическим, хозяйственным вопросам и другие материалы в помощь пропагандистам и агитаторам.  
Согласно докладам о состоянии и мерах улучшения агитационно-пропагандистской работы городских 

парторганизаций, со второй половины 1943 года печать должна была особое внимание уделять вопросам со-
стояния промышленности, текущей политики, философии, экономике, научно-просветительной пропаганде 
[15, д. 366, л. 3-17]. 
Таким образом, Великая Отечественная война коренным образом повлияла на работу периодической пе-

чати на территории Новосибирской и с 1944 года Томской областей. Прежде всего изменения коснулись 
номенклатуры названий и тиражности выпускавшихся периодических изданий. Общая численность газет на 
указанной территории изменилась незначительно. Основными оставались газеты «Советская Сибирь» и 
«Красное Знамя». Но если общее количество газет сократилось незначительно по сравнению с предвоенным 
периодом, то количество полос, формат и тиражность заметно уменьшились. 
Вследствие острого дефицита газетной бумаги, советские и партийные органы были вынуждены перио-

дически принимать решения относительно республиканских и районных газет, направленные на сокращение 
тиражности. 
В целом, качество газет ухудшилось. Это было обусловлено, прежде всего, уходом значительной части 

квалифицированных типографских работников на фронт. Тематика газет военного времени была целиком и 
полностью подчинена нуждам фронта. 
Материалы газет подвергались проверке и утверждались Отделом агитации и пропаганды Новосибирского 

обкома ВКП(б) после предоставления редакторами газет ежемесячного либо поквартального плана. Действова-
ли факторы, оказывавшие прямое влияние на количество и качество периодических изданий, в данном случае, 
газет. Среди них главными были следующие: 1) ограниченность запасов необходимых для выпуска печатной 
продукции производственных материалов; 2) неукомплектованность аппаратов редакций квалифицированными 
специализированными кадрами; 3) нехватка либо неисправность полиграфического оборудования, зачастую де-
лавшая неизбежным переход от механизированного труда к ручному в деле печати газет.  
Можно констатировать и тот факт, что, как в предвоенный период, так и в годы Великой Отечественной 

войны, процесс развития печатного дела на территории Новосибирской и Томской областей находился под 
постоянным контролем партийных органов, в частности, Отдела агитации и пропаганды Новосибирского 
обкома ВКП(б). Понимая роль печати как ведущего информационного агитационно-пропагандистского 
средства, партийные комитеты принимали все усилия, чтобы и в условиях войны газеты выходили необхо-
димым тиражом. 
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СУДЫ В ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЯХ КОНЦА 1920-Х ГГ.© 

 
Решение политических и экономических проблем советской России во многом зависело от решения кре-

стьянского вопроса. Политическая цена этого вопроса заключалась в политической стабильности, экономи-
ческая - в надежном продовольственном снабжении и индустриализации страны. В период нэпа большевики 
рассчитывали при помощи крестьянства экономически возродить страну, для чего, собственно, и вводился 
нэп, несмотря на его идеологическую враждебность официальной политико-экономической доктрине.  
С этих же позиций можно рассматривать и введение в 1926 году «нового курса» в деревне, содержанием 

которого стало развитие крестьянских хозяйств. Соответственно, принимается ряд мер, направленных на за-
щиту их имущественных интересов в виде смягчения «антикрестьянских» статей уголовного кодекса (непла-
теж налогов, отказ от выполнения повинностей и т.д.) и установление законности.  Вскоре, в связи с изменени-
ем политической и экономической ситуации, «новый курс» был заменен политикой жесткого давления на кре-
стьян. Вопрос о законности уже не стоял как лозунг дня. А поскольку вся советская юстиция являлась исклю-
чительно «партийной», то, соответственно, в кампании давления на крестьян органам юстиции придавалось 
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