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ВВЕДЕНИЕ

Посвящается моим родителям: 
Куторкиным Лидии Григорьевне 

и Николаю Дмитриевичу

Период хрущевских преобразований характеризовался, с 
одной стороны, непоследовательными авторитарными действи-
ями политического руководства страны, с другой — имманент-
ным смягчением режима, повлекшим неоднозначные как пози-
тивные, так и негативные трансформации во всех сферах обще-
ственной жизни. Все это нашло отражение в развитии регио-
нальной прессы.

Периодическая печать в СССР играла особую роль в идеоло-
гическом обосновании реформ и мобилизации общества для ре-
шения поставленных целей и задач. Большая роль в формирова-
нии идеи «общенародного государства» отводилась союзным и 
региональным печатным изданиям. В связи с этим представляет 
большой интерес исследование процесса взаимодействия вла-
сти, периодической печати и общества в Республике Мордовия. 
В 1950 — 1960-е гг. пресса в регионах была самым развитым 
средством массовой информации, которое обладало возможно-
стью, с одной стороны, транслировать новые общественно-по-
литические и идеологические установки, с другой — мгновенно 
реагировать на малейшие изменения в поведении социума. В то 
же время общество могло через СМИ высказывать свое отноше-
ние к происходящим событиям, что позволяет нам говорить о 
наличии взаимодействия социума с властью. Именно периоди-
ческой печати была отведена роль механизма, эффективно обе-
спечивающего взаимодействие общества и власти, общества и 
личности. 

Значимость исследования истории влияния государственно- 
партийных структур и органов цензуры (Обллит) на развитие 
ре гиональной прессы и социум обусловлена тем, что этот про-
цесс был частью государственной политики, которая приобре -
та ла некоторые особенности на региональном уровне. С этой 
точ ки зрения изучение истории развития печатных СМИ Мор-
довии в условиях реформ 1953 — 1964 гг., отличавшихся проти-
воречивостью и непоследовательностью, приобретает особую 
актуальность. 
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Анализ исследований, связанных с нашей темой, позволил 
классифицировать их по проблемно-хронологическому принципу 
и выделить два периода: 1) работы, опубликованные с 1950-х гг. 
по 1991 г.; 2) труды, изданные в постсоветские десятилетия. Вну-
три работ, разделенных на два периода, нами выделены под-
группы исследований по отдельным аспектам разрабатываемой  
темы. 

К первому периоду относятся исследования, вышедшие в СССР 
и за рубежом с 1950-х гг. по 1991 г. 

Среди работ, посвященных истории советской прессы рас-
сматриваемого периода, особое место занимают историко-биб-
лиографические исследования В. Н. Богданова «Многотиражная 
газета в колхозе» (1957) и И. В. Кузнецова, Е. М. Фингерет «Га-
зетный мир Советского Союза. 1917 — 1970 гг.» (1972)1. Их цен-
ность заключается в том, что они содержат полезный историче-
ский, фактический и статистический материал о деятельности 
печатных СМИ. 

В 1960 — 1980-е гг. было защищено значительное количе-
ство диссертационных исследований, в которых анализируется 
проблемно-тематическое содержание СМИ республик, краев и 
областей СССР периода хрущевских реформ. Среди них можно 
отметить исследования C. B. Николаевой, И. И. Островерхого, 
Г. Л. Напреева, М. Ж. Аргынбаева, З. Н. Мусихиной и др.2 Общей 
чертой, объединяющей эти работы, является их идеологизиро-
ванность и стремление авторов подчеркнуть ведущую роль пе-
чат ных СМИ в агитационно-пропагандистской деятельности рес-
публиканского руководства в реализации политики коммуни-
стической партии и хрущевских реформ.

Проблемы взаимоотношения власти, общества и прессы 
поднимались и в советский период, однако их освещение осу-
ществлялось с точки зрения участия журналистики в агитаци-
онно-пропагандистской работе и возвеличивания роли комсомо-
ла и партии в жизни советского общества. В этом ключе в раз-
ные годы были опубликованы труды советских теоретиков пар-
тийной печати и философии: И. А. Портянкина, П. В. Московско-
го, А. Ф. Бережного, П. И. Пронина, Н. А. Шиманова, В. П. Смир-
нова, Ф. И. Агзамова, В. Е. Евсеева, Е. А. Блажного и др.3 

Не оставили без внимания изучение деятельности периоди-
ческой печати СССР и зарубежные исследователи. Во второй по-
ловине XX в. в британской и американской историографии веду-
щее место занимал вопрос о цензуре в СССР. Эти работы пред-
ставляют для нас большой научный интерес, поскольку в СССР 
подобные исследования до 1990-х гг. не проводились, а все доку-
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менты, связанные с деятельностью Главлита и его региональны-
ми подразделениями, стали выводиться из-под грифа секретно-
сти только в конце 1990-х — начале 2000-х гг. 

В 1955 г. была опубликована статья, а затем и книга британ-
ского советолога М. Фэйнсода, в которой были предприняты 
пер вые попытки к осмыслению реальной роли цензуры в пери-
одической печати СССР, а также самого «механизма» политиче-
ского контроля над прессой. Затем вышли в свет работы амери-
канских политологов М. Дьюхирста и М. Т. Чолдин, в которых 
детализировалась роль и положение Главлита в государствен-
ной системе. Благодаря этим трудам на западе утвердилось мне-
ние о том, что цензура является частью политической системы 
СССР4.

В 1960-е гг. в свет выходят труды известного американского 
славяниста Г. Суэйзи5. Особый интерес для нас представляет его 
работа «Политический контроль литературы в СССР в 1946 — 
1959 гг.» (1962), в которой впервые в западной историографии 
был детально исследован феномен советской цензуры. Работа 
Г. Суэйзи была глубоко идеологизированной. В ней рассматри-
вались «методы контроля художественного творчества и печати 
в СССР». Автор пришел к выводу, что в период советской власти 
печать и журналистика находились в зависимости от командно- 
административной системы, а творческая самостоятельность 
была принесена в жертву служению политической системе. 

В последующие десятилетия в Европе и Америке регулярно 
выходили в свет многочисленные сборники статей, документов 
и материалов, посвященных проблеме цензуры в СССР. Так, в 
1989 г. были опубликованы материалы научной конференции 
«Со ветское руководство творчеством и интеллектуальной дея-
тельностью», проходившей в Вашингтоне в 1983 г. Проблемы 
взаимодействия творчества с тоталитарной системой власти на-
ходились в центре внимания на Четвертых международных са-
харовских чтениях, состоявшихся в том же году в Лиссабоне. В 
1991 г. в Москве была подготовлена к печати антология литера-
турно-политических документов «В тисках идеологии», состав-
ленная К. Аймермахером6. Авторами вышеназванных трудов и 
материалов конференций демонизируется политический режим, 
существовавший в тот период в СССР, подчеркивается, что цен-
зура подавляла творческие начала и свободу слова в искусстве и 
журналистике, которые целиком и полностью были подчинены 
служению партийной системе и идеологии.

Что касается региональной историографии периодической 
печати Мордовии хрущевского периода, то мы можем констати-
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ровать, что тема мало исследована. В исследовании А. Л. Кисе-
лева «Социалистическая культура Мордовии» (1959) и коллек-
тивных монографиях «Очерки истории Мордовской АССР» 
(1961) и «История Мордовской АССР» (1981)7 в качестве приме-
ра, иллюстрирующего интенсивный рост уровня культуры го-
родского и сельского населения республики, даются сведения о 
региональных периодических изданиях и размерах их тиражей. 

В 1978 г. в свет вышел историко-библиографический очерк 
И. Е. Автайкина «Газетный и журнальный мир Мордовии»8. В 
нем автор предпринял успешную попытку исследовать историю 
развития региональной периодической печати в 1918 — 1975 гг. 
Эта работа структурно выстроена в соответствии с классифи-
кацией периодических изданий по территориальному принци-
пу: издания были поделены на центральные — республикан-
ские и районные. В очерке И. Е. Автайкина содержатся истори-
ко-статистические данные о районных газетах, которые функ-
ционировали в хрущевский период, что важно для исследования 
динамики развития региональных печатных СМИ в 1950 — 
1960-х гг. 

В 1989 г. было опубликовано учебное пособие П. А. Ключа-
гина «Мордовская периодическая печать и литература: 1917 — 
1941 гг.»9. В нем автор впервые в региональной историографии 
рассуждает о значении периодической печати Мордовии в госу-
дарственно-партийной жизни республики. П. А. Ключагин при-
шел к выводу, что региональной прессе принадлежит значимая 
роль в борьбе с безграмотностью. Давая высокую оценку соци-
окультурной значимости печати Мордовии, он подчеркнул, что 
в 1930-е гг. печатные СМИ были одним из инструментов ре-
прессий, являясь частью агитационно-пропагандистской маши-
ны командно-административной системы. Эти выводы получи-
ли свое подтверждение в региональных исследованиях 1990 — 
2000-х гг. 

В 1990 г. в свет вышла работа В. Е. Соколовой «Мордовская 
публицистика на современном этапе»10. В этом исследовании ав-
тор выявила тенденцию, связанную с резким увеличением коли-
чества периодических печатных изданий в условиях реформ, 
которые осуществляли трансформацию общественно-политиче-
ской и социально-экономической жизни в регионе. По мнению 
В. Е. Соколовой, такие изменения в функционировании системы 
региональной прессы являются ее реакцией на взаимодействие 
власти и общества, когда печатные СМИ используются руковод-
ством региона как инструмент воздействия на общественное 
мнение. Автор считает, что данная ситуация является одним из 
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характерных маркеров, типичных для периодов политической 
нестабильности. Эти наработки представляют для нас научный 
интерес в связи с тем, что в период хрущевских реформ происхо-
дят серьезные преобразования в общественно-политической и 
общественно-экономической жизни региона, которые сопрово-
ждались значительным увеличением количества периодических 
печатных изданий, однако с последующим их сокращением. 

Ко второму периоду относятся исследования, вышедшие в 
печать с 1991 г. по настоящее время.

В 1990-е гг. в отечественной гуманитаристике стали подни-
маться вопросы о роли журналистики в агитационно-пропаган-
дистской деятельности. Эта проблематика была предметом ис-
следования С. И. Беглова, М. И. Скуленко, Л. Войтасика, 
Г. В. Грачева, К. Х. Каландарова, Г. Г. Почепцова, Б. Н. Бессо-
нова и др.11 Ими было осуществлено критическое переосмысле-
ние места журналистики в системе взаимодействия власти и 
общества.

Самым значительным в изучении российских периодиче-
ских изданий и журналистики можно считать последнее десяти-
летие XX в. Это связано с тем, что центр ослабил идеологиче-
ское и материальное давление на региональную прессу, которая 
обрела творческую самостоятельность. В данный период в рос-
сийской историографии появляется ряд работ, в которых пред-
принимается попытка дать объективную оценку процессам, 
происходящим в отечественной журналистике в прошлом. Сре-
ди них исследования Д. С. Авраамова «Профессиональная этика 
журналиста: Парадоксы развития, поиски, перспективы» (1991), 
И. В. Кузнецова «История отечественной журналистики (1917 — 
2000)» (2002), Р. П. Овсепяна «История новейшей отечествен-
ной журналистики: февраль 1917 — начало XXI в.» (1995) и др.12 
Объединяет их взвешенная позиция авторов и стремление из-
бегать резких оценок роли журналистики в общественно-поли-
тических, социально-экономических и культурных преобразо-
ваниях в России на протяжении столетия. Творческая актив-
ность журналистов, по мнению авторов названных исследова-
ний, существовала в рамках общественно-политической пара-
дигмы эпохи. Региональный аспект развития печати ими не рас-
сматривается.

Атмосфера гласности и свободы слова, а также допуск к до-
кументам, ранее хранившимся под грифом «секретно», способ-
ствовали тому, что на рубеже 1980 — 1990-х гг. ученые приступи-
ли к изучению темы цензуры советского времени. Так, в 1994 г. 
выходит исследование Г. В. Жиркова «История советской цензу-
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ры». Позже эти материалы вошли в его вторую книгу «История 
цензуры в России XIX — XX вв.» (2001)13. В ней были критиче-
ски проанализированы взаимоотношения власти и журналисти-
ки, изучен процесс взаимодействия властных структур и перио-
дической печати через призму цензуры, которая рассматривает-
ся автором как способ государственного регулирования деятель-
ности СМИ. Что касается журналистики хрущевского периода, 
то он считает, что в этот период существовала «система пар-
тийного руководства журналистикой», а характер цензуры опре-
делялся «партийными установками, господствовавшими в госу-
дарстве»14. 

В 1990-х — начале 2000-х гг. в свет вышли работы: «Писате-
ли и цензоры. Советская литература 1940-х гг. под политиче-
ским контролем ЦК» (1994) Д. Л. Бабиченко, «Исключить всякие 
упоминания: очерки истории советской цензуры» (1995), где со-
ставителем и автором предисловия является Т. М. Горяева, «Со-
ветская цензура в эпоху тотального террора: 1929 — 1953» (2000), 
«Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, за-
стоя и перестройки. 1953 — 1991» (2005) А. В. Блюма, в которых 
вводится в научный оборот значительное количество новых ар-
хивных документов15. Внимание авторов концентрировалось на 
исследовании истории взаимодействия цензуры и крупных пе-
риодических изданий Москвы и Ленинграда. Авторы раскрыва-
ют структурно-организационные особенности функционирова-
ния Главлита, негативно оценивают влияние цензуры на разви-
тие журналистики СССР в целом. Несомненным достоинством 
работы А. В. Блюма является использование устных мемуарных 
свидетельств участников литературного процесса — писателей, 
редакторов, издательских работников. 

О сохранении интереса к исследованию истории цензуры в 
СССР свидетельствует публикация исследования Т. Горяевой 
«Политическая цензура в СССР. 1917 — 1991» (2009)16. Работа 
посвящена истории формирования советской политической цен-
зуры. Для нас она представляет интерес с точки зрения изуче-
ния контроля каналов коммуникации, методов и функций поли-
тической цензуры в хрущевский период. В частности, в исследо-
вании подчеркивается, что во многом эффективность деятельно-
сти жестко централизованных и регламентированных органов 
цензуры, достигалась благодаря наделению их особыми полно-
мочиями, что подтверждается как на союзном, так и региональ-
ном уровнях. 

Таким образом, в 1990-е — начале 2000-х гг. появляется зна-
чительное количество региональных исследований, раскрыва-
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ющих становление послевоенной идеологии и деятельности про-
винциальных органов цeнзypы17. Значимость этих работ состоит 
в том, что их авторами впервые были использованы и введены в 
научный оборот исторические документы, содержащиеся в фон-
дах крупных региональных архивов (г. Пензы, Нижнего Новго-
рода, Казани и др.). Благодаря этому ими были выявлены осо-
бенности взаимодействия власти, общества и печатных СМИ в 
СССР. В этих исследованиях впервые были описаны региональ-
ные подразделения Главлита и особенности цензорского кон-
троля в разных регионах страны.

В 2000-е гг. к исследованию взаимодействия власти и прес-
сы обращается Р. В. Даутова. Итогом ее работы стали доктор-
ская диссертация «Партийно-государственная политика в обла-
сти средств массовой информации автономных республик По-
волжья и Приуралья: 1953 — 1964 гг.» (2011) и многочисленные 
статьи18. В диссертации ученый большое внимание уделила ис-
следованию государственной политики в области СМИ в усло-
виях «государственных модернизационных процессов» хру-
щевской эпохи. Она пришла к неоднозначным, но интересным 
выводам. По мнению автора, периодические издания республик 
Поволжья и Приуралья были «проводниками политики не толь-
ко советского государства и КПСС, но и аналогичных местных 
органов», что нередко шло вразрез с идеологическими ориенти-
рами, спускаемыми из центра19. Это утверждение интересно, но 
в архивных документах и материалах прессы мы не нашли ему 
подтверждения. Кроме того, она считает, что в хрущевский пе-
риод «в силу отношения центра к местной прессе как второ-
сортной, а также из-за несоблюдения прав провинциальных чи-
тателей на получение оперативной и достоверной информации» 
происходило серьезное искажение новостных потоков, что нега-
тивно сказывалось на степени информированности населения. 
Мы не во всем согласны с позицией автора, но отрицать нали-
чие фактов подачи новостной информации в региональной пе-
риодической печати с идеологически выверенных позиций не 
можем. 

Большое внимание Р. В. Даутова уделила исследованию осо-
бенностей взаимодействия власти, общества и печатных СМИ в 
регионах Поволжья и Приуралья. Автор пришла к выводу, что 
развитие региональной журналистики «жестко ограничивалось 
центральными органами власти, видевшими в национальных 
СМИ опасность для идеологических устоев советского государ-
ства и проводивших курс на унификацию культуры»20. Для 
Мордовии такая ситуация не характерна. 
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В исследовании мы прослеживаем противоположную тен-
денцию, связанную с постепенным ростом количества периоди-
ческих печатных изданий на мордовских (мокшанском и эр зян-
ском) языках в 1950 — 1960-е гг. Более того, национальная пе-
риодическая печать в Мордовии стала одним из значимых фак-
торов развития мордовской литературы и культуры. В изданиях 
на национальных языках стремились опубликовать свои произ-
ведения все более или менее заметные мордовские писатели, по-
эты, журналисты, деятели науки и искусства. 

Значимое место в исследованиях Р. В. Даутовой принадле-
жит истории развития рабселькоровского движения в хрущев-
ский период. По ее мнению, масштабность рабселькоровско го 
движения была обусловлена стремлением «государства еще бо-
лее расширить масштабы идеологического воздействия в урба-
низированных районах страны». С этой целью был искусствен-
но инициирован «новый, более организованный этап развития 
рабселькоровского движения в республиках Поволжья и Приу-
ралья», который способствовал интенсивному вовлечению на-
селения республик в «пропагандистско-агитационный меха-
низм». Положительным моментом в контролируемом развитии 
рабселькоровского движения, по мнению автора, была «реализа-
ция обратной связи СМИ с аудиторией, регулярное проведение 
рабселькоровских съездов и читательских конференций», спо-
собствовавших повышению профессионального уровня народ-
ных корреспондентов и региональных СМИ21. Эти выводы отра-
жают лишь общие тенденции. Существенным недостатком дан-
ного исследования, на наш взгляд, является отсутствие деталь-
ного анализа региональных особенностей, характерных для 
развития рабселькоровского движения в Мордовии. 

В 2017 г. в свет вышла статья Е. А. Перовой «Особенности 
газетного дискурса периода хрущевской „оттепели“»22, в кото-
рой анализируются особенности формирования диалога прессы 
и органов власти в контексте масс-медийной картины мира в 
1953 — 1964 гг., сложившейся в условиях социально-экономиче-
ских и политико-идеологических преобразований, произошед-
ших в советском государстве. Автором исследуются сходства и 
различия газетного дискурса периода хрущевской «оттепели» и 
газетного дискурса тоталитарной эпохи, определяются струк-
турно-семантические особенности газетных материалов иссле-
дуемого времени и дается обоснование особой роли деревенской 
тематики на страницах газет. Е. П. Петрова приходит к выводу, 
что одной из важных особенностей развития прессы хрущевско-
го периода было рабселькоровское движение, которое стало сво-
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еобразной формой реализации народной демократии в стране. 
На наш взгляд, данная точка зрения носит вполне обоснованный 
характер, хотя «народная демократия» в те годы носила контро-
лируемый характер. Это подтверждается архивными докумен-
тами и материалами, содержащимися на страницах периодиче-
ской печати Мордовии.

Исследования, посвященные истории развития и функциони-
рования региональной периодической печати, осуществлялись и 
в Мордовии. Так, в 2002 г. была защищена кандидатская диссер-
тация Ю. Г. Чиндяйкина «Печать Мордовии в 1928 — 1953 гг.»23. 
В ней были разработаны вопросы роли печатных СМИ в куль-
турной политике региона. В исследовании автор пришел к выво-
ду о том, что региональная пресса играла двоякую роль в социо-
культурной жизни региона. С одной стороны, она принимала 
самое деятельное участие в таких негативных общественно-поли-
тических мероприятиях, как создание куль та личности И. В. Ста-
лина и репрессии, с другой — сыграла по ложительную роль в 
кон солидации мордвы, формировании литературного языка, раз-
витии ее национального самосознания и куль туры. Анализируя 
роль прессы в развитии национальной культуры мордовского на-
рода на основе архивных материалов и печатных СМИ, мы мо-
жем согласиться с выводом автора о положительном влиянии 
периодической печати на развитие литературы. Более того, эта 
тенденция получила развитие в после дую щее десятилетие. Что 
же касается вопроса взаимодействия прессы и власти, печати и 
общества в 1950 — 1960-е гг., то оно, как и в предыдущее десяти-
летие, осуществлялось в рамках, заданных политическими руко-
водством страны и существующей идео логией. 

В 2004 г. П. Ф. Потаповым была защищена докторская дис-
сертация «Печать республик Поволжья и этнокультурные про-
цессы в переходном обществе: 80 — 90-е гг. XX века»24. Для на-
шего исследования значимы методологические разработки авто-
ра, связанные с исследованием роли периодической печати в со-
циокультурном развитии региона и страны в условиях реформ 
1980 — 1990-х гг. По мнению П. Ф. Потапова, последние десяти-
летия XX в. стали временем «этнического ренессанса» и про-
буждения национального самосознания у народов России, и зна-
чительная роль в этом процессе принадлежит региональной пе-
риодической печати. Нечто подобное прослеживается и в усло-
виях реформ 1950 — 1960-х гг., когда происходит рост количе-
ства периодических печатных изданий на национальных языках, 
а сами газеты и журналы вносят серьезный вклад в развитие 
национальной культуры и мордовских языков. 
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В 2006 г. в свет вышла работа «Пресса Мордовии: вековая ле-
 топись родного края» Ю. А. Мишанина и А. Ф. Столярова. В ней 
была предпринята успешная попытка воссоздать историю раз-
вития региональной прессы с конца XIX в. до начала XXI в. В 
этом научно-популярном издании содержатся ценные историче-
ские факты, позволившие нам реконструировать историю разви-
тия республиканских и районных газет в 1950 — 1960-е гг.25 В то 
же время авторы упустили ряд важных вопросов, связанных с 
характеристикой трансформации государственной политики и 
места прессы в системе взаимодействия власти и общества, ко-
торые существенным образом видоизменялись на протяжении 
столетней истории периодической печати Мордовии. 

Помощь в разрешении проблем взаимовоздействия власти, 
общества и региональных периодических изданий в условиях 
реформ оказала нам работа Е. Н. Бикейкина26. В ней были иссле-
дованы механизмы социально-экономических и административ-
но-хозяйственных преобразований, происходивших в Мордовии 
в хрущевский период, которые оказали значимое влияние на 
функционирование районной печати, в частности на образова-
ние газет колхозно-совхозных управлений. 

Помимо исторических исследований, большую теорети-
ко-методологическую помощь в работе над диссертацией нам 
оказали исследования филолога и журналиста В. И. Антоно-
вой27. В ее работах: «Информационные жанры в газетной перио-
дике» (1996), «Аналитические жанры газетной публицистики» 
(2002), «Художественно-публицистические жанры газетной пе-
риодики» (2003), «Региональная пресса в системе российской 
жур налистики» (2006), «Типология региональных средств мас-
совой информации» (2009) — были детально исследованы про-
блемы типологии, содержания и формы медийных текстов пе-
чатных изданий Приволжского региона. Эти наработки были 
полезны при исследовании стилевых и жанровых особенностей 
материалов, выходивших в свет на страницах периодических из-
даний Мордовии в 1950 — 1960-х гг. 

Подводя итог историографического анализа исследований 
1950 — 1980-х гг., мы пришли к нескольким выводам. Например, 
степень исследования особенностей развития периодической 
печати Мордовии в хрущевский период в советской историогра-
фии нельзя назвать достаточной. В российской и региональной 
историографии присутствуют работы, которые лишь отчасти 
освещают отдельные аспекты темы нашего исследования. В них 
не раскрываются вопросы, связанные с историей ведомств, ко-
торые руководили деятельностью региональной прессы и осу-
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ществляли контроль над ней, не уделяется внимание исследова-
нию кадрового и материального обеспечения региональной жур-
налистики и органов цензуры. Анализ раб сель ко ровского дви же-
ния осуществляется исключительно с иде ологических позиций, 
авторами выявляются исключительно по зитивные стороны этого 
явления. 

В западной историографии советская пресса рассматривает-
ся с крайне идеологизированных позиций. По мнению М. Фэйн-
сода, М. Дьюхирста, М. Т. Чолдин и др., печать СССР выступала 
в качестве обезличенного инструмента влияния на обществен-
ное сознание, что верно отчасти лишь. Они заостряли внимание 
на негативных моментах, связанных с деятельностью цен зуры, 
совершенно игнорируя то, что пресса играла большую роль в 
развитии культуры страны и ее регионов. Впрочем, это объясня-
ется политической конъюнктурой, оказывавшей влияние на об-
щественно-политические взгляды американских и британских 
исследователей.

Подобная ситуация характерна и для историографии 1990 — 
2000-х гг. По-прежнему в региональной историографии остается 
малоизученной проблема взаимодействия власти, общества и пе-
чатных СМИ Мордовии в 1950 — 1960-е гг., а также практически 
не исследована партийно-государственная политика в области 
региональной периодической печати Мордовии этого периода. 

Источниковая база исследования обширна, разнообразна и 
определяется тематикой, целями и задачами исследования, а 
также степенью допуска к документам под грифом «секретно». 
В ходе исследования нами было сформировано несколько групп 
исторических источников.

I. Законодательство в области функционирования пе ри оди
ческих печатных СМИ СССР и Республики Мордовия в 1950 — 
1960е гг. Нормативно-правовая база была опублико вана в 
сбор ни ках документов «Советская печать в документах» (1961), 
«О пар тийной и советской печати, радиовещании и телевиде-
нии» (1972) и «КПСС о средствах массовой информации и про-
паганды» (1987), подготовленных отделом пропаганды и агита-
ции ЦК КПСС по союзным республикам28. Они содержат наибо-
лее значимые указы, партийные документы — решения и резо-
люции съездов, конференций, пленумов ЦК КПСС, постановле-
ния и директивные указания ЦК КПСС по вопросам развития 
прессы в СССР и его регионах. Они отражают основные направ-
ления политики влас ти в отношении периодической печати РМ, 
а также позволяют проследить изменения правового статуса 
многотиражной прессы в системе региональных СМИ в СССР. 
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II. Документы внутреннего делопроизводства ведомств, 
руководивших деятельностью периодической печати Мор
довии: 

1) фонды Совета Министров Мордовской АССР (ф. 228-П); 
Мордовского республиканского комитета КП РСФСР (ф. 269-П); 
Районных комитетов партии: Ардатовского (ф. 87-П), Инсарско-
го (ф. 43-П), Ичалковского (ф. 129-П), Ромодановского (ф. 76-П), 
Чамзинского (ф. 541-П), Болдовского (ф. 1243-П), Козловского 
(ф. 270-П), Кочелаевского (ф. 1244-П), Ладского (ф. 1238-П), Ста-
росиндровского (ф. 1240-П), Ширингушского (ф. 1242-П) и дру-
гих районов МАССР, в которых содержатся материалы о дея-
тельности агитационно-пропагандистских отделов, работавших 
с районными газетами;

2. Фонды Министерства печати и информации Республики 
Мордовия (Минформпечать) (ф. Р-1407) и Министерства культу-
ры Республики Мордовия (ф. Р-1122), содержащие Постановле-
ния Правительства Республики Мордовия, приказы, распоряже-
ния, указы, отчеты о деятельности редакций республиканских и 
районных периодических изданий; 

3. Фонды Управления по охране государственных тайн в пе-
чати и других средствах массовой информации при Совете ми-
нистров МССР (Обллит)* (ф. 354-П, ф. Р-586), содержащие при-
казы, циркуляры, распоряжения и другие документы, регламен-
тировавшие порядок охраны государственных тайн в печатных 
СМИ Мордовии.

Архивные материалы внутреннего делопроизводства ве-
домств, руководивших деятельностью периодической печати 
Мордовии, позволяют нам выявить специфику взаимодействия 
власти и СМИ на региональном уровне, изучить особенности 
работы в сфере охраны государственных тайн в многотиражных 
печатных изданиях республики.

III. Документы внутреннего делопроизводства редакций 
газет и журналов Мордовии:

1) фонды редакций республиканских газет Мордовии: «Со-
ветская Мордовия» (ф. 402-П), Государственного учреждения 
«Ре дакции газеты „Известия Мордовии“» (ф. 6185-П), Государ-
ст венного учреждения «Редакции газеты „Мокшень правда“» 
(ф. 883-П, ф. 6184-П), Государственного учреждения «Редакции 
газеты „Эрзянь правда“» (ф. 368-П, ф. 6183-П), «Молодой лени-

* Обллит — региональное подразделение в составе Союзно-республи-
канского Главного управления по охране военных и государственных тайн 
в печати СССР (Обллит в составе Главлит).
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нец» (ф. 5132-П), Закрытое акционерное общество «Редакции га-
зеты „Республика молодая“» (ф. 5919-П);

2) фонды республиканских журналов: Государственного уч-
реждения «Редакция журнала „Мокша“» Министерства печати и 
информации Республики Мордовия (ф. Р-2059), Государственно-
го учреждения «Редакция журнала „Сятко“» Министерства пе-
чати и информации Республики Мордовия (ф. Р-1902), содержа-
щие сведения о деятельности ежемесячных литературно-худо-
жественных и общественно-политических журналов, выходив-
ших на мордовских языках; 

3) фонды редакций районных газет Мордовии: «Заря ком му-
низма» Чамзинского района (ф. 2555-П), «Заветы Ленина» Боль-
ше   березниковского района (ф. 1378-П), «Заря коммунизма» г. Ру-
заев ка (ф. 1977-П), «Колхозный путь» Темниковского района 
(ф. 1030-П), «Ленинский путь» Ковылкинского района (ф. 1733-П), 
«Маяк» Ардатовского района (ф. 97-П, ф. Р-1471), «Путь к комму-
низму» Ичалковского района (ф. 2241-П); «Вперед» Атяшевского 
района (ф. Р-3046), «Сталинская трибуна» и «Огни коммунизма» 
Дубенского района (ф. Р-2478), «Трибуна колхозника» Ельников-
ского района (ф. Р-2743), «Ленинская правда» Кадошкинского 
района (ф. Р-1424), «По ленинскому пути» Козловского района 
(ф. Р-3044), «Знамя труда» Краснослободского района (ф. Р-1885), 
«Призыв» Лямбирского района (ф. Р-1380), «Заря коммунизма» 
Рузаевского района (ф. Р-6204), «Ленинская правда» Теньгушев-
ского района (ф. Р-3109), содержащие приказы, директивы и ука-
зы Министерства культуры МАССР, тематические и производ-
ственные планы, штатное расписание сотрудников газет и бро-
нированные номера газет;

4) статистические материалы о тиражах печатных изданий 
Мордовии, численности редакций газет, уровне их материально-
го обеспечения, содержащиеся в фонде Статистического управ-
ления Мордовской АССР (ф. Р-662). 

Данные архивные материалы позволяют нам воссоздать ме-
ханизм деятельности республиканских и районных периодиче-
ских изданий нашей республики в хрущевский период. Они со-
держат сведения об: организационных особенностях работы ре-
дакций республиканских и районных периодических изданий 
Мордовии, их внутреннем распорядке деятельности, тематиче-
ских планах, кадровом составе, штатном расписании, матери-
альном обеспечении сотрудников, производственной инфра-
структуре, производственной статистике.

IV. Мемуары и воспоминания ленинградского ученого и 
жур налиста В. С. Соколова «Мой университет: воспоминания 
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филолога-журналиста» (2004)29. В 1955 г. он проходил производ-
ственную практику в газете «Советская Мордовия», а в 1956 — 
1958 гг. работал ее литературным сотрудником. В издании со-
держатся его воспоминания о коллективе газеты и интересные 
факты об особенностях организационно-издательской работы в 
регионе. Колоритные моменты, характеризующие особенности 
взаимоотношений государственно-партийных структур и ра-
бот ников периодических СМИ Мордовии, содержат мемуары 
общественно-политических деятелей: А. И. Березина, Н. И. Бой-
нова, А. Н. Поршакова, В. С. Учайкина, А. Цыганова30.

Мемуары позволяют нам выявить нюансы в характере взаи-
модействия власти, общества и периодической печати Мордовии 
через призму личного восприятия организационно-издатель-
ской работы сотрудниками редакций газет и партийными работ-
никами.

V. Материалы периодической печати (архивы газет): 
— республиканские периодические издания: «Советская 

Мордовия», «Мокшень правда», «Эрзянь правда», «Молодой ле-
нинец», «Литературная Мордовия», «Сурань толт» («Сурские 
огни»), «Чилисема» («Восход»), «Якстерь тяштеня» («Красная 
звездочка»), «Блокнот агитатора»; 

— районные периодические издания: «Коммунист» Арда-
товского района, «Колхозная жизнь» Атюрьевского района, «За 
коммунизм» Атяшевского района, «Заветы Ленина» Большебе-
резниковского района, «Знамя труда» Большеигнатовского рай-
она, «Огни коммунизма» Дубенского района, «Заря Коммуниз-
ма» Ельниковского района, «Ленинское знамя» Зубово-Полян-
ского района, «Ленинский путь» Инсарского района, «За социа-
лизм» Ичалковского района, «Ленинская правда» Кадошкинской 
районной газеты, «Знамя Ленина» Ковылкинского района, 
«Красное знамя» Кочкуровского района, «Ленинский призыв» 
Краснослободского района и др.;

— газеты колхозно-совхозных управлений 1963 — 1965 гг.: 
«Маяк» Ардатовского района, «Ленинский путь» Ковылкинско-
го района, «Знамя труда» Краснослободского района, «Победа» 
Ромодановского района, «Заря коммунизма» Рузаевского райо-
на, «Трудовая правда» Старошайговского района, «Сельская 
новь» Темниковского района, «За коммунизм» Торбеевского 
района, «Знамя» Чамзинского района; 

— издания министерств, ведомств и предприятий респу-
блики: «Литература о Мордовской АССР», «Строитель», «Три-
буна строителя», «Огни коммунизма», «Мордовский универси-
тет», «Бюллетень сельскохозяйственной информации», «Инфор-



21

мационное письмо», «Информационный бюллетень Министер-
ства культуры МАССР» и др.

Они содержат разнообразные по характеру материалы, ко-
торые позволяют нам охарактеризовать роль периодической пе-
чати в системе взаимодействия власти с региональным социу-
мом, оценить возможность влияния СМИ на общественно-поли-
тические процессы в регионе. 

VI. Опубликованные исторические документы и стати
стические сведения о численности периодических изданий в 
СССР и МАССР: 

— сборники документов и материалов: «Культурное строи-
тельство РСФСР» (1958); «Советская печать в документах» 
(1961); «КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК» (1971); «КПСС о средствах массовой информа-
ции и пропаганды» (1987); «Культурное строительство в Мор-
довской АССР (1941 — 1980 гг.)» (1988); «О партийной и совет-
ской печати, радиовещании и телевидении» (1972); «Советская 
жизнь. 1945 — 1953 гг.» (2003)31.

— статистические сборники: «Мордовии 70 лет» (1999); 
«Мордовия. Этапы большого пути (1917 — 1977 гг.) : Хроника 
важнейших событий» (1978); «Мордовская АССР за годы Совет-
ской власти (в цифрах). 1917 — 1967» (1967); «Мордовская АССР 
за годы Советской власти» (1987); «Мордовская партийная орга-
низация в документах цифрах (1918 — 1972 гг.)» (1975); «Народ-
ное хозяйство Мордовской АССР» (1958, 1960, 1965); «Печать 
СССР» (1954, 1959, 1964)32. 

Данная группа источников содержит сведения о норматив-
но-правовых основах функционирования региональных печат-
ных СМИ и статистические данные об их деятельности, что по-
зволяет выявить основные направления союзной и региональной 
политики, которая определяла работу республиканских и рай-
онных изданий в условиях хрущевских реформ. 

Объектом исследования является периодическая печать в си-
стеме взаимодействия с властью и обществом в 1953 — 1964 гг.

Предмет исследования — партийно-государственная поли-
тика в области регламентации деятельности периодической пе-
чати Мордовии в условиях реформ 1953 — 1964 гг. 

В связи с этим автором были исследованы региональные 
особенности влияния социально-экономических, обществен-
но-политических и культурных преобразований на развитие пе-
риодической печати Мордовии, решение кадровых проблем в 
местной журналистике и особенности развития общественных 
начал в республиканских печатных СМИ.
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Предлагаемая читателю монография не претендует на пол-
ноту охвата всех поставленных проблем, поскольку они сложны 
и многогранны. Некоторые положения носят дискуссионный ха-
рактер. 

Автор выражает признательность доктору исторических на-
ук, доценту Е. Н. Бикейкину, а также сотрудникам Научно-ис-
сле  довательского института гуманитарных наук при Пра ви тель-
ст ве Республики Мордовия за компетентные советы и помощь в 
под готовке книги.
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Глава 1. ВЛАСТЬ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ 
МОРДОВИИ В 1953 — 1964 гг.

1.1. Информационная политика Мордовии 
в хрущевский период 

«Оттепель» была временем ожиданий и не всегда оправдан-
ных надежд на демократизацию общественной жизни, что на-
шло свое проявление на страницах как центральных, так и ре-
гио нальных периодических печатных изданий. Будучи частью 
политического механизма государства и его регионов печатные 
издания союзных республик, как и центральные газеты СССР, 
помимо информационной выполняли охранительные и пропа-
гандистско-агитационные функции. 

Кампании десталинизации, которая стала поворотным мо-
ментов в начале «оттепели», в республиканской прессе предше-
ствовала волна статей по критике деятельности Л. П. Берии. Она 
стала в некоторой степени своеобразной «отработкой реакций» 
или подготовительной базой к последующей в прессе политиче-
ской кампании «десталинизации».

Нельзя сказать, что в региональной прессе кампания раз-
венчания и переосмысления роли Л. П. Берии в политической 
жизни СССР приобрела масштабный характер. Партийное руко-
водство Мордовии с большой осторожностью отнеслось к этому 
вопросу. Несмотря на резкое осуждение «подрывной деятельно-
сти Л. П. Берии» на страницах центральной прессы, в цикле ра-
диопередач, обком партии принял решение собрать закрытое 
заседание, на котором этот вопрос был обсужден приватно. Сре-
ди вопросов по развитию сельского хозяйства на июльском за-
седании Мордовского обкома КПСС в 1953 г. была рассмотрена 
«гнусная деятельность Берии, вызывающая гнев коммунистов и 
всех трудящихся Мордовии»1. Докладчик выразил всеобщую 
точку зрения: «Мы клеймим преступную деятельность врага 
народа — Берии. Он пытался дискредитировать руководящую 
деятельность партии и правительства каждого в отдельности, 
чтобы повысить свой авторитет. Стремился подорвать комму-
низм. Коварными приемами пытался подорвать дружбу народов 
СССР — основу многонационального социалистического госу-
дарства и посеять рознь между народами СССР»2. 

Теперь деятельность Л. П. Берии в прессе рассматривалась 
как «подрывная» и как «извращение ленинско-сталинской на-
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циональной политики. Однако критика Сталинского режима 
еще не набрала силы. В докладах работников обкома коммунисти-
ческой партии МАССР с 1953 — 1955 гг. широко использова-
лись цитаты из сочинений как В. И. Ленина, так и И. В. Стали-
на — «О диалектическом и историческом материализме», «Эко-
номические проблемы социализма в СССР», «Марксизм и языко-
знание», считавшихся «вершиной марксизма-ленинизма»3.

Процесс десталинизации первоначально не означал ликви-
дацию административно-командной системы. Впервые критика 
ошибок И. В. Сталина прозвучала официально на июльском пле-
нуме ЦК в 1953 г. Он был посвящен «разоблачению преступле-
ний Берии». В заключительном слове Г. М. Маленков заговорил 
о культе личности И. В. Сталина. Он отметил, что «культ лично-
сти Сталина в повседневной практике принял болезненные фор-
мы и размеры, методы коллективизма были отброшены и делу 
руководства был нанесен ущерб»4. В то время общество еще не 
было готово к подобным потрясениям.

В 1953 — 1955 гг. началось лишь поверхностное очищение 
общества от наследства сталинизма и догматического партийно-
го пресса в сфере социокультурной жизни страны и ее регионов. 
С этим курсом связал себя Н. С. Хрущев, который в сентябре 
1953 г. был избран Первым секретарем ЦК КПСС. Десталиниза-
ция в общественно-политической и культурной жизни практи-
чески началась со знаменитого доклада Н. С. Хрущева «О культе 
личности и его последствиях» на закрытом заседании XX съезда 
КПСС 25 февраля 1956 г. Это был сильнейший удар по обще-
ственному сознанию5. Эпоху правления Н. С. Хрущева писатель 
И. Эренбург образно назвал «оттепелью», наступившей после 
долгой сталинской «зимы».

Политическая информация республиканской прессой до на-
селения доносилась строго дозировано. Читка доклада Н. С. Хру-
щева «О культе личности И. В. Сталина» проводилась в Мор-
довии на 77 закрытых заседаниях парторганизаций. «Коммуни-
сты и беспартийные проявили живой интерес к материалам»6. 
Людей волновало: «Что теперь будет с литературой, как художе-
ственной, так и с политической, кинокартинами, в которых про-
славлялся Сталин?; Как быть с портретами Сталина?; Почему 
партийное руководство не могло предотвратить отрицательные 
последствия деятельности Сталина?; От чего умер тов. Орджо-
никидзе? и др.»7.

В гуманитарных науках — литературе и искусстве началась 
переоценка сталинского наследства. Некоторые передовые жур-
налы посвятили работам И. В. Сталина специальные статьи. В 
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них критиковались работы, которые ранее считались «верши-
ной марксизма-ленинизма»: «О диалектическом и историческом 
материализме», «Экономические проблемы социализма в СССР», 
«Марксизм и языкознание». В этих же статьях ясно были обозна-
чены новые идеологические приоритеты, связанные с переос-
мыслением наследия В. И. Ленина и активным его применением 
к потребностям времени8.

Правительство оказалось перед дилеммой. С одной сторо-
ны, полный возврат к сталинизму был невозможен уже психоло-
гически, с другой стороны, продолжение курса на десталиниза-
цию угрожало серьезными потрясениями самой системы. В свя-
зи с этим пришлось приостановить антисталинскую кампанию. 
Н. С. Хрущев внес «ясность» в дискуссии вокруг И. В. Сталина, 
заявив в январе 1957 г., что И. В. Сталин был и остается выда-
ющимся «марксистом-ленинцем» и идеалом коммуниста9.

Основной тон критики политической деятельности И. В. Ста-
лина задавали центральные периодические издания, на кото-
рые ориентировалась «Советская Мордовия». После XX съез -
да в цент ральных изданиях страны стали выходить статьи с 
разо бла чением «не марксиста» и «не ленинца» Сталина. Среди 
них статьи полковника И. Чашникова: «Важный вопрос военно-      
ис торической науки» в «Красной Звезде» от 3 апреля 1956 г., 
А. Шепилова «Ленинизм — победное знамя современной эпохи» 
в «Правде» от 22 апреля 1956 г. и др.10 Если в статье И. Чашеч ни-
кова осуществлялась резкая критика деятельности «вождя», то 
другие авторы в материалах старались обойти острые углы, свя-
занные с идеологическим подтекстом культа личности И. В. Ста-
лина и негативной оценкой его деятельности. 

Реакция властей на эти статьи была оперативной. Уже спу-
стя два дня после выхода в свет статьи И. Чашечникова на пере-
довице газеты «Правда» вышла статья «Коммунистическая пар-
тия побеждала и побеждает верностью ленинизму» совершенно 
другой содержательной направленности. В ней редакция газеты 
«Правда» выступила против статей, ориентированных на уничи-
жение политической роли И. В. Сталина. Основное внимание 
концентрировалось на борьбе с «демагогами» и «гнилыми эле-
ментами», которые «под видом борьбы против культа личности 
И. В. Сталина критикуют линию партии» 11. С такими же преду-
преждениями выступили журналы «Коммунист» и «Партийная 
жизнь».

Значение этой критики заключалось не в фактическом ана-
лизе ошибок И. В. Сталина (сама критика была показная, декла-
ративная), а в принципе впервые открыто начали развенчивать 
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И. В. Сталина как «классика марксизма». Снижение накала куль-
та личности сопровождалось все более частым обращением к 
трудам В. И. Ленина. Большое значение стало придаваться ле-
нинским юбилеям. Ленинскими были названы традиционные 
премии в области литературы, искусства, науки и техники. Бы -
ли опубликованы его работы, которые замалчивались или оста-
вались неопубликованными. Было решено начать новое издание 
сочинений В. И. Ленина, которое было бы полнее всех предыду-
щих. С 1960 г. Ленинские премии стали присуждаться «за вы-
дающиеся произведения журналистики и публицистики»12. Ру-
ководители партии стремились найти в работах В. И. Ленина го-
товый ответ на проблемы послесталинского развития страны, а 
Н. С. Хрущев — теоретическое обоснование своих реформ. За-
щитники партийной идеологии, напротив, спешили заполнить 
возникший здесь вакуум.

Решения XX съезда КПСС (1956 г.), последующие партий-
ные документы о десталинизации оказали серьезное влияние на 
развитие общественно-политической и социокультурной жизни 
СССР. Так называемая оттепель позволила не только ученым, но 
и журналистам в печати поставить новые проблемы и развер-
нуть дискурс по их обсуждению. Нужно подчеркнуть и то об-
стоятельство, что постановления ЦК КПСС выступали как нор-
мативная база и служили руководством к действию всех ве-
домств СССР, даже тех, которые лишь отчасти или косвенно за-
трагивались в партийных решениях. Относилось это и к регио-
нальной периодической печати, которая должна была оператив-
но реагировать на малейшие изменения политического «клима-
та» в стране. 

Одной из самых острых дискуссий в партийных кругах вы-
зывала постановка вопроса о культе личности и десталиниза-
ции. Большое влияние на освещение этой проблематики в печа-
ти оказали не только выступление Н. С. Хрущева на XX cъезде, 
но и другие постановления. Под влиянием консервативно на-
строенной части партийцев в июне 1956 г. принимается поста-
новление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его по-
следствий», в котором критика была смягчена, а негативные 
проявления культа личности перемежались с высокой оценкой 
достижений социалистического строительства13. С подобных по-
зиций в периодической печати Мордовии выходили материалы, 
в той или иной степени затрагивавшие фигуру ранее «велико -
го» вождя. 

В 1957 г. в свет вышли два постановления ЦК КПСС: «Об из-
дании журнала „Вопросы истории КПСС“» от 12 ян варя и «О жур-



30

нале „Вопросы истории“» от 9 мар та14. Эти постановления, с од-
ной стороны, стимулировали развитие научной полемики на 
страницах печати страны и ее регионов, призывали вводить в 
научный оборот новые исторические документы, с другой сто-
роны, указывали в каком направлении необходимо осущест-
влять в печатных изданиях оценку деятельности И. В. Сталина 
как политического деятеля. Запрещалось публиковать статьи, в 
которых «неправильно освещаются некоторые принципиальные 
положения истории КПСС. Обязать редакцию журнала „Вопро-
сы истории“ обеспечить последовательное соблюдение ленин-
ского принципа партийности в исторической науке, решитель-
ную борьбу с проявлениями буржуазной идеологии и попытка-
ми ревизии марксизма-ленинизма»15. Эти статьи очертили допу-
стимые границы критики. Все печатные СМИ СССР должны 
были четко придерживаться указанной политической линии, 
поскольку данные замечания ЦК КПСС были примером того, 
какие идеологические принципы и партийные установки в дан-
ный момент нарушать не стоит. 

Подтверждением такой позиции стали выступления Н. С. Хру-
щева на заседаниях творческих объединений: 13 мая 1957 г. на 
совещании писателей в ЦК КПСС, 19 мая 1957 г. на приеме писа-
те лей, художников, скульпторов и композиторов. Смысл этих 
вы ступлений повторяет речь Н. С. Хрущева «За тесную связь ли-
тературы и искусства с жизнью народа», произнесенную им на 
за седании партийного актива в июле 1957 г. В ней Н. С. Хрущев 
подчеркнул, что не стоит огульно очернять достижения сталин-
ской эпохи и образ «вождя». 

В частности, в вопросе о том, как нужно относиться к Ста-
линским премиям, он ответил: «Я считаю, что надо с чувством 
ува жения относиться к премиям и с гордостью носить почетный 
знак лауреата Сталинской премии. Если бы я имел Сталинскую 
премию, то я носил бы почетный знак лауреата. В деле присуж-
дения Сталинских премий были допущены ошибки, когда в ряде 
случаев премии получали люди недостойные. Но это частности. 
За редким исключением Сталинские премии работники науки, 
литературы и искусства получили заслуженно»16. В рамках вы-
шеозначенных идеологических границ осуществлялась подго-
товка всех материалов, имеющих общественно-политический, 
социально-экономический и историко-культурный характер в 
периодических печатных изданиях Мордовии. 

В 1950-е гг. в прессе Мордовии помимо политических кам-
паний начинается чреда мероприятий, посвященных борьбе с 
религиозными пережитками. В эти годы на страницах газет и 
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заседаниях горкома и обкома КПСС МАССР осуждались лица, 
которые посещали православные богослужения и баптистские 
собрания. Начало антирелигиозной борьбе было положено об-
суждением на партсобрании супружеской четы Славкиных, ко-
торые в 1952 г. обвенчались в Макаровке17. На этом же собрании 
было вынесено решение освободить товарища Славкина от за-
нимаемой должности преподавателя в пединституте. Это был не 
единичный случай. Резкой критике на партсобраниях и на стра-
ницах региональной печати подверглись медицинские работ-
ники родильного дома, часть из которых «состояла в баптист-
ской секте»18. Постановлением Пленума горкома КПСС и бюро 
Мордовского обкома КПСС от 24 июля 1954 г. «О мерах по уси-
ле нию пропаганды здорового быта среди населения» был ини-
ци ирован очередной виток борьбы с религиозными пережитка-
ми в республике19. 

Периодическая печать Мордовии, являясь частью идеологи-
ческой машины, активно включилась в антирелигиозную агита-
цию. Республиканские печатные СМИ быстро реагировали на 
постановления партии. 10 ноября 1954 г. состоялся пленум ЦК 
КПСС, на котором по инициативе Секретаря ЦК КПСС Н. С. Хру-
щева рассматривался вопрос «Об ошибках в проведении научно- 
атеистической пропаганды среди населения». В этот же день бы-
ло принято постановление ЦК КПСС с идентичным названием, 
в котором утверждалось, что «научно-атеистическая пропаган-
да населения должна стать важнейшей частью коммунистиче-
ского воспитания населения страны» 20. Уже 21 ноября того года 
во всех изданиях МАССР появляются публикации с заглавиями 
«Массово-политическая работа на селе»21 и т. п. В постановле-
нии от 10 ноября 1954 г. был сделан акцент в сторону усиления 
атеистической агитационно-пропагандистской работы печатны-
ми периодическими изданиями и отделами пропаганды и агита-
ции всех ведомств и организаций Мордовии. 

Данная тема в достаточной степени «звучала» во всех рай-
он ных изданиях Мордовии, но несколько «мягче», чем в обще-
ственно-политических республиканских газетах. Этим, видимо, 
партия старалась не отпугнуть рядовых трудящихся. В газетах 
были учреждены рубрики для статей атеистического содержа-
ния, в них можно найти достаточное количество антирелигиоз-
ных материалов, отражавших разные аспекты «негативного 
смысла» веры в Бога. Корреспонденты стали самыми активными 
участниками данной антирелигиозной кампании. Практи чески с 
периодичностью 1 — 3 раза в месяц в региональной прессе выхо-
дили статьи атеистического содержания. В одной из них в созву-
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чии с линией партии подчеркивалось, что надо «…решительно 
устранять недочеты в постановке массово-политической рабо-
ты. К агитационно-пропагандистской работе надо привлекать 
грамотных, культурных, знающих дело людей…»22. 

Говоря об антирелигиозной пропаганде, следует отметить, 
что в период «оттепели» данная тематика продвигалась в печати 
не столь агрессивно, как в последующие годы. На ХХ съезде 
пар тии Н. С. Хрущев, достаточно осторожно и аккуратно, на 
наш взгляд, акцентировал внимание на данной проблеме, под-
чер кивая, что «коммунистическое воспитание предполагает ос-
вобождение сознания от религиозных предрассудков и суеве-
рий, которые все еще мешают отдельным советским людям пол-
ностью проявить свои творческие силы. Нужна продуманная и 
стройная система научно-атеистического воспитания, которая 
охватывала бы все слои и группы населения, предотвращала 
распространение религиозных воззрений, особенно среди детей 
и подростков»23. 

В октябре 1958 г. вышло очередное секретное постановле-
ние ЦК КПСС «О записке отдела пропаганды и агитации ЦК 
КПСС по союзным республикам „О недостатках научно-атеи-
стической пропаганды“», которое обязывало партийные, комсо-
мольские и общественные организации развернуть пропаган-
дистское наступление на «религиозные пережитки»24. Это при-
вело к увеличению различных форм агитации и росту количе-
ства статей в периодических изданиях на антирелигиозную те-
матику. Практически в каждой библиотеке, клубе, в правлении 
колхозов, в «красных уголках» заводов и фабрик читались лек-
ции на антирелигиозные темы, показывались научно-популяр-
ные фильмы; в театрах и кружках местной художественной са-
модеятельности ставились сценки и пьески, высмеивающие чув-
ства верующего населения. Так, в Большеберезниковской газете 
«Заветы Ленина» была помещена расширенная заметка, пове-
ствующая о чтении лекций на атеистические темы в районном 
Доме культуры. Лекторы — врачи, секретари райкомов. Пример-
ная тематика их докладов такова: «Есть ли Бог?», «Научно-атеи-
стическое значение учения Мичурина» и др.25 

Авторами антирелигиозных текстов в большинстве своем 
были народные корреспонденты различных профессий и сфер 
деятельности: секретари райкомов, рабселькоры, ученые. Напри-
мер, под рубриками «Беседы на антирелигиозные темы» и «Опыт 
работы лектора-атеиста» часто писал А. Никольский, который 
состоял в республиканском обществе «Знание». В статье «Борь-
ба с религией — главное», вышедшей на страницах районной га-



33

зеты «Заря коммунизма», он выделял методические основы ате-
истической работы: «Борьбу с религией следует тесно увязывать 
с работой всех кружков, семинаров политпросвещения. Совет-
ским людям не нужны религиозные праздники — праздники 
мракобесия. У них есть свои торжественные праздники. Это 
праздники трудовых побед!»26. 

Журналисты МАССР стремились разнообразить тематику  
статей. Например, в газете «Коммунист» 6 января 1960 г. была 
опубликована заметка — «Наука и религия», в которой рас ска-
зывалось о прошедшем тематическом вечере в районе под наз-
ванием «Происхождение религиозных праздников». В Дубен-
ской районной газете «Огни коммунизма» регулярно выходи  -
ли материалы с критикой мистических представлений. В их 
чис ле — «Существует ли судьба?» от 7 февраля 1957 г. и др.

Противоположной по смыслу, но не менее популярной в пе-
риод «оттепели» на страницах региональной печати была тема 
научно-технического прогресса. В 1950 — 1960-е гг. наряду со 
статьями атеистического содержания в свет выходили материа-
лы под рубрикой «Беседы на естественно-научные темы». В них 
подчеркивалась роль советских ученых в строительстве нового 
общества, акцентировалось внимание на том, что именно совет-
ский народ — представитель самого передового государства в 
области научно-технического прогресса27.

Под руководством партийных органов, Министерства куль-
туры и других ведомств в Мордовии стали регулярно прово-
диться конференции по распространению научных и полити-
ческих знаний, широкое распространение получило обучение 
в партийных школах и на партийных курсах28. Агитаторам 
вменялось в обязанности знакомить народ с постановлениями 
ЦК КПСС и Мордовского обкома КПСС на семинарах и собра-
ниях. Агитаторы проходили обучение в специально созданных 
школах агитаторов. К агитационной работе привлекали студен-
тов старших курсов, преподавателей и представителей местной 
интеллигенции. Это был один из способов с помощью полит-
информации в мягкой форме донести сведения о процессе борь-
бы с «врагом народа Л. П. Берией», о «борьбе с культом лич-
ности И. В. Сталина», о «переосмыслении наследия В. И. Лени-
на» и др.

На конференциях и семинарах проводились обсуждения 
внешней и внутренней политики СССР, задавались агитаторам 
различные вопросы. Нередко беседы на темы политического ха-
рактера соседствовали с бытовыми. Например, вопросы «Суть 
выступления Тито в г. Пуле»; «Выводить ли нам войска из Вен-



34

грии?»; «Есть ли наши добровольцы в Египте?» соседствовали с 
та кими, как «Чем объяснить отсутствие в городе товаров первой 
не обходимости?»; «Каков валовый сбор зерна в стране в этом 
го  ду?»; «Как велико жилищное строительство в городах респу-
блики в годы 6 пятилетки?»29.

Семинары по историческому материализму, истории пар-
тии и атеизму должны были проводить не только агитаторы, но 
и чиновники. В их число входили крупные партийные функцио-
неры, которые часто игнорировали свои обязанности по полити-
ческому просвещению населения региона. Нежелание партра-
ботников проводить подобные занятия или участвовать в них вы-
зывало резкую критику со стороны Мордовского обкома КПСС. 
Так, основной темой одного из заседаний обкома КПСС в 1954 г. 
стал срыв занятий по политработе некоторыми должностными 
лицами. Например, «заместитель министра здравоохранения 
Мираков, который является пропагандистом кружка по истории 
партии повышенного типа, провел только 3 занятия, а сорвал 9, 
ссылаясь на свою загруженность в производственной работе»30. 
Это был не единичный случай. Однако в отношении руководи-
телей министерств и ведомств на партсобраниях, как правило, 
ограничивались устными выговорами.

Позицию о роли агитации в политической жизни Мордовии 
четко обозначил в своем докладе на III пленуме Мордовского 
обкома КПСС первый секретарь В. И. Закур даев. Он подчеркнул 
«…огромное значение идеологической работы, как первосте-
пенной обязанности партии»31. В. И. Закурдаев также ука зал, 
что «идеологической работе в республике уделяется недоста-
точное внимание, отдельные гаркомы и обкомы партии ув-
леклись хозяйством и вообще забыли о вопросах идеологии»32. 
В итоге было вынесено постановление, которое сводилось к 
тому, чтобы «вести решительную борьбу с либерализмом и бес-
печностью в отношении идеологических ошибок и извращений, 
систематически повышать и совершенствовать идейно-полити-
ческую подготовку»33.

Семинары и другие тому подобные мероприятия были 
только частью сложившейся к 1950-м гг. стройной системы по-
литического воспитания населения региона. С целью повыше-
ния уровня политического просвещения населения в республи-
ке работала партшкола, создавались многочисленные кружки 
по политпросвещению, изучению истории партии, комсомоль-
ского политпросвещения, проводились семинары пропаганди-
стов и т. д.34 В качестве лекторов привлекались сотрудники ре-
спубликанских и районных газет, особенно это касалось тех, кто 
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состоял в комсомоле или партии. В 1953 — 1954 г. в составе про-
пагандистской группы отдела пропаганды и агитации Мордов-
ского обкома КПСС с лекциями должны были выезжать сотруд-
ники газеты «Советская Мордовия» А. П. Майоров, В. М. Сур-
ков, А. Д. Ку торкин, Ф. С. Руськин, П. В. Шавензов, В. Е. Куза-
кин, В. И. Радаев и др. Среди них были главный редактор, заме-
стители редактора, ответственные секретари редакции, редак-
тора и корреспонденты. К лекторам предъявлялись высокие 
требования — это были исключительно грамотные, эрудиро-
ванные люди с высшим или средним образованием и большим 
стажем членства в партии. От газеты «Молодой ленинец» были 
направлены для политической работы в качестве лекторов заме-
ститель редактора — В. Н. Тазин и заведующая отделом сель-
ской молодежи — Е. В. Борисова35.

Лекторская работа строилась по группам, куда кроме работ-
ников печати входили еще сотрудники партаппарата и МВД. Та-
кие «рабочие группы лекторов» распределялись по районам рес-
публики. Например, в 1954 — 1955 гг. от газеты «Советская 
Мор довия» для политического просвещения населения были ко-
мандированы Дербенев в Мельцанский, В. Е. Кузакин в Старо- 
шайговский и А. Жучков в Чамзинский районы республики36. 
Состав этих групп постоянно обновлялся раз в полгода или в год. 

В архиве сохранились отчеты о лекторской работе журна-
листов. В частности, в Мельцанском доме культуры Дербеневым 
была про чи тана лекция «О жизни и деятельности Н. Островско-
го». На то ках и в полеводческих бригадах журналист вел беседы 
и читал лекции: «Об итогах работы V Сессии Верховного Совета 
СССР», «О сельскохозяйственном налоге» и др.37 Тематика бесед 
была крайне разнообразной и варьировалась от обсуждения по-
литических взглядов Л. П. Берии, Г. М. Маленкова, Н. С. Хруще-
ва, важных исторических событий до изучения причин, влияю-
щих на урожайность сельскохозяйственных культур и повыше-
ния надоев. Эта тематика была актуальной для сельских труже-
ников. Однако в связи с совпадением времени лекций с редак ци-
он ными выездными заданиями случались их срывы. Журналис -
ты не всегда могли совмещать профессиональную деятельность и 
общественную нагрузку по политпросвещению населения респу-
блики, что вызывало недовольство местной администрации и со-
трудников отдела пропаганды Мордовского обко ма КПСС, кото-
рые фиксировали факты срывов политработы журналистов цен-
тральных изданий с населением в отчетах38. 

Что касается редакций районных газет, то их сотрудники 
то же обязывались проводить тематические лекции в кружках по 
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политическому просвещению или научно-атеистической работе, 
созданных при районных отделах культуры. 

В этой работе большим подспорьем для журналистов были 
не большие редакционные библиотеки. В 1950 — 1960-е гг. все 
ре дакции периодических изданий республики были укомплек-
тованы небольшими библиотеками, содержавшими класси-
ческий набор сочинений К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 
И. В. Сталина по истории ВКП(б) и КПСС, и разнообразные 
справочные издания. Об этом свидетельствуют ежегодные ин-
вентаризационные описи всех редакций периодических изданий, 
сохранившиеся в фондах ЦГА РМ. 

В целом качество организации политработы с населением в 
хрущевский период оставляло желать лучшего. Занятия прово-
дились нерегулярно, учебники отсутствовали, слушатели не по-
сещали занятия, поскольку были заняты в сельхозработах или 
на промышленном производстве. В справке от 1954 г., адресован-
ной в Мордовский обком КПСС, отмечается, что значимая роль 
в политпросвещении населения принадлежала республикан-
ским газетам, на страницах которых регулярно выходили статьи 
общественно-политической направленности. Именно эти мате-
риалы из периодической печати становились теоретико-методо-
логической и фактологической базой, на основе которой осу-
ществлялась подготовка текстов лекций консультантами и лек-
торами кружков по политпросвещению населения региона. 

Чтобы облегчить работу лекторам, сотрудники отдела аги-
тации и пропаганды пытались обязать редакции региональных 
изданий на постоянной основе публиковать готовые материалы, 
которые могут применяться для лекторской работы с населени-
ем. Заведующая сектором агитации и пропаганды Мордовского 
обкома КПСС М. Самсонова считала, что редакции республи-
канских периодических изданий в рабочем порядке необходимо 
обязать заниматься подготовкой статей, очерков и заметок, со-
держащих полезную для лекторов информацию: по истории 
партии, классовой борьбе, общественно-политической жизни в 
СССР и т. п. Она настаивала, чтобы подобные материалы публи-
ковались в прессе как можно чаще, невзирая на то, что это могло 
противоречить основным концепциям периодических изданий и 
их редакционно-издательским планам. Например, газета «Моло-
дой ленинец» была ориентирована на молодежную аудиторию. 
В ней основное внимание уделялось не вопросам политической 
истории и теории научного коммунизма, а освещению достиже-
ний комсомольцев в работе в колхозах, совхозах и промышлен-
ных предприятиях республики. Конечно, в этом издании выхо-



37

дили материалы по истории комсомольского движения и другие 
статьи, приуроченные к значимым датам и юбилеям обществен-
но-политической жизни страны и региона, но отходить от основ-
ного профиля деятельности редакция издания не имела возмож-
ности39. Тем более, что в распоряжении сектора агитации и про-
паганды Мордовского обкома КПСС было специализированное 
издание — «Блокнот агитатора», — выходившее с периодично-
стью 2 раза в месяц.

Особенностью, свойственной для развития журналистики 
Мордовии в годы «оттепели», явилось наличие жестких рамок, 
которые ограничивали творческую активность и тематику ста-
тей работников периодических изданий региона. Журналистике 
отводилась одна из ведущих ролей в пропаганде идеологиче-
ских и общественно-политических установок коммунистиче-
ской партии. Границы дозволенного четко очерчивались много-
численными постановлениями идеологического характера и 
партийными решениями, задававшими основное направление 
их профессиональной деятельности. В резолюции XXI съезда 
КПСС подчеркивалось, что журналисты, как и другие «деятели 
литературы… призваны… быть и впредь активными помощни-
ками партии и государства в деле коммунистического воспита-
ния трудящихся, развитии многонациональной социалистиче-
ской культуры, формировании высоких эстетических вкусов, 
пропаганде принципов коммунистической морали»40. 

В Постановлении ЦК КПСС «О задачах партийной пропа-
ганды в современных условиях» от 9 января 1960 г. четко про-
звучала директивная установка партии и правительства для со-
ветской журналистики — «оперативно разъяснять… важнейшие 
события внутренней и международной жизни страны, остро ра-
зоблачать чуждую идеологию… широко показывать в печати 
огромные успехи советского народа…»41. Страницы местных 
изданий были «перегружены» текстами ТАСС, АПН, расска-
зывавшими о жизни социалистических и капиталистических 
стран. Информацию из стран социалистического лагеря ха рак-
теризовала идеологически заданная форма выражения, направ-
ленная на позитивный характер освещения всех новостей —     
«В единстве — сила социалистического лагеря», «Новые залежи 
полезных ископаемых в КНР», «Наши гости из Венгрии» и др. 
Информацию о враждебном капиталистическом мире в печати 
преподносили в деструктивном ключе — «Судебный процесс по 
делу американского летчика-шпиона Пауэрса», «Израиль идет 
по пути военных приготовлений», «Забастовка в лондонском 
порту», «Рост прибылей американских монополий», «Незакон-
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ное решение боннских властей», «Забастовка банковских служа-
щих во Франции», «Раскрытие антиправительственного загово-
ра в Египте», «Хулиганская выходка американского корреспон-
дента в Токио» и пр. 

Другим характерным явлением, присущим журналистике 
МАССР в эпоху «оттепели», стала смена «социального героя». 
По-прежнему были в почете ветераны Великой Отечественной 
войны, но в печати стали пропагандировать героя нового време-
ни — комсомольца-передовика производства или рационализа-
тора. Страницы респуб ликанских и районах изданий пестрят 
статьями о доярках, ме ханизаторах, агрономах, рабочих про-
мышленных предприятий и т. д. Меняется «социальный заказ». 

В региональной журналистике был совершен поворот от 
военной тематики к описанию жизни рядового труженика — 
строителя новой эпохи. Эти статьи носили агитационно-пропа-
гандистский характер и были крайне политизированы. Однако 
по доб ные материалы были чрезвычайно востребованы в Мор-
довии, поскольку в них простым, понятным языком писалось о 
про изводственных достижениях жителей республики, кото - 
рые вносят свой вклад в развитие экономического потенциала 
региона.

Следуя установкам партии, журналисты Мордовии регуляр-
но публиковали на страницах республиканской прессы десятки 
статей о доярках-комсомолках, бросивших клич «о достойной 
встрече сороковой годовщины Великого Октября…», развернув-
ших «соцсоревнование за повышение надоев молока…», о пере-
довиках из сельхозартелей, о механизаторах, бригадирах поле-
водческих бригад и многих других42. Подобные статьи выходи-
ли практически 2 — 3 раза в месяц в республиканских и в район-
ных изданиях43. В каждой из них рассказывалось о трудовых до-
стижениях передовика производства, а в качестве резюме звучал 
призыв молодежи республики равняться на достойных тружени-
ков советской страны. 

В 1950 — 1960-х гг. по рекомендации партии и правитель-
ства периодическая печать Мордовии стала уделять внимание 
пропаганде культурно-просветительской деятельности в регио-
не. В соответствии с этим в региональной прессе появлялись не-
большие статьи о работе агитбригад. Например, в «Советской 
Мордовии» от 5 мая 1958 г. была опубликована зарисовка «С кон-
цертами в село»44. Ее автор — студент В. Шалимов, рассказы-
вавший о работе агитбригады историко-филологического фа-
культета Мордовского госуниверситета. Он описывал все пери-
петии, связанные с организацией «политического концерта». 
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Основная цель этого политизированного материала сводилась к 
то му, чтобы показать, насколько значима такая работа для повы-
шения культурного уровня населения республики и его полити-
ческого просвещения. 

В период хрущевских преобразований наблюдается некото-
рое расширение тематического поля журналистики. Админист-
ративно-хозяйственные реформы 1950 — 1960-х гг. способство-
вали тому, что в региональной журналистике стали переходить 
к постановке проблем эффективного управления сельскохозяй-
ственными и промышленными предприятиями республики. Ес-
ли ранее не было принято писать об отрицательных фактах, пре-
пятствовавших развитию экономического потенциала региона, 
то начиная с «оттепели» журналисты и рабселькоры Мордовии 
выступили с критикой отдельных аспектов социально-экономи-
ческой жизни. 

На страницах районных газет стали десятками появляться 
кри тические заметки и сатирические очерки, в которых указыва-
лось на недостатки в работе местной администрации, руковод-
ства колхозов, сельскохозяйственных и промышленных пред-
прия тий, районных парторганизаций и т. д. Например, в зарисов-
ке «Лежебоки» журналист И. Горшенин высмеивал комсомоль-
цев, которые, отдав долг Родине, возвратились в родное село и 
нигде не работали. Он требовал, чтобы общественность, комитет 
комсомольской организации колхоза и райком ВЛКСМ приняли 
все меры для включения «лежебок» в хозяйственную и обще-
ственную жизнь колхоза «Большевик» Атяшевского района45. 

В 1958 г. в газете «Молодой ленинец» от 28 июня под руб ри-
кой «Позор!» был опубликован текст «В Атяшевском районе 28 мо-
лодежных звеньев не приступили к уходу за посевами ку ку рузы». 
Селькор Е. Уральцев писал о фактах срыва сельcкохозяйствен-
ных работ в районе. Адресована заметка была Ю. Попо ву — се-
кретарю Атяшевского райкома ВЛКСМ, который не уделил 
должного внимания организации сельскохозяйственных работ в 
районе46. С критикой деятельности ВЛКСМ и райкома Кадош-
кинского района выступила собственный корреспондент газеты 
«Молодой ленинец» Е. Бугаева. В заметке «Не в курсе де ла…» она 
рассказала об ошибках, допущенных при организации сельско-
хозяйственных работ по возделыванию кукурузы в районе47. 

Таких статей в республиканских и районных газетах выхо-
дили десятки, по многим из них принимались соответствующие 
меры. Осенью 1956 г. в газете «Советская Мордовия» вышло не-
сколько критических статей о деятельности партийного руко-
водства и председателей колхозов Ардатовского района. В статье 
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«Председательская суетня» корреспондентами Вакатовым и Его-
ровым указывалось на слабую организационную работу райко-
мов, исполкомов колхозов и промышленных предприятий, фор-
мальный подход к решению ими хозяйственных вопросов48. Это 
стало предметом разбирательства на заседании Ардатовского 
РК КПСС в ноябре 1962 г., где было вынесено решение усилить 
деятельность партработников в направлении организации сель-
скохозяйственных работ в районе49. 

Другой характерной чертой, присущей периодической печа-
ти эпохи хрущевской «оттепели», была публикация в прессе 
«Открытых писем», представлявших собой послания обкомов и 
райкомов партии, видных партийных руководителей, реже — 
деятелей науки, культуры, искусства и т. д. Они были адресованы 
всем гражданам страны, республики. В Мордовии они были пред-
ставлены преимущественно письмами, в которых рабочие и 
специалисты промышленных предприятий, механизаторы, дояр-
ки и другие заявляли о поддерживании очередной инициативы 
ЦК КПСС и о выполнении ими социалистических обязательств. 
Это были своеобразные агитационно-пропагандистские кампа-
нии, призванные стимулировать трудовой настрой населения.

В качестве примера можно привести открытое письмо-обра-
щение «Собрание партийного актива», опубликованное в газете 
«Молодой ленинец» от 5 июля 1957 г., в котором поддерживается 
оче редная инициатива ЦК КПСС по достижению успехов в раз   -
ви тии народного хозяйства. В газете «Заря коммунизма» 10 де-
каб ря было напечатано открытое письмо «Об обязательствах ра-
бочих и специалистов Атяшевского района объединения „Сель-
хозтехника“, механизаторов колхозов и совхозов Атяшевского 
про изводственного управления о своевременном и высокока-
чественном проведении ремонта тракторов и других сельско-
хозяйственных машин» и т. д.50 Неотъемлемым элементом таких 
писем, помимо описания взятых обязательств, выступал призыв 
ко всем жителям Мордовской АССР трудиться как можно лучше 
на «благо советской родины».

В 1950 — 1960-е гг. в республиканской прессе большое зна-
чение стало уделяться работе «обратной связи редакций» с насе-
лением. В газетных номерах стали постоянными публикации 
под рубриками: «Письмо», «Письмо в редакцию», «Нас спраши-
вают», «Мы отвечаем», «Письмо из глубинки», «Читательская 
почта» и др. В них размещались ответы сотрудников редакции 
на письменные обращения жителей региона по самым разноо-
бразным вопросам. Журналисты ответст венно отчитывались об 
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исправлении тех или иных недостатков в своей работе или о 
том, какие меры были приняты сотрудниками редакции для ре-
шения проблем жителей республики. Это свидетельствуют о 
том, что редакции газет МАССР были хо  рошо осведомлены о 
фактах, событиях, явлениях, произошедших не только в мире, 
стране, но и в районах республики. 

Еще одним ярким явлением, характерным для развития 
журналистики в МАССР в период «оттепели», стало бурное раз-
витие рабселькоровского движения. Однако, несмотря на его 
распространенность и масштабность, должного освещения в ре-
гиональной историографии оно не получило. В Мордовии иссле-
дования численности и социально-профессионального состава 
народных журналистов целенаправленно не проводилось, а сей-
час, спустя несколько десятилетий, это осложняется отсутстви-
ем в ЦГА РМ документации редакций республиканских и район-
ных газет о регистрации входящей корреспонденции. 

Тем не менее анализ подшивок республиканских и район-
ных периодических изданий позволяет нам утверждать, что раб-
селькоровское движение носило массовый характер. Рабселько-
ры трудились во всех сферах народного хозяйства: в науке, куль-
туре, на предприятиях промышленности, сельского хозяйства, 
более того, во всех первичных подструктурах — бригадах, зве-
ньях и т. д. Самодеятельные корреспонденты регулярно разме-
щали в периодической печати информацию о самом незначи-
тельном факте, событии, явлении общественной жизни как по-
зитивного, так и негативного характера. 

Тематика и содержание писем народных корреспондентов, 
опубликованных на страницах республиканских изданий, были 
разнообразными. По структуре письма, как правило, представ-
ляли собой послания личностного характера. Условно всю кор-
респонденцию рабселькоров можно разделить на следующие 
группы: письма-заметки, письма-отчеты, письма-очерки, пись-
ма-репортажи и т. д., которые публиковались редакциями под 
соответствующими рубриками («Письмо в редакцию», «О са-
мом важном», «Письмо в районку», «Письма читателей», «По сле-
дам читательских писем» и др.). Письмо стало одним из дей-
ственных методов влияния вновь активизировавшегося движе-
ния рабочих и сельских корреспондентов. 

Не менее ярким явлением, заявившем о себе в 1950 —  
1960-е гг. в мордовской периодической печати и журналистике 
стало формирование нового типа «публицистов-деревенщиков», 
в произведениях которых отражались факты «нового колхоз но-
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го строительства». Выдающимся журналистом хрущевской «от-
тепели», получившим признание в стране, стал И. З. Антонов. 
Его очерки отличаются образностью, красноречием и объектив-
ностью. Ведущая проблема его текстов — проблема хозяйст-
вования51. В очерках «Ардатовские механизаторы», «В колхозе 
„Во ля“», «Живая жизнь», «У нас в Мордовии», «Строительхть» 
и др.52 он повествует не только о позитивных сторонах хозяйст-
венного развития региона, но и выступает с конструктивной 
кри тикой негативных явлений социальной жизни того периода.

На страницах печатных СМИ Мордовии «оттепель» не по-
лучила ярко выраженного характера. Несмотря на заявленную 
социалистическую свободу печати, творческая деятельность ре-
гиональной журналистики имела вполне определенные полити-
ко-идеологические границы, очерченные постановлениями ЦК 
КПСС. 

Говоря о позитивных и негативных моментах хрущевского 
пе риода, необходимо отметить, что процесс преодоления культа 
личности в материалах республиканской прессы носил дуаль-
ный характер. Это нашло отражение в том, что в доку ментах 
Министерства культуры, обкома, горкомов и других ведомств 
воп рос о борьбе с культом личности партработники предпочи-
тали мягко обходить, сведя все к усилению политической пропа-
ганды в печати. В соответствие с новыми идеологическими 
установками, в материалах прессы активно муссировалась тема 
о переосмыслении ленинского наследия. 

Курс коммунистической партии, взятый на интенсифика-
цию сельского хозяйства, во многом предопределил проблем-
но-содержательные характеристики статей и других материалов 
в региональной печати. Помимо критических писем в редакцию, 
очерковых зарисовок о передовиках производства появляется 
новый тип очерков, повествующих о реалиях колхозного строи-
тельства в хрущевский период. Положительным моментом раз-
вития региональной периодики стало то, что тематика публика-
ций приблизилась к реальной жизни, а жители республики, 
пусть в рамках политинформаций и агитационных занятий ста-
ли более свободно задавать вопросы общественно-политическо-
го характера.

Таким образом, с одной стороны, печатные СМИ четко сле-
довали партийным установкам, с другой — в них все больше 
проявляла себя контролируемая дискуссионность по самым раз-
личным вопросам. Эта двойственность, как лакмусовая бумаж-
ка, иллюстрировала своеобразие «хрущевского времени» — 
времени неосуществленных великих надежд и разочарований. 
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1.2. Система органов управления и контроля 
региональной прессой

В 1950-е гг. журналистика Мордовии претерпевает серьез-
ные изменения. Средства массовой информации стали рассмат-
риваться КПСС не только как средство пропаганды, но и как 
один из институтов советской социалистической демократии. 
Отражая те процессы, которые происходили в экономике, поли-
тике, культуре страны, они информировали граждан о деятель-
ности государственных и общественных организаций, отдель-
ных руководителей.

Все газеты и журналы республики являлись пе чат ными ор-
ганами Мордовского обкома КПСС, Вер ховного Совета Мордов-
ской АССР, областного комитета ВЛКСМ, районных комитетов 
КПСС и Советов народных депутатов. Они находились не толь-
ко под жестким вниманием партийно-государственных струк-
тур, но и правоохранительных органов МВД, НКВД (1934 — 
1954 г.), КГБ (1954 — 1991 гг.). В структуре МВД была создана 
специальная структура по цензуре — II отделение (Управление 
по охране военных и государственных тайн в печати при СМ 
МАССР — Обллит). 

Система управления печатными средствами массовой ин-
формации в 1950 — 1960-е гг. подвергалась реорганизации, что 
вполне соответствовало духу времени. С 1949 — 1953 гг. на ос-
новании постановления СМ МАССР от 13 июля № 648 периоди-
ческие печатные издания находились в ведении Управления по 
делам полиграфической промышленности, издательств и книж-
ной торговли при СМ МАССР. 25 апреля 1953 г. произошли 
структурные преобразования в Министерстве культуры РСФСР. 
В его ведение были переданы издательское дело и полиграфиче-
ская промышленность, что было зеркально отображено и на ре-
гиональном уровне (прил. 1). 

Так, 9 июня 1953 г. на основании постановления СМ МАССР 
№ 464 Управление печатными средствами массовой информа-
ции было преобразовано в Отдел издательств и полиграфиче-
ской промышленности в составе Министерства культуры. Одна-
ко в 1963 г. из состава Министерства культуры РСФСР вновь 
было выделено ведомство, занимающееся вопросами деятель -
но с ти печатных СМИ, полиграфии и книгоиздательского дела. 
В МАССР этот процесс был также воспроизведен по образцу 
Министерства культуры СССР. В результате решением Мор-
довского обкома КПСС и СМ МАССР (постановление от 19 но-
ября 1963 г. № 94-об) вновь было образовано самостоятельное 
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Уп равление по делам издательств, полиграфии и книжной тор-
говли СМ МАССР. 

В сфере управления печатью МАССР годы хрущевской «от-
тепели» были периодом жесткого двойного контроля одновре-
менно со стороны Министерства культуры и партийных орга - 
нов. Руководили Министерством культуры в эти годы И. М. Кшня-
кин (1953 — 1955 гг.), И. И. Санаев (1955 —1956 гг.), П. А. Кокорев 
(1956 — 1962 гг.), В. П. Бочкарёв (1962 — 1973 гг.). В данный пе-
риод по-прежнему партийное руководство играло решающую 
роль в управлении всеми сферами общественной жизни страны 
и ее регионов. Идеология и пропаганда была в непосредственном 
ведении партии, которая пристально следила за тем, каким обра-
зом эти важные вопросы освещались на страницах периодиче-
ских печатных изданий Мордовии. Непосредственно за идеоло-
гической составляющей печати МАССР наблюдал отдел по про-
паганде и агитации Мордовского обкома КПСС и аналогичные 
отделы были в каждом районе республики53.

Помимо ведомственного и партийного контроля, периоди-
ческие печатные издания Мордовии, как и все издания СССР, 
находились в непосредственном ведении специального ведом-
ства — Обллита. В 1953 г. реорганизация коснулась и этого ве-
домства, занимающегося непосредственно вопросами цензуры в 
печати и СМИ МАССР. С декабря 1953 г. вопросами цензуры в 
МАССР ведало Управление по охране военных и государствен-
ных тайн в печати при СМ МАССР, которое 18 августа 1966 г. 
на ос новании постановления СМ СССР № 693 и СМ МАССР от 
30 де кабря 1966 г. № 928 г. было преобразовано в Управление по 
охране государственных тайн в печати при СМ МАССР (Обллит 
МАССР). Оно являлось региональным подразделением в составе 
Союзно-республиканского Главного управления по охране воен-
ных и государственных тайн в печати СССР (Обллит в составе 
Главлит). Работа с периодическими печатными изданиями была 
одним из направлений деятельности этой структуры. Материа-
лы о деятельности вышеуказанной структуры концентрируются 
в ф. 354-П и Р-586 ЦГА РМ (прил. 2). 

Данное управление являлось бесструктурным учрежде-
нием и просуществовало в МАССР с 1934 по 1991 г. Его основ-
ными функциями был тщательный анализ всех материалов ре-
гиональной прессы, печати, радио передач и художественной 
литературы, театрального репертуара и т. д. на предмет расхож-
дения с идеологической линией партии и сохранением секрет-
ной информации, которая не должна была стать известна обще-
ственности. В 1953 — 1954 гг. Управление по охране военных и 
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государственных тайн в печати при СМ МАССР было введено в 
состав МВД по МАССР в качестве так называемого II отдела по 
цензуре. Его руководителем был назначен Е. И. Егоров. Основ-
ной обязанностью этого подразделения МВД была охрана воен-
ных и государственных тайн и осуществление политико-идео-
логического контроля во всех предназначенных к опубликова-
нию и распространению произведений печати, радио и телеви-
дения54. В 1954 г. Управление по охране военных и государствен-
ных тайн в печати было выделено в самостоятельное ведомство, 
находящееся в подчинении КГБ МАССР, руководил им также 
до 1959 г. Е. И. Егоров, с 1959 по 1960 г. — В. М. Сурков; с 1960 
по 1964 г. — А. Д. Горькин55. Отдел по-прежнему осуществлял 
цензуру газет, журналов, всей печатной продукции и библиотек 
Мордовии. С его помощью происходил подбор кадров в респуб-
ликанские и районные редакции газет. 

Задачи и общий тон функционирования системы контроля и 
цензуры информации в стране и ее регионах были заданы в ин-
формационном письме № 1 «Об итогах работы районных цен-
зоров за 1952 г. по контролю за печатной продукцией»56. В нем 
приводится цитата из статьи газеты «Правда» от 18 января 1953 г., 
в которой подчеркивается, что необходимо помнить, «враг мо-
жет использовать малейшую лазейку, любое проявление рото-
зейства, для того чтобы навредить, напакостить. Болтливость, 
беспечность, небрежность в хранении секретных документов, 
отсутствие политической зоркости в вопросах идеологии, …все 
старается использовать озлобленный и коварный враг. Чтобы 
ликвидировать вредительство, надо решительно покончить с 
ротозейством в наших рядах, создать атмосферу высокой поли-
тической бдительности»57. В тексте передовицы ясно давалось 
понять цензорам, что именно от них зависит сохранность госу-
дарственных и военных тайн в СССР. 

Обллит МАССР, или Управление по охране государствен-
ных тайн в печати при СМ МАССР, состоял первоначально из  
8 человек, в 1955 — 1956 гг. штат сотрудников был увеличен до 
12 человек во главе с заведующим Е. И. Егоровым. В штатном 
расписании фигурировали: начальник управления, старший 
цензор, 3 цензора (со знанием русского, мокшанского и эрзянско-
го языков), цензор искусства и библиотек, старший бухгалтер, 
начальник спецчасти, курьер, уборщица, 2 старших районных 
цензора и секретарь-машинистка58. 

В 1954 г. из здания МВД сотрудники Обллита вновь были 
переведены в выделенные помещения в Доме печати. Им были  
представлены отдельные кабинеты с сейфами для хранения до-
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кументации и изъятых для уничтожения печатных изданий. В 
рас поряжении сотрудников Обл лита были отдельная телефон-
ная линия и машина для выездов в район, хотя большинство со-
трудников поль зовалось общественным транспортом59. Для мо-
ни  торинга новостной информации в кабинете была радио точка.

В районах республики работали цензоры-совместители. 
Они числились при районных отделениях МВД МАССР. Всего в 
1953 г. в районах республики было 34 районных цензора, канди-
датуры которых были утверждены министром внутренних дел 
МАССР Николенко60. Количество цензоров-совместителей и 
штат ных сотрудников Обллита менялось в зависимости от слу-
жебной необходимости (Приложение 8). Так, до 1955 г. в структу-
ре Обллита существовало подразделение из 2 человек — Рузаев-
ский горлит, контролировавший периодические издания, выхо-
дившие в Рузаевском районе и г. Рузаевка61. В 1954 г. произошли 
административно-организационные преобразования — Обллит 
был выделен из структуры МВД в качестве самостоятельного 
управления. Кабинеты районных цензоров были перемещены в 
здания типографий или администрации районов, поскольку к 
ним предъявлялись особые требования. Помещения должны 
были быть оборудованы сейфами и ящиками для хранения доку-
ментации62. 

Работа сотрудников Обллита была достаточно ответствен-
ная, напряженная — каждый из них курировал от 2 до 10 респуб-
ликанских и районных изданий. Однако она хорошо оплачива-
лась. Например, рядовой цензор этого управления Тарасов, ку-
рировавший 2 республиканские газеты получал оклад в разме - 
ре 690 руб., в то время как оклад министра культуры составлял   
2 тыс. руб.63 Однако такой заработной плате соответствовал и 
фронт работ. В республике в 1953 г. выходила 1 объединенная 
газета — «Советская Мордовия» на трех языках (русском, мок-
ша-мордовском и эрзя-мордовском), га зета «Молодой ленинец», 
2 журнала («Блокнот агитатора» и «Ли тературная Мордовия») 
на русском, 2 — («Мокша» и «Сурань толт») на мордовских язы-
ках и 24 районные газеты. Кроме того, цензоры курировали всю 
печатную продукцию республики, хотя в типографии был свой 
цензор. В их работе были свои сложности. Помимо эрудиции, 
общей грамотности и верности политико- идеологической линии 
партии необходимо было обладать знанием мордовских языков. 
Цензоры работали со всей печатной продукцией республики, 
включая театральные афиши, бланки для предприятий и ведом-
ственной спецотчетности.
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Следует отметить, что сотрудники отличались большим про-
фессионализмом. Об этом свидетельствует выступление А. П. Те-
някшева на первом партийном собрании Обллита от 19 авгус -      
та 1953 г., где он подчеркнул: «Я работаю в МВД 35 лет. За этот 
пе риод органы поли тического контроля приходили и уходили из 
МВД. Главлит всегда укомплектовывался грамотными, предан-
ными Советской власти и Коммунистической партии, политиче-
ски грамотными людьми»64.

В помощь цензорам существовали специальные инструк-
ции, многочисленные указания и постановления, которые рас-
пространялись по всем подобным Управлениям по охране госу-
дарственных тайн в печати СССР. В них приводились списки 
«запрещенных» авторов и их произведений, упоминание о кото-
рых подлежали изъятию не только со страниц печатных изда-
ний, но и указанных изданий из библиотек65. 

Работа цензора носила многоэтапный характер. Он осуще-
ствлял знакомство с рукописными материалами, особенно это 
от носилось к литературным журналам Мордовии, затем с кор-
ректурой (гранками) и сигнальным экземпляром. На каждом 
этапе, в отличие от автора статьи, рассказа, очерка и т. д., цен-
зор имел возможность внести изменения. После прохождения 
каждого из этих этапов на текстах ставились печати с надпи-
сями: «Разглашения военной или государственной тайны нет» 
(на рукописи), «Разрешается в печать» (на гранках), «Разрешает-
ся в свет» (на сигнальном экземпляре), заверявшиеся подписью 
цензора66. 

Столь тщательный анализ был направлен на защиту госу-
дарственной тайны, под которой подразумевалась любая воз-
можная информация о промышленных предприятиях, выпуска-
ющих продукцию для обороны, непосредственно оборонных 
предприятий вплоть до упоминания о располагающихся около 
этих предприятий географических объектах (населенных пун-
ктах, речках и т. д.) или обозначения их на географических кар-
тах или схемах67. Не допускались любые упоминания информа-
ции о дислокации промышленных предприятий, авиаобъектов, 
воинских частей и других военных объектов, расположенных на 
территории МАССР. Запрещалось включать в СМИ любую ин-
формацию, связанную со сроками призыва для прохождения во-
енной службы, упоминания расположения призывных пунктов 
и военкоматов, указания количества призывников и т. п. К све-
дениям, не подлежащим разглашению, относилось количество 
строительной техники и автомашин, которые могли быть ис-
пользованы в военных действиях. Кроме того, к числу секрет-
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ной информации относилось упоминание о численности меди-
цинских учреждений, количестве персонала, доноров, санитар-
ных постов и т. п.68

Цензоры, помимо борьбы с разглашением государственной 
и военной тайны, осуществляли тщательный анализ всех печат-
ных материалов, чтобы там было полное идеологическое соот-
ветствие и не было тайной агитации против Советской власти, 
распространения ложных сведений, возбуждающих национа-
лизм и религиозный фанатизм, препятствовали искажению ис-
то рической реальности и т. п. Непосредственно о деятельности 
цензоров нам известно немного, так как многие документы, ре-
гламентировавшие их деятельность, были исключительно для 
«внутреннего использования» с пометкой «секретно». Сведения, 
которые подпадали под разряд государственной и военной тай-
ны, указывались в инструкции — «Перечень сведений, за-
прещенных к опубликованию в районных, городских, многоти-
ражных газетах и передач по радио», содержание которой по сто-
ян но менялось. Эти бумаги надлежало уничтожать с периодич-
ностью раз в год69. 

В компетенцию сотрудников Обллита МАССР непосредст-
венно входила предварительная работа с гранками и неопублико-
ванными (сигнальными) номерами газет и журналов, которые вы-
 читывались ими и только после согласования и одобрения мог -  
 ли быть опубликованы. В их компетенцию входил анализ не толь-
ко текстов, но и видеоряда периодических изданий. В 1950 — 
1960-е гг. для периодических изданий существовал утвержден-
ный перечень изображений партийных и государственных дея-
телей, которые «подлежали использованию в печати» и утверж-
денные в Главлите СССР. В противном случае сигнальный но-
мер возвращался на доработку, а если «изопродукция» выходила 
ненадлежащего вида (со смазанными границами изображения, 
пятнами, не пропечатанными частями), то тираж мог быть изъят 
из обращения и направлен на уничтожение70. 

Что касается кампаний «борьбы с врагом Л. П. Берией» в 
1953 г., то в при казы Обллита были включены распоряжения об 
изъятии со страниц прессы упоминания о нем. Цензорам надле-
жало убрать его портреты со страниц региональной печати, 
изъять бро шюры с его статьями из библиотек. В борьбе с деста-
линизацией в 1956 г. и последующие годы к столь решительным 
действиям не прибегали. Сотрудникам Обллита было рекомен-
довано переместить портреты генералиссимуса с первых полос, 
но не отказываться от них полностью, убрать труды И. В. Стали-
на из биб лиотек. Материалов относительно политико-идеологи-
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ческого характера оценки его деятельности в фондах Обллита 
ЦГА РМ нами не обнаружено. Вероятно, по данным вопросам 
были дополнительные инструкции, которые являлись частью 
«секретного делопроизводства» и до нас не дошли71. 

В 1953 г. И. Е. Егоров докладывал на заседании партсобра-
ния, что за текущий год было выявлено «56 разглашений государ-
ственной и военной тайны» и множество технических ошибок72. 
Насколько серьезный характер носили эти разглашения нам не 
известно, поскольку в ЦГА РМ соответствующие документы в 
фондах Обллита нами не обнаружены. Хотя на партсобраниях 
сотрудникам периодических изданий выносились порицания и 
выговоры, характер формулировок не позволяет нам утверждать, 
что они были как-то связаны с нарушением военной или госу-
дарственной тайны в печати. 

На районном уровне основная масса цензоров являлась со-
вместителями. Иногда цензорами районных газет были работ -
ни ки райкомов. Местные органы власти рассматривали эту ка -
тегорию служащих как своеобразный резерв и при необходимо-
сти переводили их на другие участки работы. Осознавая, что эф-
фективность работы цензоров-совместителей невысока, с 1 ок-
тября 1955 г. распоряжением Совета министров СССР и союз -
ных респуб лик должность районных цензоров-совместителей 
была упразднена, а их функции в районных газетах переданы ре-
дакторам73.

В 1950-е гг. редактора районных газет поддерживали тес-
ную связь с представителями районного партактива. Согласно 
архивным материалам, на протяжении 1950 — 1960-х гг. за недо-
статочную идеологическую и агитационно-массовую работу на 
районных и республиканских партийных собраниях критике 
подвергалась работа практически всех редакций газет Мордо-
вии74. Например, на партийной конференции Ичалковского райо-
на рез кой критике подвергся редактор газеты «Путь к коммуниз-
му» — М. С. Богатов. Он обвинялся в том, что на страницах газе-
ты «бледно отражается жизнь района, поверхностно распростра-
няется передовой опыт, допускаются искажения фактов, многие 
материалы, размещенные в газете, носили случайный характер и 
ни о чем по-серьезному не говорили»75. Подобные общие замеча-
ния регулярно высказывались практически на каждой районной 
партконференции, вероятно, они были призваны активизировать 
агитационно-пропагандистскую работу журналистов среди на-
се ления районов республики. 

Комсомольские и партийные работники обязывались при-
нимать участие в оценке статей районных изданий, к тому же 
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должны были выступать в роли их корреспондентов. Так, в 1956 г. 
редактор Ардатовской газеты «Коммунист» В. М. Зубов отмечал 
крайне слабую активность партийных работников в осущест-
влении политического просвещения жителей района. «Товарищ 
Санаев написал только одну статью, товарищ Ануфриев — се-
кретарь РК КПСС — ни одной статьи, товарищ Троельников 
тоже не пишет, товарищ Нестеров за три года не написал ни од-
ной статьи… Инструкторы РК КПСС Архипов, Лазарев и другие 
не выступают в районной газете. Да почти все члены РК КПСС 
не участвуют в газете» — указал он в выступлении на V плену-
ме Ардатовского РК КПСС от 18 октября 1956 г. Некоторые пар-
тработники, с его слов, халатно относились к участию в жизни 
газеты годами76.

Кроме критики партийных работников, редактор Ардатов-
ской газеты «Коммунист» В. М. Зубов поднял вопрос о том, что 
администрация колхозов и промышленных предприятий района 
препятствуют работе корреспондентов. «Очень странные по-
рядки в Ардатовской МТС. Без товарища Семенкина нельзя 
взять ни одной фамилии, так он не разрешает без него давать 
никаких материалов» — писал он77. Случаи конфликтов руково-
дителей сельскохозяйственных и промышленных предприятий 
и журналистов были не единичными, а скорее распространен-
ным явлениям в республике. Многие председатели колхозов, ад-
министрация предприятий, бригадиры, звеньевые, опасаясь 
критики их действий со стороны печати, мешали работе как 
штатных корреспондентов, так и внештатных рабселькоров. 

Еще одним из негативных явлений, характерных для взаи-
модействия прессы и местной власти в 1950-е гг., было игнори-
рование со стороны представителей местной администрации, 
сотрудников районного партаппарата и других чиновников кри-
тических замечаний, высказанных в их адрес журналистами 
районных периодических изданий и рабселькоров. Об этом так-
же говорил в выступлении редактор Ардатовской газеты «Ком-
мунист» В. М. Зубов в 1956 г.: «Товарищи Тюрин, Семенин, 
Рябушев и другие… руководящие товарищи не отвечают по кри-
тическим статьям в газетах»78. 

Власти, с одной стороны, стимулировали деятельность пе-
риодической печати в области анализа деятельности управлен-
цев и партработников в регионе, с другой — оставляли за собой 
право игнорировать критику, высказанную в их адрес. 

Еще одной из острых проблем, стоявших между представи-
телями районных властей и представителей прессы был вопрос 
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реализации тиражей периодических изданий среди местного на-
селения. Из-за недоработок в системе распространения прессы, 
периодические печатные издания становились убыточными. Их 
тиражи слабо выкупались. 

Практически все редактора районных изданий и сотрудни-
ки организаций «Союзпечать» просили оказывать им содействие 
в организации подписной кампании на очередных пленумах РК 
КПСС МАССР79. Однако, несмотря на это, активность населения 
в организации подписки на газеты и журналы в районах рес пуб-
лики была низкой. Так, на заседании VII пленума Ардатовского 
РК КПСС от 14 ноября 1962 г. райорганизатор «Союзпечати» 
З. А. Кириллов высказал замечание, что в 1962 г. в районе была 
оформлена подписка всего на 15 000 экземпляров изданий рай-
онных, республиканских и союзных газет и журналов. В 1963 г. 
этот показатель необходимо было увеличить «до 20 000 эк зем-
пляров, но представители местной администрации и партактива 
не оказывают в этом вопросе никакого содействия». «Подписная 
кампания находится на низком уровне, а в колхозе „Путь Ильи-
ча“ ни на одно периодическое издание подписка не была оформ-
лена» — подчеркивал З. А. Кириллов80. 

В период хрущевской «оттепели» вопросы рентабельности 
периодических печатных изданий стояли довольно остро. Об 
этом свидетельствуют постановления ЦК КПСС 1958 — 1959 гг., 
основное содержание которых сводится к тому, что необходимо 
рационально использовать средства, выделяемые на гонорары 
внештатным сотрудникам газет; экономить средства при редак-
тировании и издании газет; принять меры для улучшения роз-
ничной продажи газет и журналов населению81. 

Вопросы расходования средств на редактирование, издание, 
продажу газет обсуждались на различных уровнях — начиная с 
заседаний райкомов, горкомов и обкомов коммунистической 
партии — и заканчивая заседаниями редколлегий, первичных 
партийных организаций и заседаний союзов журналистов. В 
Мордовии своеобразная «оптимизация» печатных периодиче-
ских изданий происходила в связи с административно-хозяй-
ственными преобразованиями региона. В 1959 — 1962 гг. были 
ликвидированы вместе с расформированными районами 10 из-
даний. В 1963 — 1965 гг. в районах республики функционирова-
ло всего 9 газет колхозно-совхозных управлений («Маяк» Ар-
датовского района, «Ленинский путь» Ковылкинского района, 
«Знамя труда» Краснослободского района, «Победа» Ромоданов-
ского района, «Заря коммунизма» Рузаевского района, «Трудо-
вая правда» Старошайговского района, «Сельская новь» Тем ни-
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ковского района, «За коммунизм» Торбеевского района, «Знамя» 
Чамзинского района)82 (прил. 3).

Данные преобразования в сфере управления районной печа-
тью не затронули некоторые республиканские издания по ряду 
причин: во-первых эксперимент с объединением «Советской 
Мордовии» с двумя национальными изданиями «Эрзянь прав-
да» и «Мокшень правда» был крайне неудачным; во-вторых, в 
регионе к тому моменту существовало только четыре издания на 
национальных языках — «Мокшень правда», «Эрзянь правда» и 
журналы «Сурань толт» и «Мокша», что было немного по срав-
нению с другими национальными регионами83. Что касается 
других изданий, то возрожденный в 1953 г. «Молодой ленинец» 
был ориентирован на молодежную аудиторию и пропагандиро-
вал активное вовлечение комсомольцев в трудовые свершения 
на благо страны. Сокращать республиканские издания за их ма-
лочисленностью фактически не представлялось возможным. 

Республиканские «СМИ выполняли четко регламентирован-
ные функции посредника между гражданами и властью», но та-
кой директивный тип вертикального управления професси о-
нальным медиасообществом не исключал возможности обратной 
связи: от аудитории к субъектам информационной деятельно-
сти84. Попытки отображения ответной связи в Мордовии суще-
ствовали в виде корреспонденции подконтрольного партийным 
и административным структурам рабселькоровского движения. 
В рамках тем, не противоречащих партийно-идеологическим ус-
тановкам, внештатные корреспонденты имели возможность под-
нять вопросы о нарушениях трудового законодательства, сель-
скохозяйственных работ, срывах планов на предприятиях, кри-
тике некоторых руководителей низшего и среднего звена и т. п. 
Создавалась видимость некоторой демократизации обществен-
ной жизни.

Журналистика в 1950 — 1960-е гг. была не только литера-
турным творчеством, но и партийно-советской профессией в 
первую очередь. От журналистов требовалось быстро схваты-
вать суть происходящего, «писать с места события». В то же вре-
мя писать так, чтобы это, с одной стороны, не вызвало никакой 
критики со стороны читателей и цензоров, с другой — чтобы 
материалы соответствовали ожиданиям руководства района и 
республики. 

Еще одним из аспектов функционирования печатных СМИ 
Мордовии в период хрущевских реформ было их сотрудничест-
во с информационными агентствами. Именно им принадлежала 
монополия на предоставление информации о международных 
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со бытиях. В Советском Союзе официальным источником меж-
дународной информации являлось Телеграфное Агентство Со-
ветского Союза (ТАСС), основанное в 1925 г. Это была «государ-
ственная информационная система СССР, возглавляемая Теле-
графным агентством Советского Союза»85. Известная формула 
«ТАСС уполномочен заявить» широко применялась в 1950 — 
1960-е гг. и не допускала иных точек зрения как на источник 
фак тов международных событий, так и на их интерпретацию. 

Информационный поток в СССР и его регионах носил вы хо-
лощенный, строго директивный характер. До 1961 г. ТАСС был 
единственным официальным источником информации, осве  - 
ща ющим международную обстановку для всей советской печа-
ти. В «Советской Мордовии» и районных газетах практически 
еженедельно встречались материалы с пометкой «ТАСС» или су-
ществовали рубрики под емким названием «ТАСС уполномочен 
заявить». 

Вторым по значимости информационным агентством, по-
ставлявшим новости для периодической печати Мордовии, б ы - 
ло организованное в 1961 г. Агентство печати «Новости» (АПН). 
Его учредителями были Союз журналистов СССР, Союз совет-
ских писателей, Союз советских обществ дружбы и культурной 
связи с зарубежными странами (ССОД) и Всесоюзное общество 
по распространению политических и научных знаний. С самого 
начала своей деятельности АПН стало задавать тон в освещении 
наиболее важных политико-идеологических тем86. В сущности, 
оно создавало типовые, идеологически выверенные материалы с 
взвешенными формулировками, которые направлялись во все 
издания, начиная от газеты «Правда» и до республиканской га-
зеты «Советская Мордовия» и изданий совхозно-колхозных уп-
равлений и районов республики. 

Анализируя республиканские периодические печатные из-
дания, следует отметить, что в данный период окончательно ут-
вердилась так называемая вертикаль печатных СМИ Мордовии. 
Особенностью этой системы стала ее многоуровневость. Верх-
ний уровень составляли издания, которые распространялись на 
всей территории СССР («Правда», «Известия», «Труд», «Комсо-
мольская правда» и др.), второй уровень в республиках пред-
ставлен изданиями «Советская Мордовия», «Эрзянь правда», 
«Мокшень правда», «Молодой ленинец», которые распространя-
лись на территории региона, являясь печатными органами Мор-
довского обкома КПСС, Верховного Совета и Совета министров 
Мордовской АССР. Третий уровень вертикали сос тавляли мно-
гочисленные районные периодические издания МАССР, учреди-
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телями которых выступали партийные структуры районов ре-
спублики87. Эта многоступенчатая, отлаженная структура отра-
жала не только систему распространения информационных по-
токов и охват целевой аудитории, в которой в конечном счете 
было все дееспособное население страны и ее регио нов, но и иде-
олого-политическое подчинение печатных средств массовой ин-
формации. Данная система на практике доказала свою устойчи-
вость и эффективность в вопросах политической пропаганды и 
агитации населения Мордовии. 

Таким образом, несмотря на то, что Н. С. Хрущев объявил 
но вый курс на демократизацию советского общества, все «поло-
жительные инициативы коррелировались жесткими рамками 
идеологии, подгонялись под них. Это была матрица, в которую 
«бы ла встроена и вся система советских СМИ»88. С одной сторо-
ны, в печатных СМИ Мордовии наблюдались элементы дестали-
низации в виде ограниченной, взвешенной критики сталинского 
наследия, с другой — сохранялись и культивировались такие 
элементы тоталитарной системы как жесткий контроль над 
средствами массовой информации и их непрерывная многоуров-
невая система цензуры89.

В ходе реформ 1953 — 1964 гг. произошли некоторые изме-
нения в сфере управления периодической печатью в Мордовии. 
Однако суть системы осталась прежней, равно как и основные 
принципы ее построения. Изменения в руководстве системы 
управления печатными СМИ Мордовии отразили общую тен-
денцию мимикрии государственного режима на региональном 
уровне. В значительной степени этому способствовали преоб-
разования в области организации административно-хозяйствен-
ного управления регионом. Конечно, суть системы управления 
прес сой в сущности осталась та же, но изменились методы. На 
смену тоталитарным, жестким силовым методам пришли не ме-
нее строгие административно-бюрократические. 

Реалии хрущевского периода требовали ограничения давле-
ния цензуры, за которой сохранялось лишь право контроля за 
неразглашением государственных и военных тайн. Однако в дей-
ствительности Главлит и Обллит МАССР устанавливали смыс-
ловые рамки для материалов в прессе, препятствовали огласке 
«неудобных» материалов. Представители Обллит МАССР — 
цензоры — тщательно вычитывали все выходившие в республи-
ке периодические печатные издания, и убирали любую, на их 
взгляд, неблагонадежную мысль. Обллит был избирательным 
«ситом», пропускавшим в печать некоторые факты, которые в 
эпоху сталинизма были бы вычеркнуты, но в хрущевский период 
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они уже существенной роли в изменении политического «кли-
мата» сыграть не могли. Это касается избирательной критики 
деятельности хозяйственных и партийных руководителей реги-
она разного уровня, в отношении которых были выявлены фак-
ты нарушения ими законности в сфере трудовых отношений, 
руководства промышленными, колхозами и сельскохозяйствен-
ными предприятиями Мордовии. 

В хрущевский период на региональном уровне государство 
продолжало обладать исключительной монополией на информа-
цию и контролировало все информационные потоки. В системе 
регулирования деятельности периодических печатных СМИ, 
общества и государства центральное место занимает государ-
ственная информационная политика. На региональном уровне 
она находилась в непосредственной зависимости от идеологиче-
ской линии партии по определенным вопросам, которые излага-
лись в постановлениях ЦК КПСС, многочисленных ведомствен-
ных циркулярах и распоряжениях ЦК КПСС, Главлита и Облли-
та90. Так, несмотря на видимую демократизацию прессы в виде 
пуб ли кации писем читателей, реальной демократизации не про-
ис ходило, как не происходило этого с государством, партией и 
об ществом. Власть путем многоуровневого контроля печатных 
СМИ всеми силами старалась не допускать чрез мерной свободы 
слова. 

1.3. Особенности развития республиканской прессы
МАССР в хрущевский период

1950-е гг. стали знаковыми в истории периодической печати 
Мордовии. Это было связано не только с изменениями в полити-
ческом «климате» республики, но и с социально-экономически-
ми и ведомственными преобразованиями хрущевской эпохи. 
Республиканская пресса в эти годы оказалась в уникальных ус-
ловиях. На развитие печатных СМИ МАССР оказало влияние 
несколько факторов: с одной стороны, прослеживается непосле-
довательность действий политического руководства страны, с 
другой — наблюдается некоторая демократизация режима, свя-
занная с так называемой десталинизацией. Перестройка управ-
ления экономикой, главной целью которой был переход с отрас-
левого на территориальный принцип, привела к административ-
но-территориальным преобразованиям, оставившим заметный 
след в истории каждого районного издания МАССР. 
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Это в полной мере проявилось на страницах республикан-
ской печати. Изучая республиканские периодические издания 
Мордовии 1950 — 1960-х гг. нельзя не отметить особенности их 
структурно-содержательной направленности. В основе деятель-
ности печатных СМИ были заложены принципы жесткого под-
чинения в рамках своеобразной «вертикали» партийно-совет-
ской печати, которая строилась на принципах партийности, 
главным слагаемым которой являлась политическая культура 
общества. Политическая культура в тот период рассматривалась 
исключительно в рамках существующей политики и идеологии, 
подчиненной главной цели — «воспитанию коммунистов»91. 

Образцом, на который шла ориентация республиканских га-
зет, как и в прежние годы, выступала газета «Правда». На ее 
страницах задавался тон освещения всех общественно-полити-
ческих, экономических и культурных событий в стране, была 
представлена информация ТАСС о международных событиях в 
странах социалистического лагеря и капиталистического мира. 
Газетой «Правда» определялся общий характер подачи новост-
ной информации, который калькировался региональной прес-
сой. Опыт центральной прессы газеты Мордовии активно вне-
дряли в практику своей деятельности с учетом местных условий. 

С целью повышения качества печатных изданий централь-
ные и районные газеты Мордовии в 1950 — 1960-е гг. неодно-
кратно подвергались реорганизациям. Одним из ярких приме-
ров преобразований в сфере печатных СМИ МАССР стал экспе-
римент с тремя крупными республиканскими изданиями, кото-
рые были объединены в одно. 20 июня 1951 г. вместо трех респу-
бликанских газет — «Красная Мордовия», «Мокшень правда» и 
«Эрзянь правда» стала издаваться одна объединенная газета под 
названием «Советская Мордовия». Она издавалась с идентич-
ным текстом на русском, мокшанском и эрзянском языках. Глав-
ным редактором объединенной газеты был назначен П. В. Ша-
вензов92. Три редакции были объединены в одну, которая вклю-
чала в себя редакционные коллективы трех ранее существовав-
ших газет (прил. 4).

Косвенной причиной для объединения этих изданий послу-
жило постановление ЦК ВКП(б) «О мерах по улучшению пере-
вода материалов ТАСС, публикуемых в местных национальных 
газетах» (март 1950 г.)93. Перед руководством республики была 
поставлена задача по созданию группы квалифицированных пе-
реводчиков и редакторов для обеспечения правильного перевода 
всех материалов, передаваемых местным газетам для опублико-
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вания. Ответственность по контролю за качеством переводов 
важнейших материалов, публикуемых в местной печати, была 
возложена на ЦК коммунистической партии республик. Учиты-
вая острый недостаток квалифицированных кадров в редакциях 
республиканских газет, это был отчасти оправданный шаг. На 
несколько лет он позволил решить вопрос издания газеты с иде-
ологически выверенной тематикой и стилистикой. 

18 июня 1951 г. вышло постановление бюро Мордовского об-
кома ВКП(б) «Об издании республиканской газеты «Советская 
Мордовия» на русском, эрзянском и мокшанском языках с одина-
ковым текстом», ставшее нормативно-правовой основой для соз-
дания объединенного издания94. В редакционном сообщении от 
20 июня 1951 г. указывалось, что создание объединенной редак-
ции осуществляется в целях улучшения качества издаваемых 
материалов, усиления позиции газеты в качестве коллективного 
пропагандиста, усовершенствования агитационной работы с мас-
сами и расширения читательской аудитории для информирова-
ния их о трудовых достижениях в республике и СССР. 

Создание объединенного издания «Советская Мордовия» 
осуществлялось в русле государственной политики того вре ме ни. 
Об этом свидетельствует ряд постановлений ЦК ВКП(б): «О ме-
рах по улучшению районных газет» от 24 января 1952, «О ме -
рах по улучшению городских газет» от 19 июля 1952 г. и др.95 В 
этих постановлениях подчеркивалось, что многие республикан-
ские, краевые и районные газеты «слабо выполняют свою основ-
ную за дачу, состоящую в том, чтобы на основе пропаганды по-
литики и мероприятий партии и правительства, опираясь на 
конкретные, близкие и понятные факты из местной жизни, идей-
но-политически воспитывать население, организовывать ре-
шение стоящих перед ними задач»96. Отмечалось, что в регио-
нальной прессе «плохо освещается деятельность партийных и 
комсомольских организаций, сельских советов, школ и культур-
но- прос ве титель ных учреждений»97. В ряде республиканских 
га зет редакции, вопреки указаниям ЦК ВКП(б), физически не 
справлялись со всесторонним освещением информации по про-
ведению хозяйственных кампаний в колхозах, совхозах, работе 
местной промышленности, образовательных и культурно-про-
светительных учреждений и роли партийной и комсомольской 
ор ганизации в них. 

В сущности, вышеозначенные постановления не только бы-
ли направлены на улучшение качества региональной периодиче-
ской печати, но и стали дополнительной нормативной основой 
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для создания объединенных редакций республиканских газет в 
СССР, что было целесообразно с точки зрения сокращения про-
изводственно-издательских издержек, но не всегда шло на поль-
зу содержательной стороне изданий. Часто такие объединенные 
газеты теряли часть читательской аудитории, как это было, на-
пример, с «Советской Мордовией».

Однотипные по содержанию издания «Советской Мордо-
вии» на русском, эрзянском и мокшанском языках у населения 
успехом не пользовались, в редакцию поступали многочислен-
ные письма и звонки недовольных читателей. Несмотря на 
огромные тиражи (1955 г. — 45 тыс. экз., в 1960 г. — 50 тыс. экз.), 
количество подписчиков падало. Многие ведомства и библиоте-
ки предпочитали выписывать «Советскую Мордовию» на рус-
ском или каком-то одном языке из трех. В результате тираж не 
рас купался, значительная его часть шла на переработку98. 

Партийное руководство было озабочено снижением интере-
са к этому изданию. Спрос на газету, которая служила рупором 
Мордовского обкома КПСС, Верховного Совета и Совета ми-
нистров МАССР и выходила шесть раз в неделю, стал своего 
рода маркером качества работы отделов пропаганды и агитации 
обкома КПСС МАССР. Партийное руководство было не доволь-
но и тем, что газета не успевала оперативно освещать значимые 
события в развитии народного хозяйства и мероприятия, связан-
ные с отражением динамики социалистического со рев нования 
среди молодежи и комсомольцев, мало внимания уде ляла про-
блемам воспитания молодежи, что негативно сказывалось на 
широте охвата читательской аудитории. Часть читателей была 
недовольна тем, что приезжали корреспонденты, брали интер-
вью, собирали материал о передовиках производства, а статьи 
выходили с существенным запозданием99. Это было связано с 
тем, что на страницах газеты «Советская Мордовия» основное 
внимание уделялось официальной информации. На ее полосах 
от ⅓ до ⅔ объема занимали постановления, указы ЦК КПСС, 
Мордовского обкома КПСС, Верховного Совета, Совета мини-
стров МАССР, сообщения ТАСС о международной ситуации и 
другие материалы, которые носили преимущественно информа-
ционно-пропагандистскую направленность в ущерб националь-
но-региональной тематике.

В 1950 — 1960-е гг. такая ситуация могла повлечь обвине-
ния в адрес руководства республики об отсутствии должной за-
боты о повышении идейно-политического уровня развития чи-
тательской аудитории. В выступлении в 1953 г. Н. С. Хрущев 
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призвал работников газет и журналов глубже вникать в суще-
ство выдвигаемых «жизнью вопросов, писать со знанием де ла, 
конкретно», учитывать местные условия, отказаться от шабло-
нов100. «Работникам печати следует всегда помнить, что для 
успешной работы газет большое значение имеют достоверность 
фактов, правдивость описываемых явлений и событий, живой и 
образный язык, разнообразная форма подачи материалов» — 
подчеркнул Н. С. Хрущев101. 

«Советская Мордовия» не во всем соответствовала постав-
ленным партией задачам. Ее редакция в 1951 — 1955 гг. поменя-
ла курс в сторону публикации сухой, официальной информации 
в ущерб региональной тематике. На ее страницах публикуются 
преимущественно статистические факты о достижениях в раз-
витии народного хозяйства республики, отчеты очередных пар-
тийных заседаний и нормативно-правовая информация. Кроме 
того, мордовские газеты «Эрзянь правда» и «Мокшень правда», 
вошедшие в структуру этого издания, оказались лишены твор-
ческого начала и возможности самостоятельно решать многие 
вопросы, поставленные перед национальной прессой. Они про-
сто дублировали информацию со страниц «Советской Мордо-
вии» на национальных языках. Популярностью у читателей они 
не пользовались. 

В результате в феврале 1957 г. ЦК КПСС принял решении о 
возвращении статуса самостоятельных республиканских изда-
ний газетам «Мокшень правда» и «Эрзянь правда», что в целом, 
положительно сказалось на развитии не только этих изданий, но 
и «Советской Мордовии». За ними был сохранен статус изданий 
Мордовского обкома КПСС, Верховного Совета, Совета мини-
стров Мордовской АССР, что обязывало их следовать строго 
обозначенной политической линии партии. Газеты из давались 
большими тиражами, которые были рассчитаны на на циональ-
ную аудиторию. 

Став самостоятельными газетами, каждое из этих трех из-
даний вновь обрело уникальный характер, тематика публика-
ций на их страницах стала отличаться значительным разнооб-
разием. Возросло количество материалов о жизни сел и деревень 
Мордовии, были налажены тесные связи, и сформировалось 
устойчивое сотрудничество с рабочими и сельскими корреспон-
дентами. Конечно, практически все публикации сохраняли ярко 
выраженный идеологический характер, на страницах газет при-
сутствовали политические обзоры, перепечатки наиболее важ-
ных постановлений и указов ЦК ВКП(б) и СМ СССР и Мордо-
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вии, но это было неизбежно в те годы. В то же время на страни-
цах газет «Мокшень правда» и «Эрзянь правда» существенно 
возросло количество публикаций на национально-культурную 
тематику, печатались произведения мордовских писателей, ста-
тьи многих известных литераторов и языковедов Мордовии о 
 проблемах развития языка, литературы, науки и искусства. В чис-
ле постоянных авторов национальных изданий были: С. Е. Веч-
канов, А. Д. Куторкин. К. Т. Самородов, И. М. Девин, В. В. Гор-
бунов и др.102 Конечно, они носили идеологизированный харак -
тер, но их научной и художественной ценности это нисколько не 
умаляет. 

Редакция газеты «Советская Мордовия» приложила мно -  
го уси лий для того, чтобы сочетать облик и тематику статей, 
ха рак терных для официального правительственного информа-
ционно-пропагандистского издания с региональными новостя-
ми. Газета была главным республиканским изданием Мордов-
ского об кома КПСС, Верховного Совета и Совета минист ров 
МАССР, что обязывало ее значительную часть печатных по лос 
отводить под публикацию материалов съездов КПСС, за ко-
нодательных актов. В то же время редакция стала уделять боль-
ше внимания работе с читателями. Было взято направление на 
усиление работы с корреспонденцией, которая поступала в ре-
дакцию от населения региона. Из редакционной почты стали 
формироваться полосы, посвященные тематике социа листи че-
ско  го соревнования, народному контролю, разговору с читате-
лем. Больше внимания стали уделять обсуждению проблем раз-
вития народного хозяйства и культуры. Сохранение за изданием 
пре имущества в освещении вопросов общественно-политиче-
ского и идеологического развития региона, расширение темати-
ки статей способствовало увеличению читательского интереса. 
Об этом мы можем судить по тому, что тираж газеты «Совет-
ская Мордовия» составил в 1960 г. — 50 тыс. экз., а в 1966 г. 
возрос до 60 тыс. экз.103

«Советская Мордовия» в 1957 — 1972 гг. продолжала оста-
ваться под руководством П. В. Шавензова, который многое сде-
лал для ее трансформации из сухого издания, где превалировала 
партийно-идеологическая тематика статей, к газете, которая ста-
ла вызывать живой интерес у читателей. Теперь на ее страницах 
кроме статей общественно-политической и социально-экономи-
ческой проблематики стали значительно чаще выходить в свет 
тематические материалы известных деятелей культуры Мордо-
вии по вопросам истории и региональной литературы. 
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Вклад в развитие газеты на рубеже 1950 — 1960-х гг. внесли 
литературные сотрудники (штатные корреспонденты), среди ко-
торых можно выделить Н. М. Мирскую, ставшую известным 
журналистом и прозаиком, А. Р. Александрову, вошедшую в 
историю высшей школы Мордовии как именитый философ и пе-
дагог. С газетой активно сотрудничали ученые и литераторы 
Мор довии: И. Д. Воронин (историк, краевед), писатели Я. М. Пи-
нясов, Г. И. Пинясов, И. М. Девин, А. П. Тяпаев, Н. И. Черапкин, 
С. Е. Вечканов, С. А. Самошкин, И. Д. Пиняев и многие дру-
гие104. 

1957 — 1964 гг. стали одним из плодотворных периодов в 
развитии газеты «Мокшень правда», которая внесла большой 
вклад в развитие не только периодической печати Мордовии, но 
и ее национальной литературы. Газета бы ла интересной, содер-
жательной, в ней публиковались стихотворения, рассказы, за-
метки, фрагменты произведений мордовских писателей, а ин-
формационный и аналитические материалы корреспондентов 
носили актуальный характер и освещались ими оперативно. Га-
зета внесла большой вклад в подготовку национальных кадров и 
развитие мордовской литературы и искусства. С ней активно со-
трудничали видные мокшанские писатели и поэ ты: С. С. Ла рио-
нов, А. Г. Самошкин, С. А. Самошкин, К. Т. Сам ородов, М. Л. Сай-
гин, И. М. Девин, А. Мокшони, А. П. Тяпаев и многие другие. 
Кроме того, на страницах «Мокшень правды» выходили в свет 
статьи, заметки, очерки, фельетоны рабочих предприятий и сель-
ских корреспондентов республики, в которых жители региона 
обсуждали многие злободневные вопросы производства, повы-
шения урожайности, вклада молодежи в хозяйственное и куль-
турное развитие региона. Редакто рами газеты в 1957 — 1964 гг. 
были: П. К. Ежов, Ф. С. Руськин, В. М. Сурков105. 

В 1957 г. «Эрзянь правда» стала выходить как самостоятель-
ное издание. Газета стала пользоваться большой популярностью 
у национальной аудитории. Этому способствовали усилия жур-
налистов, которые основное внимание сосредотачивали на сов-
ре менности, охотно откликались на события национальной куль-
туры, вели политику-пропагандистскую работу по разъяс не нию 
постановлений и указов КПСС. Большой вклад в развитие из-
дания внесли известные мордовские литераторы — И. З. Ан-
тонов, С. С. Ларионов, П. У. Гайни, Е. И. Пятаев, А. М. Лукьянов, 
И. С. Брыжинский, В. В. Горбунов, П. К. Любаев и др. Благодаря 
им на страницах газеты публиковались интересные рассказы и 
содержательные статьи. Бессменным редактором «Эрзянь прав-
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ды» в 1957 — 1963 гг. был В. Е. Кувакин, который еще с 1951 г. 
ре дактировал эрзянское издание объединенной газеты «Совет-
ская Мордовия»106. Он поощрял встречи журналистов с читателя-
ми, публиковал многочисленные заметки, публицистические 
очерки, зарисовки рабочих и сельских корреспондентов, кото-
рые повествовали о реалиях жизни тех лет107.

В 1950-е гг. в СССР наметилась тенденция по возрождению 
из даний, приостановленных в годы Великой Отечественной 
вой ны и в период восстановления экономики. По инициативе 
ЦК ВКП(б) в 1950 г. было принято решение о возрождении газе-
ты «Молодой ленинец» в республиках СССР. Это решение было 
под держано СМ МАССР. С целью повышения политической ин-
формированности и грамотности молодежи, для ее активного 
вов лечения в общественно-политическую жизнь страны и Мор-
довии, в 1953 г. руководство республики на основании реко-
мендации ЦК ВКП(б) принимает решение о возобновлении вы-
хо да в свет газеты Мордовского обкома КПСС и Саранского 
горкома ВЛКСМ «Молодой ленинец» («Республика молодая» с 
1992 г.), ко торая была приостановлена в республиках СССР в 
1941 г. в связи с Великой Отечественной войной108. 

Освещение работы комсомольской организации с 1941 — 
1953 гг. осуществлялось созданными в 1941 г. отделами комсо-
моль ской жизни в газетах «Красная Мордовия», «Эрзянь комму-
на» и «Мокшень правда». В эти издания перешли и некоторые 
кор респонденты расформированной газеты «Молодой ленинец», 
которые в силу разных обстоятельств не были направлены на 
фронт. Ими на страницах республиканской прессы освещался 
вклад комсомольской организации в дело борьбы с фашизмом и 
трудовые достижения комсомола Мордовии в сложные военные 
и послевоенные годы.

В 1950 — 1960-е гг. «Молодой ленинец» стал одной из цент-
ральных газет Мордовии, на страницах которой не только осве-
ща ли политические события в СССР и за рубежом, но и много 
внимания уделяли материалам районного значения. В издании 
размещались заметки и статьи о соревновании бригадиров, успе-
хах молодых специалистов в работе на промышленных и сель-
скохозяйственных предприятиях республики, рассказывалось 
об учебе сельской молодежи, ее культуре и быте. Широко прак-
тиковался выезд корреспондентов «Молодого ленинца» в сель-
скую местность и выпуск свежих материалов «по горячим сле-
дам». Работники редакции добивались устранения вскрытых 
недостатков в работе местной администрации, помогали район-
ным комсомольским организациям в организации мероприятий, 
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связанных с участием молодежи в социалистических соревнова-
ниях. Материалы и дневник выездной редакции систематически 
печатались на ее передовицах. 

Газета была информационно насыщенной, на ее страницах 
ор ганично сосуществовали все газетные жанры: заметки, ста-
тьи, очерки, фельетоны, рецензии, тематические и аналитиче-
ские об зоры, письма читателей, ответы на них и т. д. У нее были 
сот ни добровольных помощников-юнкоров на всей территории 
рес публики. Одним из известных корреспондентов, публико-
вавших историко-кравеведческие материалы на ее страницах, 
был И. Д. Воронин. В 1950 — 1960-е гг. на развитие газеты ока - 
зы вали влияние известные журналисты, ставшие ее редакто ра-
ми: в 1953 — 1955 гг. — Б. М. Малыханов, с 1955 — 1957 гг. —    
В. Н. Зинин, в 1957 — 1962 гг. — И. В. Юровский, с 1962 —       
1968 гг. — журналист и поэт Б. С. Соколов109. О популярности 
издания свидетельствуют ее тиражи: в 1955 г. — 10 000 экз., в 
1960 г. — 15 600, в 1962 г. — 13 600, 1964 — 11 900 экз.110 

Большой вклад в развитие национальной культуры внес ли-
тературно-художественный и общественно-политический жур-
нал Союза писателей МАССР — «Литературная Мордовия», ос-
нованный в 1940 г. На его страницах издавались лучшие про-
изведения мордовских писателей, журналистов, представите -
лей интеллигенции. Издание было прервано в 1941 — 1946 гг., в 
1947 г. журнал был возрожден. С 1961 г. «Литературная Мордо-
вия» стала подписным изданием с выходом 4 номера в год. В 
1964 г. Союз писателей Мордовии ходатайствовал об учрежде-
нии должности редактора и постоянной редакции, но в 1965 г. 
издание альманаха было прекращено. Тираж издания колебался 
от 1 тыс. до 5 тыс. экз.111 В числе авторов были многие известные 
мордовские писатели: Ф. С. Атянин, И. З. Антонов, И. Д. Воро-
нин, Г. А. Пьянзин, А. М. Лукьянов, И. Г. Осьмухин, А. И. Маска-
ев, Г. Я. Меркушкин и многие другие.

В 1953 — 1964 гг. продолжил издаваться ежемесячный лите-
ратурно-художественный и общественно-политический журнал 
«Сурань толт» («Сурские огни») на эрзя-мордовском языке. За 
эти годы менялось его название. В 1947 — 1956 гг. он назывался 
«Изнямо» («Победа»), в 1956 — 1964 гг. — «Сурань толт» («Сур-
ские огни»), с 1965 г. и в последующие годы он выходил под на-
званием «Сятко» («Искра»).

В 1950 — 1960-е гг. журнал возглавляли: Н. Л. Иркаев 
(1956  — 1958), С. Е. Вечканов (1958), А. Д. Куторкин (1958 — 
1959), А. К. Мар ты нов (1959 — 1963), Е. И. Пятаев (1963 — 1966). 
На страницах журнала увидели свет многие общественно-поли-
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тические статьи и художественные произведения таких авторов, 
как П. У. Гайни, М. А. Бебан, А. М. Лукьянов, И. С. Брыжин-
ский, А. К. Мартынов, С. С. Ларионов, С. Е. Веч ка нов, Ф. И. Без-
зубова и др.112 Критические, литературоведческие материалы и 
статьи, посвященные мордовскому языкознанию, отражали ху-
дожественный опыт и закономерности развития мордовской ли-
тературы, проблемы методики изучения родного языка в шко ле. 
В годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы 
было сокращено количество номеров, в год выходил 1 — 2 номе-
ра, а с 1953 г. выпуск был расширен до 4 номеров в год.

Журнал «Сурань толт» способствовал возрождению детско -
го литературно-художественного журнала «Чилисема» («Восход»). 
С 1964 г. в журнале «Сурань толт» стал выходить детский раз-
дел-вкладыш, на страницах которого публиковались произведе-
ния мордовских авторов на эрзя-мордовском языке, предназна-
ченные для школьников. 

Не менее значимая роль в развитие национальной культуры 
и литературного мокша-мордовского языка принадлежит обще-
ственно-политическому и литературному журналу «Мокша», ко-
торый неоднократно менял свое название. Так, в 1932 — 1946 гг. 
он был известен как «Колхозонь эряф» («Колхозная жизнь»), в 
1946 — 1955 гг. — «Сяськома» («Победа»), с 1956 г. стал выхо-
дить под названием «Мокша». 

1950 — 1960 гг. стали временем расцвета журнала. Если в 
годы Великой Отечественной войны и восстановления экономики 
было сокращено количество ежегодных номеров до 1 — 2, то в 
начале 1950-х гг. ежегодный выпуск был расширен до 1 номера 
журнала в квартал. На его страницах публиковали не только ли-
тературные рассказы, очерки, главы из романов, но и критические 
и научные статьи литераторов и общественно-политических дея-
телей Мордовии. Среди его авторов были такие известные лите-
раторы, как М. А. Бе бан, А. П. Тяпаев, С. С. Ларионов, П. И. Лев-
чаев, М. Л. Сайгин, А. Г. Са мошкин, С. А. Самошкин, К. Т. Само-
родов, Г. А. Пьянзин, Н. И. Черапкин и др. Их произ ведения во-
шли в золотой фонд мокшанской литературы. Издание публико-
вало не только новые произведения, но и лите ра турно- критические 
очерки (Н. И. Черапкин, А. Г. Самошкин, С. А. Самошкин и др.) 
Многие статьи и художественные про изведения, вышедшие на 
страницах журнала, были полезны в практической деятельности 
учителей наци ональных школ Мордовии. В 1950 — 1964 гг. жур-
налом руководили: М. А. Бебан, И. М. Девин, М. Л. Сайгин.

Большую роль журнал «Мокша» сыграл и в развитии дет-
ской литературы. Для детских изданий в послевоенные годы 
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средства в республиканском бюджете не были предусмотрены, 
но пред ста вители мордовской интеллигенции осознавали роль 
детской лите ратуры в сохранении и развитии национальной 
культуры. В 1964 г. по инициативе ответственного редактора 
«Мокши» М. А. Бебана в журнале был открыт раздел с литера-
турными про  изведениями, рассчитанными для детей школьного 
возраста в объе ме одного печатного листа. С 1972 г. этот раздел 
стал из да ваться как самостоятельное издание «Якстерь тяште-
ня» («Крас ная звездочка») под руководством А. П. Тяпаева113. На 
стра ницах журнала выходили стихи, рассказы, повести, фелье-
тоны, небольшие очерки и другие произведения мокшанских 
писателей, предназначенные для детей младшего и среднего 
школьного возраста. 

Издание журналов на национальных языках и обновленных 
газет «Эрзянь правда», «Мокшень правда» не только способ-
ствовали развитию мордовского литературного языка, нацио-
нальной культуры, но и активизировали информационное этно-
пространство, поскольку интерес к изданиям выходил далеко за 
пределы региона. Редакции этих изданий стали центрами притя-
жения представителей национальной интеллигенции, писате-
лей, поэтов, журналистов, ученых, педагогов. Среди подписчи-
ков были библиотеки и частные лица из Пензенской, Ульянов-
ской, Самарской, Саратовской областей и других регионов 
СССР, где были места с компактным проживанием мордвы114. 
Следует отметить, что роль национальных газет и журналов вы-
ходила далеко за рамки информационно-просветительских и 
пропагандистско-агитационных функций периодической прес-
сы, поскольку выступала своеобразным механизмом сохранения 
этнической идентичности и национального сознания. Периоди-
ческие издания на национальном языке в хрущевский период 
были важным информационным каналом для трансляции эт-
нических социокультурных констант, несмотря на глубоко по-
литизированный характер содержания каждой статьи, расска - 
за, повести, стихотворения, фельетона и т. п., они способствова-
ли активации, поддержке и развитию этнокультуры мордовско-
го народа. 

С 1949 г. в дважды в месяц в Мордовии издавался малофор-
матный журнал «Блокнот агитатора». Это было специализиро-
ванное издание отдела пропаганды и агитации Мордовского 
обкома КПСС, предназначенное для комсомольского и партий-
ного актива и лекторов, занимавшихся политическим просве-
щением сограждан. В журнале освещались вопросы политиче-
ского и со циокультурного развития Мордовии. В нем были по-
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стоянные руб рики, включавшие в себя «Материалы для докла-
дов и бесед», «Из опыта агитационной работы», «В твою записную 
книжку» и др. В статьях, выходивших на его страницах, обоб-
щался опыт массово-политической работы. Кроме того, в журна-
ле печаталась фактологическая и статистическая информация о 
политической, экономической, культурной жизни республики, 
размещался материал в помощь руководителям партийных, про-
фсоюзных организаций республики, популяризировался ате-
истический материал, давались исторические справки возникно-
вения коммунистических праздников, обзоры передовых мето-
дов труда в промышленности и сельском хозяйстве и т. д.  

В 1950 — 1960-е гг. издание редактировали Н. Лобанов,    
И. Пят кин, М. Жиганов, С. Калякин. В редакцию издания входи-
ли: А. Климкина, С. Кулыгин, Л. Куракин, А. Стрежнев, С. Ро -
щин. Тираж журнала составлял от 10 тыс. до 11 тыс. экз.

Нужно отметить, что тиражи периодических республикан-
ских журналов не всегда полностью выкупались через систему 
подписки, продажу через киоски «Союзпечать» и распространи-
телей, что было вызвано рядом причин: недостаточно эффектив-
ная система распространения и реализации печатной продук-
ции из-за чего она не доходила до читателей и узкая целевая ау-
дитория изданий. В итоге значительная часть журнальных и 
газетных экземпляров не находила сбыта. Спустя несколько лет 
они списывались и подлежали переработке, как это представле-
но в табл. 1.1. Например, в 1960 г. всего подлежало списать рес-
публиканских периодических журналов («Блокнот агитатора»,

Таблица 1.1.
Статистические данные реализации журналов «Блокнот агитатора», 

«Мокша» и «Сурань толт» в 1956 — 1958 гг.

Журнал Язык Год Кол-во, 
экз

Цена, 
руб.-коп.

Сумма, 
руб.-коп.

«Блокнот 
агитатора»

Русский 1956 5 280 0-40 2 112-00
1957 483 0-40 193-20.
1958 3 020 0-40 1 208-00

«Мокша» Мокша-
мордовский

1956 1 079 4-00 4 316-00.
1957 915 4-00 3 660-00.
1958 141 4-00 564-00.

Сурань
толт

Эрзя- 
мордовский

1956 1 759 4-00 7 036-00.
1957 2 717 4-00 10 868-00.
1958 475 4-00 1 900-00.

Составлена по материалам: ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп 1. Д. 2028. Л. 7.
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 «Мокша», «Сурань толт») на сумму 31 857 руб. 20 коп. С учетом 
того, что тираж республиканских журналов в 1950 — 1960-е гг., 
по данным статистики, составлял внушительные числа: «Блок-
нот агитатора» — 10 тыс. — 13 тыс. экз., «Мокша» — 1 тыс. —    
4 тыс., «Сурань толт» — 1 тыс. — 4 тыс. экз., в 1959 — 1964 гг. 
количество нереализованных республиканских журналов сос-
тавляло 20 — 50 % от их общего тиража 115.

В хрущевский период новый импульс для развития получи-
ла республиканская многотиражная пресса Мордовии. Это было 
связано с появлением крупных промышленных предприятий, 
строительных организаций и учебных учреждений в республи-
ке. В те годы возникло уникальное явление в виде выхода «Ин-
формационных писем», «Бюллетеней» и других малоформат-
ных газет промышленных предприятий и ведомств. В них осве-
щали актуальные новости развития предприятия или учебного 
учреждения. Характерной чертой этих изданий был малый объ-
ем, периодичность раз в неделю или месяц и небольшой тираж в 
размере нескольких сотен экземпляров. Так, с 1955 г. стала выхо-
дить газета «Строитель» парткома и администрации стройтре-
ста № 13. В 1956 г. вышли в свет первые номера га зе ты «Трибуна 
строителя», учредителем которой был партком администрации 
треста «Мордовпромстрой». По решению парткома, комитета 
ВЛКСМ СЭЛЗ и администрации производственного объеди-
нения «Светотехника» печаталась газета «Ог ни коммунизма». С 
1958 г. по инициативе парткома, ректората, ко митета ВЛКСМ и 
профкома МГУ им. Н. П. Огарева начала вы ходить в свет газета 
«Мордовский университет»116. Эти ведомственные издания со-
хранились на многие годы по ряду причин: у них существовала 
обширная аудитория в размере нескольких сотен сотрудников 
организаций; издание освещало ак туальные для читателей темы 
(новости о передовиках производства и успехах на предприяти-
ях); было постоянное финансирование; существовал устойчи-
вый редакционный коллектив сот рудников и развитая инфра-
структура. 

В 1956 г. вышло постановление ЦК КПСС «О порядке раз-
решения на издание многотиражных газет и об изменении на-
званий местных газет», регламентировавшее порядок их изда-
ния. Согласно данному документу в республиках разрешалось 
самостоятельно решать вопросы издания многотиражных газет 
на предприятиях, стройках и в высших учебных заведениях117. 
Из да ние многотиражных газет разрешалось на предприятиях и 
стройках с количеством не менее 2 тысяч рабочих и служащих 
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и в вузах с таким же количеством студентов и преподавателей. 
Объ ем издания устанавливался в «две полосы половинного 
формата „Прав ды“, с периодичностью один номер в неделю, ти-
ражом из расчета один экземпляр на 3 — 4 человека»118. Учиты-
вая, что многотиражные газеты должны делаться силами 
общест венного актива, разрешалось вводить в штат редакции 
газеты не бо лее одного платного работника (ответственного се-
кретаря). 

Несколько особняком от этих изданий находился библиогра-
фический указатель «Литература о Мордовской АССР», выпускав-
шийся Мордовской республиканской библиотекой им. А. С. Пуш-
кина с 1952 г., переименованный в «Указатель литературы о Мор-
довской АССР» с 1960 г. Это издание было предназначено для 
биб лиотек с тиражом 1 тыс. экз. на русском, мок ша-мордовском 
и эрзя-мордовском языках. 

Кроме того, в республике появился ряд новых ведомствен-
ных изданий, которые задумывались как периодические. Одна-
ко просу ществовали они недолго и стали коллекционной ред-
костью (прил. 5). В 1958 г. в свет вышел в виде единственного 
номера «Бюллетень сельскохозяйственной информации» как 
издание Министерства сельского хозяйства МАССР тиражом 
2 тыс. экз. Известен и единственный номер из дания «Информа-
ционное письмо» Республиканской станции юных техников 
МАССР № 1 (1959 г.) с тиражом 500 эк  з. В количестве шести 
номеров вышел «Информационный бюллетень Министерства 
культуры МАССР», издаваемый методи ческим кабинетом куль-
тпросветработы на мордовском и русском языках (№ 1 — 5 в 
1958 г. и № 1 в 1959 г.). Его ти раж составил 1 тыс. экз. Сотрудни-
ки Мордовского государственного заповедника им. П. Г. Смидо-
вича (в 1960 г. и 1964 г.), работники медицинских учреждений 
МАССР (в 1963 г.) и некоторые другие научные организации 
региона предпринимали попытки выпускать периодические из-
дания, на страницах которых были освещены достижения уче-
ных Мордовии. Однако поставленная цель не была достигнута, 
а выпуски были ограничены выходом 1 — 2 номера тиражом до 
1 тыс. экз.119 

Эти издания прекратили существование по ряду причин: 
отсутствие устойчивого редакционного коллектива и постоян-
ных корреспондентов, которые обеспечили бы непрерывный но-
востной поток; дефицит финансовых средств. Публикация пери-
одических изданий не была заложена в бюджете многих науч-
ных и учебных учреждений МАССР. Кроме того, эти издания 
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были предназначены для узкого круга специалистов и не пред-
ставляли интерес для широкой читательской аудитории. 

Исследуя особенности функционирования республикан-
ской прессы Мордовии в хрущевский период можно проследить 
несколько устойчивых тенденций:

В 1950-е гг. в республике сложилась строго регламентиро-
ванная «сверху» типологическая система региональных перио-
дических изданий. В МАССР выходила одна общереспубликан-
ская общественно-политическая газета «Советская Мордовия», 
ко торой принадлежал приоритет в освещении наиболее важных 
новостей общественной жизни СССР и республики.

Развитие республиканских печатных изданий происходило 
в рамках партийной политики. Ее результатом стало второе рож-
дение нескольких разноплановых изданий. В 1953 г. была воз-
рождена молодежная газета «Молодой ленинец», основное вни-
мание которой было сосредоточено на проблемах воспитания 
юношества в духе коммунистических идеалов. В 1957 г. из объе-
диненного издания «Советская Мордовия» было выделено три из-
дания: «Советская Мордовия» и две национальные газеты «Эр-
зянь правда» и «Мокшень правда», которые вновь получили воз-
можность принимать некоторые решения в вопросах тематики 
статей на страницах изданий, разумеется, в рамках официаль-
ной партийной политики. 

В 1950-е гг. печатные средства массовой информации про-
должили играть ведущую роль в сфере просвещения в рес-
публиканском масштабе. Они стали своеобразными очагами 
культуры, вокруг которых шло объединение и творческое раз-
ви тие представителей национальной интеллигенции. В 1950 — 
1960-е гг. практически все известные мордовские писатели, поэ-
ты, журналисты, деятели науки и искусства были связаны с на-
циональной прессой республики, выступая в качестве рабсель-
коров, штатных сотрудников, авторов статей и заметок. Это 
было несомненным плюсом. Ли те ратурно-художественные и об-
щественно-политические жур налы «Ли тературная Мордовия», 
«Сурань толт», «Мокша» и дет ские из да ния «Якстерь тяштеня» 
и «Чилисема» («Восход») сыграли большую роль в развитии как 
литературного мордовского языка, так и национальной культу-
ры мордовского народа в целом.

Республиканские периодические издания в хрущевский пе-
риод приобретают большое разнообразие по сравнению с пре-
дыдущим десятилетием. В 1950 — 1960-е гг. появляется ряд ве-
домственных изданий со своей целевой аудиторией. Среди них 
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следует отметить газеты промышленных предприятий, которые 
издавались для информирования сотрудников о наиболее важ-
ных новостях развития производства и стимулирования у них 
духа соцсоревнований. Информационный характер носило и из-
дание МГУ им. Н. П. Огарева.

Подводя итог, можно сказать, что история развития респу-
бликанской прессы запечатлела процессы трансформации социо-
культурного пространства и общественного сознания, которые 
происходили в русле общих тенденций общественно-политиче-
ского и хозяйственного развития региона. 

1.4. Районные периодические издания Мордовии 
в условиях преобразований 1953 — 1964 гг.

В хрущевский период мир периодических изданий МАССР 
претерпел существенные изменения. К 1953 г. в республике са-
мыми распространенными видами газет были республиканские 
и районные издания. Если общереспубликанские газеты явля-
лись лидерами пропаганды и агитации и одним из ведущих ка-
налов распространения новостей в Мордовии, то местная (рай-
онная) пресса была предназначена преимущественно для ло-
кальной аудиторию (района). 

Поддержка значительного количества районных изданий 
Мордовии в 1953 — 1956 гг. была своеобразным шагом руковод-
ства страны, направленным, с одной стороны, на популяриза-
цию общественно-политических преобразований и экономиче-
ских реформ среди населения, с другой — на максимальный 
охват читательской аудитории и увеличение уровня ее осведом-
ленности в вопросах политического, хозяйственного и культур-
ного развития страны, республики и района. 

Все районные газеты Мордовии выступали печатными ор-
ганами районных комитетов партии, которые совместно с выше-
стоящими партийными структурами, их отделами пропаганды 
и агитации и Управлением по охране военных и государствен-
ных тайн в печати при Совете Министров МАССР пристально 
следили не только за идеологическим соответствием содер-
жания материалов, выходящих на их страницах, но и за их точ-
ностью и актуальностью. На страницах газет находили отраже-
ние наиболее значимые факты из жизни района, какого-то села и 
так называемая местечковая информация, которая была востре-
бована читательской аудиторией. Большое внимание уделялось 
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содержательной стороне материалов, опубликованных на стра-
ницах районных газет, которым отводилась ведущая роль в по-
литическом просвещении и культурном воспитании населения 
республики120.

В МАССР в 1950 — 1960-е гг. районные газеты выходили с 
периодичностью от одного до трех раз в неделю на русском язы-
ке, тиражами в среднем от 1 тыс. до 4 тыс. экз. Единственным 
исключением была газета «Колхозный ударник» Лямбирского 
района, которая в 1956 — 1959 гг. выходила одновременно на 
русском и татарском языках. 

Несмотря на небольшой коллектив, состоявший из 3 — 4, 
реже 8 сотрудников (с учетом технического персонала районной 
типографии), благодаря тесному сотрудничеству с внештатны-
ми корреспондентами, районные газеты всегда были в центре 
событий и оперативно освещали местные новости. В редакциях 
районных газет того периода работали настоящие энтузиасты 
своего дела. Невзирая на сложные условия труда, слабую мате-
риально-техническую базу, острый кадровый голод, районные 
издания стремились поддерживать тесную связь с читателями, 
уделяя пристальное внимание актуальным и наиболее востребо-
ванным темам из жизни района. 

Общими чертами, роднившими редакции районных газет 
того времени, была их организационная структура, включавшая 
отделы «Партийной жизни», «Сельского хозяйства», «Писем и 
организационно-массовой работы» и «Культуры и быта», а так-
же типовой рубрикатор, содержавший неизменные колонки, по-
священные передовикам сельскохозяйственного и промышлен-
ного производства, достижениям в социалистических соревно-
ваниях, событиям общественно-политической жизни СССР и 
Мордовии, новостям мировой политики, интересным фактам из 
истории и культуры района, письмам в редакцию и т. п. Несмо-
тря на некую внешнюю унификацию, каждая районная газета 
Мордовии обладала своей уникальной историей и творческим 
коллективом121. 

Редакции районных газет в 1950 — 1960-е гг. много времени 
уделяли работе с населением. Основное их внимание было скон-
центрировано на подготовке материалов о передовиках социа-
листических соревнований, выполнении плановых заданий и 
взятых обязательств, внедрении новаций в промышленное или 
сельскохозяйственное производство. Штатные и внештатные 
корреспонденты изданий практиковали встречи с передовиками 
производства — доярками, пастухами, механизаторами, агроно-
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мами, руководителями предприятий, колхозов, совхозов, рабо-
чими районных промышленных предприятий и т. п. Такие ин-
тервью публиковались практически каждую неделю в районных 
изданиях. Это позволяло понять актуальные вопросы, которые 
волновали жителей республики. 

Другим ярким явлением, присущим районной печати Мор-
довии в хрущевский период стала небывалая активизация раб-
селькоровского движения. Руководством к действию послужило 
постановление ЦК КПСС «О работе газеты „Советская Чува-
шия“», опубликованное в марте 1954 г. Оно стимулировало дея-
тельность рабселькоров во всех печатных СМИ СССР. В поста-
новлении отмечается, что в редакции указанной газеты «устано-
вилась нетерпимая практика формально-бюрократического от-
ношения к письмам рабселькоров. Большое количество писем о 
серьезных недостатках в руководстве сельским хозяйством, на-
рушениях Устава сельскохозяйственной артели, расхищении со-
циалистической собственности, а также о недочетах в культур-
ном и бытовом обслуживании трудящихся не публиковалось, не 
посылалось в соответствующие организации для принятия мер, 
а списывалось в архив»122. 

В этом же документе крайне отрицательно характеризова-
лась работа редактора газеты, который установил порядок, при 
котором критике в газете подвергаются, как правило, лишь ни-
зовые работники сельскохозяйственных предприятий, колхозов, 
совхозов, МТС, а работники республиканских организаций — 
министерств и управлений Совета министров — ограждались 
от критики. Впрочем, этот недостаток в работе региональной 
прессы продолжил свое существование и в последующие годы. 
Отсутствие критики в адрес управленцев и партийных функци-
онеров высшего звена было характерно и для периодической пе-
чати МАССР.

В постановлениях ЦК КПСС «Об улучшении руководства 
массовым движением рабочих и сельских кор респондентов со-
ветской печати» от 30 августа 1958 г. и «О дальнейшем развитии 
общественных начал в советской печати и радио» от 28 июня 
1960 г. провозглашалась поддержка рабселькоровского движе-
ния. Редакции должны были систематизировать сигналы раб-
сель коров и «информировать о них соответствующие партий-
ные, советские и профсоюзные организации, чьими органами 
яв ляются данные газеты и журналы с тем, чтобы указанные ор-
ганизации периодически обсуждали сообщения редакторов об 
этих материалах и принимали по ним конкретные меры»123. 
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Сотрудниками районных редакций газет Мордовии велась 
очень тесная работа с рабочими и сельскими корреспондента-
ми, которые охотно предоставляли материалы в виде писем, не-
больших тематических заметок, фельетонов, критических ста-
тей и т. п. Ежегодно редакции районных газет получали сотни 
писем читателей, часть из которых была опубликована. Положи-
тельным моментом работы издательств было то, что по жалобе 
на место выезжал корреспондент, который вносил ясность в сло-
жившуюся ситуацию. Для разрешения особо скандальных ситу-
аций, корреспондентами привлекались партработники или со-
трудники прокуратуры. 

Рабселькоровское движение стало своеобразным центром 
притяжения городской и сельской интеллигенции: совместная 
работа над статьями привлекала к газете учителей, доярок, пред-
седателей колхозов, агрономов и рабочих, что вызывало недо-
вольство у некоторых руководителей, поскольку в прессу попа-
дали факты нарушений режима и условий труда, содержания 
колхозных животных, условий хранения зернового фонда для 
посевов, вскрывались факты недобросовестной эксплуатации 
техники и т. п. В 1950 — 1960-е гг. на страницах районных га - 
зет выходило много подобных материалов в рубрике «Селько-
ровский пост». Например, в газете «Коммунист» Ардатовского 
района вышел типичный рабселькоровский материал «Пора ду-
мать о зимовке», в котором сельские корреспонденты (доярка 
Шагалова, свинарка Воронина; учетчик МТФ Кочегаров, заведу-
ющий клубом Турдаков) сигнализировали о плохой подготовке к 
зимовке скота в колхозе «Воля»124. Корреспонденции подобного 
формата выходили во всех районных газетах МАССР.

Однако рабселькоровское движение в 1950 — 1960-е гг. 
нельзя назвать спонтанным или стихийным, оно было хорошо 
организованным и управляемым. Фактически роль методиче-
ского указания по работе редакций периодических изданий с 
рабселькорами выполняло постановление ЦК КПСС «О статье 
В. Овечкина „Писатели и читатели“, опуб ликованной в „Лите-
ратурной газете“ 2 октября 1956 г.» от 4 октября 1956 г. В нем 
говорилось, что в прессе приветствуются конструктивная кри-
тика и воспитание «в духе партийной принципиальности, не-
примиримости к недостаткам и внимательного отношения к 
кри тическим замечаниям» деятельности руководящего сос та-
ва ведомств. В данном случае речь шла о критике деятель нос -  
ти Министерства рыбной промышленности СССР и завода вну-
тришлифовальных станков Министерства станкостроительной 
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промышленности125. В тексте постановления давались указания 
о том, что «в развертывании критики недостатков в работе хо-
зяйственных и других организаций, ЦК КПСС вместе с тем» 
нужно обращать «внимание редакции на необходимость более 
правильного подхода и объективного освещения затрагиваемых 
в печати вопросов, не до пус кая излишней крикливости, произ-
вольных, не основанных на действительных фактах толкований 
или оскорбительных высказываний в отношении работников, о 
которых идет речь в ма териалах, публикуемых в газете, как это 
допустил т. Овечкин в статье „Писатели и читатели“»126. С од-
ной стороны, это должно было способствовать развертыванию 
объективной и конструктивной критики отдельных недочетов 
руководства различного уровня в вопросах деятельности колхо-
зов, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, с 
другой стороны, некоторые факты замалчивались, а сигналы пе-
редавались партработникам, которые предпринимали соответ-
ствующие меры. 

Рабселькоровское движение курировали партийные работ-
ники, начиная с уровня колхозной бригады и предприятия и за-
канчивая работниками отдела агитации и пропаганды респуб-
ликанской партийной организации. Сотрудниками районных 
парторганизаций большое значение придавалось селькоровским 
рейдам, постам и бригадам, а также «селькоровским листкам», 
оказывающим неоценимую помощь редакциям газет в сборе, 
обработке актуальной, идейно заряженной информации о фак-
тах, произошедших на фабриках, заводах, в колхозах и совхозах. 
Редакционные коллективы Мордовской АССР беспрестанно раз-
нообразили формы и методы работы с рабселькорами. К новым 
формам работы с рабселькорами можно отнести: «обществен-
ные буксиры», «рейды ударных бригад», «агитбригады» и т. д. 
Кроме того, часто в редакциях проводились районные конкурсы 
на лучшие рассказы, повести, очерки, посвященные очередному 
общественно-политическому событию, значимому для жизни 
страны или региона. К сожалению, отследить динамику разви-
тия рабселькоровского движения в 1950 — 1960-е гг. крайне 
сложно, поскольку редакции районных газет этого периода не 
предоставили в архив документов, которые содержали стати-
стические материалы о входящей корреспонденции, да и журна-
лов входящей почты районных изданий в фондах ЦГА за эти 
годы нет.

Все вышеописанное было характерно для большинства рай-
онных газет МАССР, но каждая из них испытала большое влия-
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ние хрущевских преобразований и обладала неповторимой ис-
торией, которая заслуживает особого внимания (прил. 6).

Традиции издательской деятельности в Ардатовском районе 
восходят к 1918 г. Ардатовская районная газета за годы суще-
ствования неоднократно меняла название. Так, в 1953 г. она сме-
нила его дважды: с 21 января 1953 г. стала выходить под назва-
нием «Большевик», с 1 февраля 1953 г. по 27 ап ре ля 1962 г. — под 
названием «Коммунист». Редактором газеты в 1953 — 1962 гг. 
был В. М. Зубов, заместителем редактора бы ла Е. П. Дубова, 
корреспондентом работал журна лист Е. С. Иль ин. Тираж изда-
ния колебался в 1960 — 1965 гг. от 2 тыс. до 3 тыс. экз.127 

С 1 мая 1962 г. газета стала изданием колхозно-совхозного 
производственного управления. Изменилось ее название. Газета 
стала выходить под названием «Маяк». Впоследствии, когда 
производственные управления были реорганизованы, она вновь 
стала органом Ардатовского райкома КПСС и районного Совета 
депутатов. Название осталось тем же — «Маяк»128.

На страницах газеты печатались наиболее важные новости 
общественно-политической, экономической и социокультур-
ной жизни страны, Мордовии и района, материалы сельских 
корреспондентов о передовиках производства, небольшие исто-
рические и литературные очерки педагогов школ Ардатовского 
района. Со временем вокруг газеты вырос круг внештатных 
корреспондентов, которые передавали материалы в ре дак -   
 цию. Интересно, что творческий порыв корреспондентов рай-
онной многотиражки вылился в структурно оформившееся ли-
тературное объединение «Росинка». Оно было создано при ре-
дакции газеты в 1954 г., руководителем выступила учитель ни -
ца русского языка и литературы А. А. Недвигина, которая бы -
ла внештатным сотрудником газеты. Лучшие работы участни-
ков этого объединения публиковались на страницах районной 
газеты. 

Исторические корни издания Атюрьевского района восхо-
дят к 1937 г., когда вышел в свет первый номер газеты «Колхоз-
ная жизнь». В 1950 — 1960-е гг. газета продолжает играть значи-
тельную роль в общественно-политической, экономической и 
культурной жизни района. В те годы существенное влияние на 
развитие издания оказал П. Ф. Алешечкин. В 1952 — 1959 гг. он 
был редактором газеты, а в последующие годы продолжил ра-
боту в ней в качестве литературного сотрудника до 1971 г. В 
1959 — 1962 гг. пост редактора газеты занимали: Н. П. Краснов, 
В. Н. Радин, С. П. Сандров. 
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В 1962 г. административно-территориальные и хозяйствен-
ные преобразования в Мордовии повлияли на судьбы многих 
районных газет. В 1962 г. на основании постановления ЦК КПСС 
от апреля 1962 г. газета Атюрьевского района «Колхозная жизнь» 
была упразднена. Это было связано с тем, что прошло укрупне-
ние районов республики. На основании Указа Президиума ВС 
РСФСР от 1 февраля 1963 г. Атюрьевский район был ликвидиро-
ван и включен в состав Торбеевского района. В связи с админи-
стративными преобразованиями — созданием Краснослободско-
го территориального производственного колхозно-совхозного 
управления, куда и вошел Атюрьевский район, в 1962 — 1964 гг. 
издание газеты «За урожай» было приостановлено. Два здания 
редакции были переданы по распоряжению СМ МАССР для 
нужд средней школы и яслей129. Тираж газеты к моменту закры-
тия составлял 1 000 — 1 800 экз. 

С 1962 г. стала выходить общая межрайонная газета «За ком-
мунизм». Она освещала жизнь двух районов. Недостатком ново-
го издания стало то обстоятельство, что на его страницах обна-
ружился дефицит оперативной информации о социально-эконо-
мической жизни территории бывшего Атюрьевского района. На 
страницах газеты теперь превалировали статьи, освещавшие 
экономическую и социокультурную жизнь сел Торбеевского 
района. Это объясняется тем, что корреспонденты не располага-
ли личным транспортом, а из-за плохого состояния дорог мате-
риалы было крайне сложно передать в редакцию газеты, которая 
располагалась в г. Краснослободске. Осенью 1965 г. в результате 
нового районирования Атюрьевский район МАССР был восста-
новлен, как и районная газета. 

Газета в Атяшевском районе стала выходить в свет с 1931 г. 
В 1950-е гг. она несколько раз меняла название. В 1953 — 1962 гг. 
она издавалась под названием «За коммунизм». С 28 апреля 
1962 по 2 марта 1963 г. ее издание было прервано, а с 3 марта 
1963 г. она стала выпускаться под названием «Вперед». В газете 
традиционно были отделы, которые освещали партийную 
жизнь, проблемы сельского хозяйства, культуру и быт села. В 
статьях журналисты большое внимание уделяли работе с пере-
довиками производства, которые были частыми гостями редак-
ции. В честь некоторых передовиков газета выпускала специ-
альные листовки с биографией новатора и описанием его мето-
дики улучшения производственных показателей в определен-
ной сфере. На страницах газеты часто выступали агроном, впо-
следствии председатель колхоза им. М. Горького и Герой социа-
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листического труда — А. А. Климбовский, доярка колхоза «Ис-
кра» В. Д. Бурова и др. Свой вклад в развитие газеты внес сель-
кор Т. П. Суротькин, перу которого принадлежат материалы о 
жизни и быте села. В 1950 — 1960-е гг. на посту редактора газе-
ты успели смениться И. А. Суняйкин, П. И. Лушенков, Б. М. Ма-
лыханов130. 

В хрущевский период продолжала работу газета «Заве ты 
Ле нина» Большеберезниковского района. Издание этой газе -  
ты восходит к 1935 г., когда она начала выходить в свет на 
эрзя-мордовском языке под названием «Сталинэнь киява», в 
1946 — 1956 гг. она уже выпускалась на русском языке под на-
званием «По сталинскому пути». В сентябре 1956 г. по идеологи-
ческим причинам она изменила название на «Заветы Ленина»131. 
Как и многие районные издания МАССР она публиковала мате-
риалы, посвященные теме социалистического соревнования за 
повышение урожайности в сельскохозяйственном производстве 
и продуктивности в животноводстве. Пристальное внимание ее 
авторы уделяли вопросам развития образования и деятельности 
культурно-просветительских учреждений. Большую помощь в 
подготовке номеров газеты оказывали селькоры и читатели, ко-
торые присылали в редакцию материалы. Ее тиражи в 1955 — 
1962 гг. стабильно составляли 2 тыс. экз.132

По тем же причинам, что и многие другие районные газе-
ты, с 1962 по 1966 г. ее издание было приостановлено. Здание 
редакции было передано райсовету, который использовал его 
как мастерскую киноаппаратуры и под медицинский каби-
нет133. В 1966 г. районная газета была восстановлена. 

В 1950 — 1960-е гг. большой вклад в развитие социокуль-
турной жизни Большеигнатовского района внесла районная га-
зета «Знамя труда». Основана она была в 1930 г. под названием 
«По сталинскому пути». В 1956 — 1964 гг. выходила под назва-
нием «Знамя труда», которое в 1965 г. было изменено на «Вос-
ход». Ее история мало чем отличается от многих районных газет 
Мордовии. В то же время в редакции газеты существовал уни-
кальный творческий микроклимат, созданный ее сотрудниками 
П. П. Борейкиным, И. А. Калинкиным, И. В. Бочкаревым, кото-
рые организовали работу с представителями районной интел-
лигенции и селькорами на достаточно высоком уровне. С газе-
той охотно сотрудничали педагоги районных школ, медработ-
ники, агрономы, комсомольские и партийные работники, что 
позволяло поставлять в редакцию газеты свежую информацию 
о наиболее значимых событиях районного масштаба. В га зете 



78

«Знамя труда» в качестве внештатного корреспондента начинал 
карьеру и известный мордовский поэт И. А. Калинкин, ставший 
в 1959 г. ее штатным сотрудником134. Несколько десятилетий жиз-
ни посвятил газете И. В. Бочкарев, который в 1950 — 1960-е гг. 
предоставлял в газету ли те ратурные и краеведческие материа-
лы. И. В. Бочкарев был ответст венным секретарем, заместите-
лем редактора, редактором и редактором- директором типогра-
фии района135.

П. П. Борейкин был одним из старейших сотрудников газе-
ты. С 1944 г. он был ее корреспондентом, ответственным секре-
тарем и редактором. В 1960-е гг. он сделал политическую карье-
ру, став вторым секретарем Большеигнатовского райкома КПСС, 
затем сотрудником отдела пропаганды и агитации Мордовского 
обкома КПСС и редактором газеты «Эрзянь правда». 

В 1962 — 1966 гг. издание районной газеты «Знамя труда» 
было приостановлено в связи с присоединением Большеигнатов-
ского района к Ардатовскому. К моменту приостановления дея-
тельности газеты ее тираж составлял 1 900 экз.136

Не менее интересна судьба Дубенской газеты «Огни комму-
низма». Основана она была в 1932 г. под названием «За вторую 
пятилетку». В 1949 г. ее название изменилось на «Огни комму-
низма». Как и многие районные газеты, дубенская многотираж-
ка большое внимание уделяла рассказам о передовиках сельско-
хозяйственного производства, посвящая некоторым даже целые 
развороты, например, «Страницы — плакаты». Редакция газеты 
вела масштабную работу с селькорами, в газете широко исполь-
зовались материалы из писем колхозников и сельской интелли-
генции. В редакции неоднократно проводились встречи с читате-
лями, которые давали дополнительный творческий импульс для 
развития районной газеты137. Ее редактором в 1949 — 1957 гг. был 
педагог Ф. В. Еряшев, в 1957 — 1962 гг. газету возглавил инструк-
тор райкома КПСС А. И. Сульдин. 

Интересным моментом в истории газеты Дубенского райо-
на было ее «шефство» над колхозной газетой «Ленинец», кото-
рая была организована парторганизацией и правлением колхоза 
им. Ленина Дубенского района. Это небольшая газета выходила 
с 1957 по 1962 г. На ее страницах размещались материалы, свя-
занные с участием колхоза им. Ленина в социалистических со-
ревнованиях.

В 1962 г. в связи с административными преобразованиями 
Дубенский район вошел в состав Ардатовского производствен-
ного колхозно-совхозного управления. Издание газеты «Огни 
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коммунизма» было приостановлено. В г. Ардатове стала выхо-
дить межрайонная газета «Маяк», которая распространялась в 
пяти районах Мордовии — Ардатовском, Дубенском, Чамзин-
ском, Атяшевском и Большеигнатовском. Главным редактором 
был назначен А. И. Сульдин.

С 1934 г. начинает свою историю газета «Заря Коммуниз-
ма» Ельниковского района, в 1965 г. переименованная в «Трибу-
ну колхозника». Редакцию газеты в 1950-е — 1962 г. возглав - 
лял В. Ф. Клоков. С 1962 по 1965 г. ее издание было приоста-
новлено. В 1956 г. ее тираж составлял 1 700 экз., а в 1965 г. возрос 
до 2 700 экз.138. 

Похожая история была и у основанной в 1931 г. газеты Зубо-
во-Полянского района — «Ленинское знамя». В 1959 г. в резуль-
тате упразднения Ширингушского района и объединения его 
территории с Зубово-Полянским районом произошло не только 
административное объединение, но и ликвидация ряда культур-
но-просветительских учреждений, в числе которых была газета 
«Колхозная жизнь» Ширингушского района. Многие селькоры, 
работавшие с упраздненной газетой, стали сотрудничать с «Ле-
нинским знаменем». Среди них можно назвать имена И. И. Сазо-
нова, К. А. Крайнова, А. М. Мокроусова, писавшие для газеты 
материалы историко-краеведческого характера. Статьи на зло-
бодневные темы писали: Г. М. Бирюков; один из старейших жур-
налистов Мордовии — А. А. Белов; заслуженный работник 
культуры РСФСР и МАССР Е. А. Котиков. В 1953 — 1962 гг. 
газету возглавляли И. И. Оськин, В. П. Заиграйкин. В 1962 — 
1965 гг. издание газеты «Ленинское знамя» было приостанов-
лено139. 

Издание газеты «Ленинский путь» Инсарского района вос-
ходит к 1918 г. За го ды деятельности она неоднократно меняла 
название. В 1950-е — начале 1960-х гг. она выходила под заголов-
ком «Ленинский путь». В те годы ее редакторами были С. П. Спи-
ридонова, А. А. Мос квитина, Е. С. Мечкаева. 28 апреля 1962 г. 
деятельность издания была прекращена. Следует отметить, что 
на ее страницах освещались многие актуальные вопросы жизни 
района, связанные с участием сельской молодежи и комсомоль-
ского актива в соцсоревнованиях, рассказывалось о жизни пере-
довиков произ водства, велась работа с селькорами и читателя-
ми. 10 апреля 1965 г. издание было возобновлено под новым на-
званием «Свет октября». 

В 1950 — 1960-е гг. изменения коснулись жизни газеты «За 
со циализм» Ичалковского района, которая с 1959 г. выходила в 
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свет под новым названием «Путь к коммунизму». В эти годы 
большое внимание редакция газеты уделяла работе с участника-
ми соцсоревнований и рабселькорами. На ее страницах выходили 
интервью как с передовиками производства, так и рядовыми тру-
дящимися. В газете появляются новые рубрики «Мнение кол-
хозника», «Мнение рабочего», «Опыт рядом»140. В 1953 — 1962 гг. 
ее бессменным редактором был М. С. Богатов. Под его руковод-
ством газета была источником оперативной информации, кроме 
того, вносила большой вклад в социокультурное развитие насе-
ления района. В 1962 — 1965 гг. издание было приостановлено. 
Восстановлено издание было 30 апреля 1965 г. под названием 
«Путь Ильича».

Подобные преобразования произошли и в истории Кадош кин-
 ской районной газеты «Сталинец». Основана она была в 1935 г. По 
идеологическим причинам 30 апреля 1956 г. ее название было 
изменено на «Ленинскую правду». Газета обладала неповтори-
мым колоритом. Помимо традиционных материалов о соцсорев-
нованиях, передовиках производства, обзоров общественно-по-
литической и культурной жизни, на ее страницах значительное 
место было отведено критической корреспонденции селькоров. 
В рубрике «Вилы в бок» выходили сатирические заметки, по-
священные работе председателей колхозов и сотрудников рай-
исполкомов141. Редакция газеты была одним из центров притя-
жения представителей местной интеллигенции. Ее руководство 
поддерживало тесное сотрудничество с селькорами, укрепляла 
связь с читателями. На протяжении восьми лет литературные 
сотрудники «Ленинской правды» оказывали «шефскую» по-
мощь в издании газеты «Адашевец» колхоза «Ленинский путь» 
Кадошкинского района, которая печаталась в типографии газе-
ты в 1954 — 1962 гг. Редактором колхозной газеты был школь-
ный учитель А. Тараканов142. 

С 1952 г. главным редактором «Ленинской правды» и район-
ной типографии был М. Н. Бычков, в 1953 — 1954 гг. — Н. И. Сы-
гонин, в 1954 — 1959 гг. был назначен Д. П. Лемесов, рабо тавший 
до этого в редакции газеты «Советская Мордовия», в 1959 — 
1962 гг. ее возглавлял Е. А. Котиков. В связи с ликвидацией Кадо-
шкинского района в 1962 г. редакция газеты «Ленинская правда» 
была упразднена143, издание газеты приостановлено до 1965 г. 

В 1932 г. в Ковылкинском районе была основана газета «Бри-
гада». С 1935 по 1962 г. она функционировала под названием 
«Знамя Ленина», в 1962 г. была переименована в «Ленинский 
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путь». В хрущевский период Ковылкинская районная газета 
была одним из ведущих районных изданий республики. Особое 
внима ние редакция газеты уделяла общению с рабочими про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий района. На ее 
страницах регулярно размещались статьи о передовиках произ-
водства и молодежных активов, принимавших участие в социа-
листических соревнованиях. Помимо публикации писем читате-
лей и ответов редактора печатались историко-краеведческие за-
метки журналиста Н. П. Шмырева. 

В 1962 г. на ее базе была образована газета Мордовского об-
кома КПСС и Совета министров Мордовской АССР Ковылкин-
ского территориально-производственного кол хоз но-сов хозного 
управления «Ленинский путь». В 1962 — 1963 гг. «Ленинский 
путь» стал газетой парткома Ковылкинского производственного 
колхозно-совхозного управления и районного Совета депутатов. 
В результате очередных хозяйственных модификаций в 1964 — 
1965 гг. газета была преобразована в издание Ковылкинского и 
Инсарского сельского производственного парткома, Ковылкин-
ского ГК КПСС, районного и городского Совета депутатов тру-
дящихся144. Тираж ее в 1956 г. составлял 2 050 экз. и возрос прак-
тически в 4,5 раза, когда газета стала межрайонной (1962 г. —  
9 400 экз., в 1964 г. — 5 450 экз.). Ее редакторами были: в 1953 — 
1960 гг. — Е. Г. Комкова, 1960 — 1962 гг. — А. В. Паршин, в 
1962 — 1966 гг. — Е. С. Мечкаев145.

С момента основания в 1928 г. и до 1962 г. газета Кочкуров-
ского района «Красное знамя» была на передовой информацион-
ного освещения наиболее значимых событий общественно-по-
литической, экономической и культурной жизни. Ее бессменным 
редактором с 1946 по 1962 г., а затем с 1965 по 1966 г. был В. Ф. Бар-
дин. Газета пользовалась большой популярностью у населения, 
на ее страницах публиковались многочисленные материалы раб-
селькоров. Особый интерес вызывали у читателей материалы, 
повествующие о жизни района. 

В связи с созданием колхозно-совхозного управления с 20 ап-
реля 1962 по 27 апреля 1965 г. издание газеты «Красное знамя» 
Кочкуровского района было приостановлено. Здания редакции и 
районной типографии были переданы под районную библиоте-
ку, дом пионеров и сельский совет146. Тираж газеты к моменту 
закрытия составлял 1 700 — 2 000 экз. В 1965 г. издание газеты 
было восстановлено, она стала выходить в свет уже под новым 
названием — «Заря». 
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История газеты «Ленинский призыв» Краснослободского 
района восходит к 1918 г. В рассматриваемый период она неод-
нократно меняла название: в 1953 — 1956 гг. — «Сталинский 
призыв», в 1956 — 1962 гг. — «Ленинский призыв», с 1962 г. 
стала выходить как «Знамя труда». На протяжении 1950-х гг. в 
редакции, как и у всех «районок», было только два творческих 
работника — редактор и ответственный секретарь. Они отвеча-
ли за под готовку как материалов на местные темы, так и репор-
тажей о событиях в стране и за рубежом. Несмотря на большую 
загруженность, редакция газеты часто практиковала встречи с 
работниками разных профессий, регулярно публиковала мате-
риалы из их жизни. Особое внимание уделялось тематике разви-
тия народного образования, подбирались и публиковались мате-
риалы из жизни школ района. Постоянным редактором газеты с 
1951 по 1962 г. был И. Н. Поздняков. 

В середине 1950-х гг. в Краснослободской районной газете 
были созданы два внештатных отдела. Отделом сельскохозяй-
ственной информации руководил агроном А. Б. Макаров. Отдел 
промышлен ной информации возглавлял сотрудник прядиль-
но-ткацкой фаб рики И. М. Печаткин. Оба отдела функциониро-
вали до ликвидации газеты. 

В 1958 г. в связи с увеличением периодичности выхода газеты 
с 1 до 3 раз в неделю был увеличен штат творческих сотрудни - 
ков «Ленинского призыва». В редакцию были приняты три лит-
сотрудника и два корректора, пришли журналисты И. А. Янюш-
кин и П. Г. Веретенников, В. Л. Исаев и педагог Н. И. Лялькин. 
Корректорами стали учителя — вначале М. В. Кузьмина, затем 
К. М. Буколова и Е. Ф. Гришина147.

Как и для многих районных газет Мордовии, 1962 г. стал 
судьбоносным для газеты Краснослободского района. 27 апреля 
1962 г. газета «Ленинский призыв» была упразднена, вместо нее 
стала выходить газета «Знамя труда» Мордовского обкома 
КПСС для районов Краснослободского территориального про-
изводственного управления, включавшего в себя территории 
Краснослободского, Темниковского, Пурдошанского, Теньгу-
шевского, Ельниковского и Атюрьевского районов. Ее редакто-
ром был назначен С. П. Спиридонов. 

«Знамя труда» просуществовала всего два года, а затем бы-
ла упразднена. В 1964 г. газета вновь обрела статус районной. Ее 
редактором еще несколько лет оставался С. П. Спиридонов.

В связи с укрупнением Краснослободского, Темниковского 
и Ельниковского районов Пурдошанский район МАССР в 1962 г. 
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был упразднен. В связи с этим преобразования коснулись и га-
зеты «Ленинская трибуна» Пурдошанского района, которая 
была ликвидирована вместе с районной администрацией. Она 
непрерывно издавалась с 1937 по 1962 г. и ее тираж составлял 
1 600 — 2 400 экз. Последним редактором издания был В. И. Ки-
няев. Здание редакции газеты и типографии было передано дет-
ской музыкальной школе и дому пионеров148.

Во многом сходной была судьба газеты «К коммунизму» 
(1956 — 1967 гг.; «Призыв» с 1967 г.) Лямбирского района. Инте-
ресно, что это было единственное районное издание, выходив-
шее в 1956 — 1959 гг. на русском и татарском языках. С 17 апреля 
1959 г. газета «К коммунизму» стала выходить только на рус-
ском языке. Причины для своеобразной унификации издания 
были технического характера — недостаток кадров, владевших 
литературным татарским языком. Ее тираж в 1962 г. доходил 
до 2 тыс. экз. На страницах газеты часто публиковались очерки, 
зарисовки и статьи не только о передовиках производства, но и о 
лучших агитаторах района. В 1962 — 1967 гг. ее выпуск был 
приостановлен в связи с административно-территориальными 
преобразованиями. 

Большой вклад в социальную жизнь Ромодановского райо-
на внесла в 1950 — 1960-х гг. газета «Колхозная стройка». Свою 
историю она начинает с 1930 г. В 1953 — 1962 гг. ее редакторами 
были И. Ф. Алексанов, Н. И. Петряков. 1 мая 1962 г. в связи с 
укрупнением районов «Колхозная стройка» стала межрайон-
ным изданием и была переименована в «Победу». Она была на-
целена на информационный охват трех районов — Ромоданов-
ского, Лямбирского и Ичалковского. Редактором объединенной 
газеты — органа Мордовского обкома КПСС — был Н. Д. Аксе-
нов. Эксперимент продлился три года и газета «Победа» снова 
стала газетой Ромодановского района. Редактором газеты был 
назначен М. С. Богатов. 

В середине 1950-х гг. реакцией на массовое участие насе ле-
ния Ромодановского района в социалистическом соревнова - 
нии стал выход в свет газеты «Ждановец», организованной 
парторганизацией и правлением колхоза им. Жданова. Газета 
издавалась в районной типографии. Ее «шефами» стали со-
трудники га  зеты «Колхозная стройка», которые помогали осу-
ществлять под готовку статей и макета издания. В сущности, 
«Ждановец» представлял собой небольшой информационный 
листок, посвященный успехам колхоза в социалистических со-
ревнованиях149. 
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Не менее интересной в 1950 — 1960-е гг. была судьба газе-
ты «Рузаевская коммуна» Рузаевского района. В 1945 — 1955 гг. 
в Рузаевке издавались две газеты «Рузаевская коммуна» и 
«Рузаев ский рабочий», которые в 1956 г. были объединены в 
одно издание «Путь Ленина». Газета издавалась до 1962 г. Все 
это время ее редактором бы ла М. И. Шабалкина, ставшая затем 
секретарем горкома партии. 1 мая 1962 г. в соответствии с по-
становлением ЦК КПСС было принято решение бюро Мордов-
ского обкома КПСС о создании при Рузаевском территориаль-
ном производственно-колхозном управлении межрайонной га-
зеты обкома КПСС и Совета министров МАССР «Заря ком-
мунизма». В мае 1962 г. вышел ее первый номер. «Заря ком-
мунизма» стала органом Рузаевского горкома КПСС, городско-
го и районного Советов народных депутатов трудящихся. Ее 
редактором в 1962 — 1988 гг. был А. А. Чернышев150. Тираж га-
зеты в 1955 г. составил 3 500 экз., а в 1963 г. возрос до 8 600 экз.151 
В числе журналистов и литературных сотрудников газеты бы-
ли: И. И. Яшин, В. П. Кадышев, В. М. Кулагин, И. А. Федосин, 
Т. А. Рябова и др.152

Структура редакции Рузаевской районной газеты в 1950 — 
1960-е гг. была типичной для многих районных многотиражек. 
В газете были ставки редактора, ответственного секретаря, ли-
тературного работника, журналиста и технического работника. 
Из-за требований по оптимизации районных редакций газет в 
хрущевский период один сотрудник редакции часто выполнял 
работу сразу двух специалистов. Однако такой небольшой штат 
работал не менее оперативно. Он освещал новости социально- 
экономического и общественно-политического развития г. Ру-
заевки и района, публиковал репортажи из жизни передовиков, 
краеведческие материалы по истории района, зарисовки о раци-
онализаторах и их изобретениях. 

Не менее любопытна история газеты «Трудовая правда» 
Старошайговского района. Основана она была в 1931 г. и изда-
валась до 27 апреля 1962 г. В 1962 г. в результате изменений в 
экономическом районировании республики она была преобра-
зована в газету парткома Старошайговского производственного 
колхозно-совхозного управления и районного Совета депутатов 
трудящихся, 29 января 1965 г. газета вновь приобрела статус 
районной.

Все эти годы газета издавалась в районной типографии в  
с. Старое Шайгово на русском языке тиражом от 1 500 экз. в 
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1956 г. до 4 тыс. в 1963 г. В 1950-е гг. ответственным секретарем 
газеты был Н. Ф. Дуденков. В конце 1950-х — начале 1960-х гг. 
литературными сотрудниками и корреспондентами здесь рабо-
тали: будущий министр печати А. Ф. Ежов, В. В. Каргин, кото-
рый в дальнейшем был собкором «Мокшень правды» и редакто-
ром Зубово-Полянской районной газеты, В. Ф. Сульдин, впо-
следствии ответственный секретарь «Молодого ленинца». 

В 1950 — 1960-е гг. в Темниковском районе в свет выходи-
ла газета «Колхозный путь». Ее история в тот период была ти-
пична для многих районных периодических изданий респуб-
лики. Газета пользовалась большой популярностью среди чи-
тателей района. Корреспонденты широко практиковали встре-
чи с работниками сельхозпредприятий района, готовили ре-
портажи на общественно-экономические и политические темы, 
материалы по истории и культурной жизни района, республи-
ки и страны. Приоритет отдавался публикации материалов соб-
ственных или внештатных корреспондентов по вопросам повы-
шения культуры земледелия, улучшения организации жи вот-
новодства, о новациях сельскохозяйственного производства, 
рационалистических предложениях по экономному использо-
ванию ресурсов хозяйств районов и соцсоревнованиях меж -   
ду колхозами, полеводческими бригадами и передовиками про-
изводства. Иногда на страницах газеты давались обзоры меж-
дународных событий по материалам ТАСС. В эти годы в ре-
дакции газеты тру дились талантливые сотрудники, среди ко-
торых можно назвать А. М. Шер стобитову, А. В. Соколовскую, 
А. П. Пронякина, П. П. Смирнова, Г. М. Кочеткова, М. С. Крюч-
кову, Ю. Н. Алек сеева и др. Редактором в 1953 — 1962 гг. была 
А. М. Шерстобитова153. Тираж газеты в 1955 г. составил 2 000 экз.,  
в 1962 г. — 2 500 экз. 29 апреля 1962 г. газета была упразднена, 
2 марта 1963 г. в свет стала выходить районная газета «Сельская 
новь», которая до 1965 г. была межрайонной и освещала собы-
тия Темниковского и Теньгушевского районов. 

По сходному сценарию в те годы осуществлялось развитие 
газеты «Голос колхозника» Теньгушевского района. По содержа-
нию статей и публикуемых материалов это была типичная рай-
он ная газета Мордовии, но для читателей это был один из глав-
ных источников информации. Ее редактором в 1951 — 1962 гг. 
была П. В. Зинина, которая сыграла большую роль в развитии 
рабселькоровского движения. Благодаря ей на страницах газеты 
появлялись свежие материалы, связанные с хозяйственной и 
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культурной жизнью района. В 1962 — 1965 гг. газета «Голос кол-
хозника» была упразднена, редакция расформирована и объеди-
нена с редакцией газеты Темниковского района. 14 апреля 1965 г. 
она бы ла восстановлена под новым названием «Ленинская прав-
да», редактором назначен А. А. Диалектов154. 

Серьезный вклад в развитие общественно-политической и 
социокультурной жизни Торбеевского района в 1950-е гг. при-
надлежит газете «За социалистическую деревню». Сотрудники 
га зеты стремились, чтобы их издание способствовало подъему 
сельскохозяйственного производства. На ее страницах выходи-
ли интересные рассказы о передовом опыте производства, эко-
номические обзоры развития района и республики. Торбеевская 
районная газета часто проявляла инициативу в организации со-
циалистических соревнований за производительное использо-
вание техники, высокую культуру земледелия, получение ус-
тойчивых урожаев зерновых и кормовых культур среди кол хо-
зов, поддерживала соревновательный дух в среде тракторис - 
тов, комбайнеров, руководителей механизаторных звеньев и т. д. 
Об этом свидетельствуют многочисленные материалы, посвя-
щенные известным передовикам производства. Работники ре-
дакции много внимания уделяли освещению вопросов партий-
ной жизни. 

Структура редакции газеты была типичной для всех район-
ных изданий республики: редактор, 2 — 3 сотрудника, техни-
ческий сотрудник. В составе редакции были отделы хозяй-
ственной, политической и культурной жизни. Руководителями 
редакции были: в 1947 — 1955 гг. — В. Я. Ломакина, 1956 — 
1962 гг. — С. Ф. Герасимов, в 1962 — 1971 гг. — И. Д. Шлаев. 

Сотрудники газеты «За социалистическую деревню» ока-
зывали «шефскую» помощь в организации издания двух кол-
хозных газет. В Тор беевском районе издавалась газета партор-
ганизации и правления колхоза им. Ворошилова «Голос колхоз-
ника» (1957 — 1963 гг.) и газета колхоза «Ленинонь киц» под 
названием «За уро жай» (1958 — 1963 гг.). Газеты полностью со-
ответствовали духу времени. Их номера содержали материалы о 
достижениях колхоза в полеводстве, животноводстве и передо-
виках производства. Издавались номера нерегулярно. В сущно-
сти, это были напечатанные типографским способом стенгазе-
ты, но благодаря помощи литературных сотрудников редакции 
качество статей, опубликованных на их страницах, было доста-
точно высоким.
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Отметим, что 29 марта 1959 г. было внесено изменение в на-
звание газеты — она стала называться — «Маяк коммунизма», 
что сущест венным образом не повлияло на содержание статей. 
В них по-прежнему в равной степени присутствовали обзоры на 
темы о хозяйственной и партийно-политической жизни района. 
В 1963 — 1965 гг. в соответствии с хозяйственными преобразо-
ваниями республики газета уже под названием «За коммунизм» 
стала изданием Торбеевского производственного колхозно- сов-
хоз ного уп равления и районного Совета депутатов. 

Интересной в 1950 — 1960-е гг. была судьба газеты «Борьба 
за социализм» Чамзинского района. В 1950-е гг. на страницах 
газеты размещались многочисленные материалы о трудовых 
буд нях передовиков и новаторов производства, из номера в но-
мер переходили материалы о социалистических соревнованиях 
на промышленных предприятиях, отслеживался ход выполне-
ния личных обязательств, подводились итоги работы трудовых 
коллективов, критиковалось нарушение трудовой дисциплины и 
высмеивалось неэтическое поведение рабочих. 

В те годы сотрудниками редакции газеты были: Е. В. Бурю-
кина, В. Я. Рюмин, А. Я. Яковлев и др. Бессменным редактором 
газеты в 1960 — 1979 гг. был А. Я. Яковлев.

В 1960-е гг. вместе с организационными преобразованиями 
менялось название газеты. 29 апреля 1962 г. она была переиме-
нована в газету «За коммунистический труд», а в мае 1962 г. ее 
издание было приостановлено в связи с созданиями территори-
альных колхозно-совхозных управлений по руководству сель-
скохозяйственным производством. Чамзинский район вошел в 
зону Ардатовского управления, при котором была создана ме-
жрайонная газета «Маяк». Она и обслуживала читателей Чам-
зинского района. Однако с 3 марта 1963 г. выход Чамзинской 
районной газеты был возобновлен под названием «Знамя», под 
которым она выходит и по сей день. До 27 января 1965 г. газета 
функционировала как издание парткома Чамзинского производ-
ственного колхозно-совхозного управления, после ликвидации 
которого стала изданием Чамзинского райкома КПСС и район-
ного Совета народных депутатов155.

Хрущевские хозяйственно-административные партийно- по-
ли тические преобразования оставили заметный след в истории 
каждой районной газеты. Районные газеты МАССР оказались 
заложниками партийных решений. Это проявилось в следу-
ющих существенных аспектах.
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1. В ходе хозяйственных и административно-территориаль-
ных изменений в 1959 — 1962 гг. в Мордовии были расформи-
рованы редакции 10 районных газет, а издания и районные ти-
пографии были упразднены и более не восстанавливались. На-
ряду с изменениями административно-территориального райо-
нирования и перестройкой органов хозяйственного и партийно-
го управления, осуществлялась реорганизация редакций рай-
онных газет, которые были расформированы. Так, прекрати -    
ли существование семь газет: «Победа» Болдовского района 
(1944 — 1959 гг.), «По ленинскому пути» Козловского района 
(1936 — 1959 гг.), «По заветам Ленина» Кочелаевского района 
(1944 — 1959 гг.), «За коммунизм» Ладского района (1937 — 
1959 гг.), «Вперед» Саранского района (1935 — 1959 гг.), «Борьба 
за коммунизм» Старосиндровского района (1938 — 1959 гг.), 
«Колхозная жизнь» Ширингушского района (1937 — 1959 гг.)156 
(см. прил. 3). 

1962 г. стал роковым еще для трех газет Мордовии. Вместе с 
районами были упразднены следующие газеты: «Трибуна кол-
хозника» (1937 — 1962 гг.) Мельцанского, «Ленинская три -       
буна» (1937 — 1962 гг.) Пурдошанского и «Колхозная прав да» 
(1935 — 1962 гг.) Рыбкинского районов Мордовии157. Эти район-
ные издания, как и некоторые другие, в 1953 — 1962 гг. выходи-
ли в свет с периодичностью 2 — 3 раза в неделю тиражом до 2 
тыс. экз. 

Издание этих газет больше не восстанавливалось, но не-
которые экземпляры сохранились в библиотеках и архивах ре-
спублики. Судя по ним деятельность газет строилась на основе 
тех же принципов, что и у всех районных изданий МАССР 
1950-х гг. Их материалы были посвящены описанию обществен-
но-политических реалий и повседневной жизни села Мордовии, 
участию районных передовиков в социалистических соревно-
ваниях.

2. В связи с образованием производственных колхозно- сов-
хозных управлений в республике на базе существующих район-
ных редакций газет стали создаваться объединенные меж район-
ные издания, которые занимались освещением новостей в не-
скольких районах республики или территории одного укрупнен-
ного района. Решение ЦК КПСС о создании межрайонных газет 
и сокращении численности существовавших до этого районных 
изданий было вызвано реформой Н. С. Хрущева по реорганиза-
ции системы хозяйственного и партийного управления в сель-
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ской местности. Постановление от 10 апреля 1962 г. «О создании 
межрайонных газет при территориально-производственных кол-
хозно-совхозных управлениях» серьезным образом повлияло на 
развитие районной прессы МАССР158.

В Мордовии была осуществлена перестройка всей районной 
печати. Районные газеты республики были упразднены, а при 
территориально-производственных колхозно-совхозных уп-
равлениях, обслуживающих несколько районов, основаны ре-
дакции межрайонных газет Мордовского обкома КПСС и Сове -
та министров Мордовской АССР территориально- про изводст-
вен ных колхозно-совхозных управлений. 

Штат редакций новых межрайонных газет был расширен. 
Он состоял из 8 — 10 человек: редактора и его заместителя, 
который одновременно заведовал еще и отделом партийной 
жизни, ответственного секретаря, заведующих отделами сель-
ского хозяйства, культуры и быта, литературного сотрудника, 
1 — 2  специальных корреспондентов и фотокорреспондента. 
Новые межрайонные издания 1962 — 1965 гг. — «Маяк» Арда-
товского района, «Ленинский путь» Ковылкинского района, 
«Знамя труда» Краснослободского района, «Колхозная строй-
ка» («Победа») Ромодановского района, «Заря коммунизма» Ру-
заевского района, «Трудовая правда» Старошайговского райо-
на, «Сельская новь» Темниковского района, «За коммунизм» 
Торбеевского района и «За коммунистический труд» («Знамя») 
Чамзинского района — объединили в своих рядах многих со-
трудников из рас формированных районных газет159. Террито-
риальный охват изданиями читательской аудитории представ-
лен в табл. 1.2.

Таблица 1.2
Объединенные районные периодические издания 

колхозно-совхозных управлений МАССР

Издание Район Территория охвата

1 2 3
«Маяк» Ардатовский Ардатовский, Дубенский, 

Чамзинский, Атяшевский 
и Большеберезниковский районы

«Ленинский путь» Ковылкинский Ковылкинский и Инсарский 
районы

«Знамя труда» Краснослободский Краснослободский, Темников-
ский, Пурдошанский, Теньгушев-
ский, Ельниковский 
и Атюрьевский районы
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1 2 3
«Победа» Ромодановский Ромодановский, Лямбирский 

и Ичалковский районы
«Заря коммунизма» Рузаевский Рузаевский район
«Трудовая правда» Старошайговский Старошайговский район
«Сельская новь» Темниковский Темниковский и Теньгушевский 

районы
«За коммунизм» Торбеевский Торбеевский район
«Знамя» Чамзинский Чамзинский район

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 97-П ; Ф. 1030-П ; Ф. 1378-П ; Ф. Р-1471 ; Ф. 1733-П ; 
Ф. 1977-П ; Ф. 2241-П ; Ф. 2555-П ; Ф. Р-1380 ; Ф. Р-1424 ; Ф. Р-1885 ; Ф. Р-2478 ; Ф. Р-2743 ; 
Ф. Р-3044 ; Ф. Р-3046 ; Ф. Р-3109 ; Ф. Р-6204.

Для Мордовии этот эксперимент, призванный повысить ка-
чество районных изданий и оптимизировать издательские рас-
ходы, был крайне неудачен. Объединенные издания не пользо-
вались популярностью у населения, поскольку в них основное 
вни мание концентрировалось на новостях из административно-
го центра. Новые газеты потеряли часть читательской аудито-
рии, потому что утратили ярко выраженный местечковый ха-
рактер. Читателей больше интересовала жизнь их села и района, 
успехи в хозяйственном производстве знакомых им людей, а не 
«соседей».

Были сложности и в работе корреспондентов. Территории 
новых административных образований были огромными, охва-
тить все новости штатом сотрудников редакции было крайне 
сложно. В результате существенно была снижена оперативность 
в предоставлении свежей информации в редакцию, новости те-
ряли актуальность, а некоторые репортажи не выходили. Еще 
одной проблемой в жизни районной прессы была диспропорция 
в количестве новостей, связанных с жизнью сел и деревень, на-
ходившихся на периферии новых территориальных образова-
ний. В редакциях газет больше внимания уделяли новостям ад-
министративного центра. В итоге в 1963 — 1964 гг. в редакции 
газет и парторганизации стали приходить десятки писем с жало-
бами на неэффективную работу новых объединенных изданий 
республики. 

Кроме того, вместе с ликвидацией редакций районных газет 
в 1959 и 1962 гг. в Мордовии были расформированы и многие 
районные типографии. В результате в 1965 г. это потребовало 

Окончание табл. 1.2 
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полного восстановления материально-технической базы и ин-
фраструктуры ликвидированных районных изданий и типогра-
фий, а также встал вопрос о наборе новых квалифицированных 
сотрудников.

Таким образом, в истории районной прессы Мордовии в 
1953 — 1964 гг. нашли отражение все наиболее существенные 
преобразования, происходившие в общественно-политической, 
социально-экономической и духовно- ку ль турной жизни регио-
на. Большую роль в функционировании районных газет сыграло 
так называемое рабселькоровское движение. Народные корре-
спонденты стремились охватить как ак ту альные, так и малозна-
чительные новости из жизни районов. В то же время рабселько-
ровское движение в районах Мордовии стало своеобразной «куз-
ницей кадров». Многие из рабселькоров, получив необходи -    
мые умения и навыки «конструктивной критики», становились 
сотрудниками районных и республиканских газет, переходили в 
сельский актив, выдвигались комитетами партии и комсомола на 
руководящие посты в колхозах, совхозах и на промышленных 
предприятиях республики. Некоторые из них связали свою жизнь 
с литературной деятельностью. 

На протяжении всего хрущевского периода происходили 
значительные преобразования в жизни каждой районной газеты 
Мордовии, но наиболее существенные изменения в их деятель-
ности произошли в результате административно-территориаль-
ных и хозяйственных реорганизаций 1959 г. и 1962 — 1963 гг. В 
связи с созданием колхозно-совхозных управлений в МАССР 
было образовано 9 объединенных редакций газет, которые в 
1965 г. были расформированы. В итоге к 1965 г. в МАССР было 
восстановлено 20 редакций районных газет. 

Этот эксперимент стал ярким примером непродуманного 
администрирования в масштабах республики. Стремясь под-
стегнуть развитие народного хозяйства и оптимизировать затра-
ты на издание объединенных районных газет, государство не 
учло интересов потребителей — читателей районных газет. 
«Районки» играли значительную роль в социальной жизни рай-
онов, в которых они выходили. Газеты, наряду с радио, для сель-
чан были самым доступным источником информации о наибо-
лее значимых событиях местного и республиканского масшта-
ба. В результате вместе с районами республики в 1962 — 1965 гг. 
сначала были расформированы, а затем восстановлены редак-
ции газет.
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Отличительной чертой хрущевской эпохи и одной из форм 
реакции населения на движение социалистического соревно-
вания стал непродолжительный выход пяти малотиражных 
колхозных газет, которые издавались при редакциях районных 
газет (прил. 7). В 1957 — 1962 гг. они выходили в четырех райо-
нах Мордовии: «Ленинец» в Дубенском, «Адашевец» в Кадош-
кинском, «Ждановец» в Ромодановском, «Голос колхозника» и 
«За урожай» в Торбеевском. На их страницах публиковались не-
большие статьи и репортажи о вкладе колхозов в развитие на-
родного хозяйства республики. В результате административ-
но-хозяйственных преобразований, коснувшихся непосред-
ственно колхозного управления и реформы районной прессы, 
они прекратили существование.

Выводы
Подводя итог, можно прийти к ряду выводов, характеризую-

щих развитие периодических печатных изданий в Мордовии.
Период «оттепели» в прессе Мордовии носил своеобразный 

«смазанный» характер. Об этом свидетельствуют факты полной 
подконтрольности печатных СМИ партийно-государственному 
аппарату, который предопределял их идеологическую направ-
ленность в условиях общественно-политических реалий разви-
тия страны. 

На страницах региональной прессы нашел отражение ду-
альный характер эпохи. Так, партийное руководство, пришед-
шее к власти после смерти И. В. Сталина, с одной стороны, по-
нимало, что сохранение или упрочение политической системы в 
прежнем виде невозможно и даже губительно, но, с другой сто-
роны, ее разрушение могло повлечь не менее фатальные послед-
ствия. Ради ее внешней маскировки происходил отказ от таких 
знаковых элементов «эпохи сталинизма», как культ личности 
вождя, массовый террор, репрессии и т. п. Было выбрано направ-
ление на внешнюю, поверхностную демократизацию прессы. 
Это нашло проявление в том, что рабочим и сельским внештат-
ным корреспондентам была разрешена критика несуществен-
ных для политической системы аспектов ее существования, ко-
торая не представляла серьезной угрозы для ее функционирова-
ния. Вскрывались факты нарушения трудового законодатель-
ства, технологических процессов промышленного, сельскохо-
зяйственного производств и животноводства, высказывались 
замечания по поводу деятельности руководителей среднего и 
низшего звена, но в целом это осуществлялось в рамках, задан-
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ных политическим руководством страны, и на региональном 
уровне не расходилось с идеологией государства. 

Периодическая печать Мордовии испытала на себе про ти-
воречия, связанные с попыткой осуществления администра-
тивно-хозяйственных преобразований в условиях своеобразной 
«рес таврации» сталинской модели тоталитарного государства с 
наличием контролируемого дискурса в плане критики сущест-
вующих общественно-политических реалий, но в рамках, очер-
ченных официальной идеологией. Этот вопрос строго курирова-
ли партийные работники, начиная с уровня колхозной бригады 
и предприятия и заканчивая работниками республиканской пар-
тийной организации. Журналам и газетам Мордовии в этом про-
цессе отводилась роль одного из важнейших информационных 
источников по политическому просвещению и пропаганде.

Критические статьи, сатирические фельетоны способство-
вали некой разрядке напряжения в стране, которое было вызва-
но многочисленными, но не всегда последовательными рефор-
мами административно-хозяйственного плана, повлиявшими и 
на развитие республиканских и районных периодических печат-
ных изданий Мордовии. 

В хрущевский период региональные печатные СМИ Мордо-
вии находились в условиях многоуровневого контроля со сторо-
ны партийно-государственных структур, правоохранительных 
органов, органов государственной безопасности, управления по 
охране государственных и военных тайн в печати (Обллит) и 
своеобразного общественного контроля в виде хорошо контро-
лируемого рабселькоровского движения. 

Положение прессы и журналистики оставалось неизмен-
ным и в сфере командно-административного управления. Они, 
как и прежде, находились в полной зависимости от этой систе-
мы. Периодическая печать Мордовии способствовала объедине-
нию людей в единое социокультурное пространство посредст-
вом трансляции ценностей официальной идеологии в формах 
массовой культуры, оказывала влияние на унификацию взгля-
дов, вкусов и потребностей населения региона. В результате че-
го пресса Мордовии выступала мощным, но целиком подконт-
рольным средством влияния на население региона. На ее стра-
ницах публиковались материалы о том, как «нужно жить, рабо-
тать, отдыхать и радоваться» советским гражданам. 

Анализируя развитие республиканских печатных СМИ 
Мордовии, мы видим, что их развитие и трансформация проис-
ходили в русле хрущевских реформ. Это нашло проявление в 



94

своеобразной специализации республиканских периодических 
изданий. Так, газета «Советская Мордовия» стала специализи-
роваться на материалах политико-идеологического характера. 
Редакции газет на мордовских языках «Мокшень правда» и 
«Эрзянь правда» больше внимания стали уделять региональной 
и этнокультурной проблематике. Общественно-политические и 
художественно-литературные жур налы «Литературная Мордо-
вия», «Сурань толт», «Мокша» и детские издания «Якстерь 
тяштеня» и «Чилисема» сыграли большую роль в развитии как 
литературного мордовского языка, так и национальной культу-
ры в целом. 

В 1950 — 1960-е гг. развитие республиканских периодиче-
ских печатных СМИ приобретает большое разнообразие, так как 
по сравнению с послевоенным периодом происходит возрожде-
ние некоторых газет — «Молодой ленинец» и детских художе-
ственных журналов «Якстерь тяштеня» и «Чилисема», а также 
появляется ряд ведомственных изданий со своей целевой ауди-
торией. Можно сказать, что все это стало своеобразным отраже-
нием контролируемой и политически предопределенной транс-
формации социокультурного пространства, происходившей в 
рамках общественно-политических и социально-экономических 
реформ эпохи.

Особый колорит региональной прессе хрущевского периода 
придавало рабселькоровское движение. Оно привнесло небыва-
лое разнообразие в тематику статей республиканских и район-
ных изданий. Материалы народных корреспондентов придавали 
прессе Мордовии неповторимый местечковый характер. Не сто-
ит недооценивать роль рабселькоровского движения в обще -   
ст венно-политической жизни региона. С одной стороны, оно вы-
сту пало своеобразной формой наглядного выражения «социали-
стической демократии» на страницах республиканской перио-
дической печати. С другой стороны, анализ нормативной базы и 
архивных документов позволяет нам говорить о том, что дея-
тельность рабселькоров не выходила за рамки официальной иде-
ологии, а само движение было хорошо контролируемо и управ-
ляемо, что чрезвычайно полезно для сохранения стабильности 
политико-идеологического «климата» региона. 

Пожалуй, самое значительное влияние оказали хрущевские 
преобразования на развитие районной прессы Мордовии. Благо-
даря административно-хозяйственным преобразованиям 1959 г. 
и 1962 — 1963 гг. произошла перестройка всех районных перио-
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дических изданий республики. Значительная часть районных из-
даний прекратила деятельность, а вместо них в 1963 — 1965 гг. 
было образовано девять экспериментальных объединенных ре-
дакций газет, которые к 1965 г. доказали полную нежизнеспособ-
ность в общественно-экономических и социокультурных реали-
ях. В этом нашло проявление непродуманное администрирова-
ние, ставшее характерной частью эпохи. 
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

2.1. Деятельность периодической печати Мордовии 
как часть информационнопропагандистской 
составляющей государственной 
и региональной политики

Годы хрущевской «оттепели» в истории региональных пе-
чатных СМИ Мордовии стали периодом, когда происходит видо-
изменение в устоявшейся системе взаимодействия прессы и вла-
сти. Это было связано с тем, что региональная пресса Мордовии 
оказалась не просто вовлечена во все преобразования обще-
ственно-политической, социально-экономической и культурной 
жизни республики — она была непосредственной и органичной 
частью этих реформ. Следует отметить, что периодическая пе-
чать Мордовии не только на себе испытала их противоречивый 
характер, но и на страницах отразила такие весьма неоднознач-
ные тенденции, как формирование своеобразного советского 
инварианта демократии в условиях расшатывания тоталитарной 
системы. 

С одной стороны, у населения происходит формирование 
иллюзии о смягчении цензуры, появлении устойчивого диалога 
между обществом и властью на страницах периодических изда-
ний, однако не стоит забывать, что, с другой стороны, газеты и 
журналы продолжают сохранять ведущее место в государствен-
ной системе пропаганды и агитации, а либерализация носит кон-
тролируемый характер. В условиях фактически двойной цен-
зуры региональной периодической печати, где кроме цензоров 
Обллита газетные статьи тщательно выверялись сотрудниками 
редакций республиканских и районных газет в соответствии с 
требованиями партийных структур. Материал, противоречащий 
государственной политике, практически не имел шан сов на су-
ществование. 

В период хрущевской «оттепели» мы наблюдаем контро-
лируемое внешнее ослабление существующего тоталитарно -   
го режима, ограниченную критику культа личности И. В. Ста-
лина, что вполне соответствует информационно-пропагандист-
ской  линии региональной политики, которая была направлена 
на  создание благоприятных условий для реализации хрущев-
ских реформ.
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В годы хрущевской «оттепели» на страницах республикан-
ских газет «Советская Мордовия», «Молодой ленинец», «Мок-
шень правда», «Эрзянь правда» и районных изданий нашли от-
ражение наиболее значимые политические кампании. Текстов с 
подобной тематикой было множество, практически в каждом 
номере периодического издания на первой полосе отображались 
трудовые достижения, призывы, лозунги, партийные обраще-
ния, сообщения, оперативная информация с пленумов, съездов, 
совещаний, указы, постановления и т. д. 

Пожалуй, одной из колоритных страниц в истории прессы 
МАССР было освещение событий, связанных с материалами 
XX съезда ЦК КПСС. Эта резонансная политическая кампания 
получила неоднозначное освещение на страницах региональных 
периодических изданий. Надо сказать, что к вопросу о критике 
политической деятельности И. В. Сталина в Мордовии отнес-
лись с большой осторожностью. Результатом этого стала пере-
довица, вышедшая 5 марта 1956 г. на страницах газеты «Совет-
ская Мордовия». Показательно, что в этом материале были ис-
ключены все острые моменты, которые могли бы вызвать наре-
кания со стороны партийных органов и цензуры. Текст лишь 
вскользь упоминает о ключевом моменте ХХ съезда партии — 
докладе Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях», 
уделяя основное внимание новым направлениям и задачам раз-
вития народного хозяйства. Передовая статья пестрела словосо-
четаниями, скорее похожими на лозунги: «Непрерывный подъ-
ем жизненного уровня советского народа»; «огромную работу 
предстоит проделать представителям ЦК КПСС по выполнению 
решений ХХ съезда партии, главного инструктирующего органа 
страны», «восстановление ленинских норм внутрипартийной 
жизни»; «ликвидация нарушений социалистической закон-
ности»; «расширение связи партии с народными массами»; «раз-
витие советской социалистической демократии»; «укрепле -    
ние дружбы дружеских народов»; «проведение правильной на-
циональной политики»; «разрядка международной напряжен-
ности»1. 

Одним из самых распространенных видов односторонней 
связи власти с народом в республиканской периодической печа-
ти МАССР были размещаемые на передовицах циркулярные 
письма. Этот вид публикаций был представлен нормативными 
актами и разнообразными письменными распоряжениями вы-
шестоящих организации. В них доносились в виде констатации 
фактов наиболее важные новости общественно-политической, 
социально-экономической и культурной жизни страны и регио-
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на. Классическим примером циркулярного письма является пу-
бликация Постановления Пленума ЦК КПСС «Об антипартий-
ной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М.» 
в газете «Молодой ленинец» от 5 июля 1957 г.2 

В нем изобличается деятельность антипартийной группы 
Г. М. Маленкова, Л. М. Кагановича, В. М. Молотова, которые 
«вели ничем не оправданную работу против призыва партии — 
догнать в ближайшие годы США по производству молока, мяса 
и масла… Тем самым, участники продемонстрировали барски 
пренебрежительное отношение к насущным жизненным инте-
ресам широких народных масс. В течение последних 3 — 4 лет, 
когда партия проводила решительный курс на исправление 
ошибок, недостатков, порожденных культом личности, участ-
ники раскрытой теперь и полностью разоблаченной антипар-
тийной группы оказывали полное или косвенное содействие 
этому курсу, одобренному 20 съездом КПСС»3. В постановлении 
подчеркивалось, что эта «группа была против прав расширения 
советских республик в области экономического и культурного 
строительства, в области законодательства, а также против уси-
ления роли местных Советов в решении задач…»4. Это письмо- 
постановление было авторитарно по содержанию. Оно характе-
ризовалось ничем не аргументированными фразами, от сутст-
вием практических примеров, уничижительным отношением к 
советским «партийцам-антигероям», лозунговым стилем повест-
вования. Написано оно было в назидание всем, кто посмеет мыс-
лить или действовать вопреки воле партии и правительства. 

Значительное место в республиканской прессе отводилось 
освещению политических и экономических кампаний и инициа-
тив правительства. Так, одной из тем, которая неизменно подни-
малась на страницах республиканских газет, была проблема ос-
воения залежных земель и Сибири. С целью популяризации 
этих политико-хозяйственных и экономических кампании в га-
зетах «Советская Мордовия» и «Молодой ленинец» выделялись 
целые тематические полосы, были созданы рубрики. В них пу-
бликовались материалы об участии жителей Мордовии в освое-
нии Сибири и целинных земель. В «Молодом ленинце» была 
сформирована рубрика «1 110 посланцев Мордовии выехали на 
целину». В ней из номера в номер размещались фотоколлажи и 
корреспонденции, отражающие факты самоотверженного труда 
жителей республики на целине.

В газете «Молодой ленинец» в 1955 — 1959 гг. встречается 
значительное количество писем комсомольцев, желающих при-
нять участие в освоении целины. Все материалы носили исклю-
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чительно агитационно-пропагандистский характер. Например, 
«Обращение участников Московского собрания комсомольцев 
и молодежи, изъявивших желание поехать на освоение целин-
ных и залежных земель к комсомольцам и молодежи Советского 
Сою за», опубликованное в издании «Молодой ленинец» 9 янва-
ря 1955 г., начинается призывом ко всей молодежи страны: «До-
рогие друзья! Юноши и девушки нашей великой страны! Честь 
и хва ла тем, кто положил первые борозды на целинных и залеж-
ных землях!». Заканчивается открытое письмо также побуди-
тельным призывом: «В дорогу, товарищи! В поход на освоение 
целинных земель!»5.

На протяжении практически десятка лет на первых полосах 
региональных газет размещались письма трудящихся, решив-
ших ехать на освоение целины. В публикациях делался агитаци-
онный акцент на то, что «уезжают… на целину лучшие работни-
цы, активисты, агитаторы, артисты… В добрый путь, молодые 
патриотки!». Еще одним из примеров идеолого-агитационного 
характера подобных публикаций выступает письмо-корреспон-
денция комсомольца Ю. Щербакова «Мое горячее желание», в 
котором он сообщает, что «еще в прошлом году у меня появи-
лась мечта поехать на целинные земли... Я — техник-строитель, 
работаю мастером на строительстве Саранского мясокомбина-
та… Меня не страшат предстоящие трудности, я твердо убе-
жден, что найду в себе силы преодолеть их…»6. Стилистика 
письма высокопарна, напоминает письмо с фронта, что еще раз 
доказывает важность для партии, народа данной инициативы. 
Подобные материалы неоднократно публиковались на страни-
цах данного издания на протяжении еще нескольких лет. 

Инициативу по включении корреспонденции, посвященной 
актуальной тематике — освоение целинных земель — подхвати-
ли и районные газеты республики. В 1955 — 1959 гг. были опу-
бликованы многочисленные письма комсомольцев (слесарей, 
учителей, лаборанток и др.), в которых они обращались к Са-
ранскому горкому комсомола с просьбой, чтобы их направи ли 
на целинные земли. Например, в газете Атяшевского района 
«За коммунизм» от 16 января 1955 г. вышло в свет письмо-обра-
щение «По зову партии — на целину», в котором селькор расска-
зывает о том, что односельчанин, комсомолец из Атяшева, после 
того, как отслужил в армии, отправился в Алтайский край на 
освоение целинных земель7.

В республиканских периодических изданиях вошло в про-
изводственную практику размещать на первой странице темати-
ческие рубрики, под которыми размещались остро актуальные 
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материалы. Так было с кампанией по освоению целинных зе-
мель, злободневность которой постепенно пошла на спад. Одна-
ко на смену ей в 1959 г. пришла тема переселения трудящихся по 
зову партии в Сибирь, чтобы «лучше использовать богатства 
сибирских земель». Под рубрикой «Хорошо живется новоселам 
на сибирской земле» в газете «Заветы Ленина» Большеберезни-
ковского района от 25 января 1959 г. был напечатан цикл корре-
спонденций о том, какими льготами пользуются переселенцы в 
колхозах и совхозах Красноярского края и Томской области. 
Один из авторов письма в газету с восторгом перечислял: «Вы-
дается безвозмездное денежное вознаграждение 800 рублей на 
главу семьи и по 300 рублей на каждого члена семьи». Кроме 
того, «переселенцам выдается кредит по приезду на место в сум-
ме 15 000 тысяч рублей, причем, 35 процентов кредита выплачи-
вает государство, погасить его можно в течение 10 лет…»8. По 
мнению сотрудников редакций газет, подобные корреспонден-
ции выполняли двоякую роль. Помимо того, что они содержали 
в основном многочисленные факты о успешной реализации го-
сударственных кампаний по освоению целинных земель и Си-
бири, публикации несли элемент пропаганды. В них были «вло-
жены» идеи о том, что все это имеет не только экономический 
подтекст, связанный с развитием народного хозяйства, но и на-
сущный проявляющейся, прежде всего, в поддержании интере-
сов самих граждан. Такие публикации должны были поддержи-
вать репутацию СССР как социально ориентированного госу-
дарства. 

В целом материалы, написанные в форме корреспонденции, 
обращают на себя внимание тем, что они ярко, но в то же время 
буднично, доходчиво повествуют о насущных проблемах насе-
ления автономной республики, о конкретных делах конкретных 
людей. Корреспонденция являлась для авторов той формой, в ко-
торой стали пробуждаться «живые» нотки разговора с конкрет-
ным читателем.

Одной из форм агитационной активности республиканских 
СМИ были интервью с трудящимися. Как правило, их респон-
дентами являлись не только передовики производства, но и рядо-
вые труженики, работники промышленности, сельского хо зяй-
ства, сферы обслуживания, культуры, образования и пр. Главной 
идеей таких репортажей была мысль о беззаветном, самоотвер-
жен ном труде во благо страны и народа. 

Специфической чертой газетных интервью того периода яв-
ляется их констативность. В них отсутствует проблемность, 
практически все они оптимистичны, в них отображаются обра-
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зы только положительных героев. Академическим примером ин-
тервью, например, служит публикация «Большое дело», вышед-
шая в свет в газете «Советская Мордовия» от 5 мая 1960 г. В ней 
корреспондент А. Петрова расспрашивает рабочих цементного 
за вода о том, «что им мешает работать, о трудовом настроении»9. 
Суть интервью сводится к тому, чтобы в очередной раз подчер-
кнуть желание рядовых тружеников достигать высоких показа-
телей в производстве.

Важной формой отображения действительности на полосе 
региональных газет был репортаж. Причем, репортажи в печат-
ных СМИ Мордовии выходили в свет как в виде автономного 
жанра без размещения в рубрикаторе, так и в специальной ру-
брике «Репортаж», представляющий из себя развернутое сооб-
щение о наиболее ярких событиях, передовиках производства 
или злободневных вопросах. Иногда репортажи выступали сво-
еобразной «социальной рекламой», рассказывающей о героях и 
антигероях современности, популяризируя определенные моде-
ли поведения. Например, репортаж «На электроламповом» жур-
налиста газеты «Советская Мордовия» Н. Илюхина от 7 октября 
1958 г. ярко и эмоционально описывал трудовые достижения мо-
лодых, успешных передовиков производства. В публикации не 
только популяризируются определенные рабочие предприятия, 
но и делается попытка растиражировать образ советского тру-
женика, работающего как в собственных интересах, так и во 
благо страны. Репортаж носил идеологический характер, рекла-
мируя модель поведения рядового гражданина, которая отвеча-
ла бы интересам государства.

Частым явлением, характерным для республиканской прес-
сы, была подготовка репортажей с важных партийных меропри-
ятий. Так, 3 октября 1959 г. на страницах «Советской Мордовии» 
был опубликован отчет-репортаж «Партбюро и правление кол-
хоза» под рубрикой «На партийные темы». В этом материале 
рассказывалось о роли партбюро в деятельности хозяйств, о 
критике некоторых работников, методах борьбы с тунеядцами и 
пр. В целом, текст о деятельности партбюро неинтересен, ску-
чен, впрочем, как и репортажи о других собраниях, проводив-
шихся правлением колхоза10. 

Большое место в работе региональных печатных СМИ отво-
дилось политической пропаганде и воспитательной работе. В 
республиканских и районных изданиях из номера в номер вы-
ходили разнообразные статьи, в которых поднимались вопро - 
сы воспитания «советского человека и гражданина» в духе ком-
мунистической идеологии. Например, в «Советской Мордовии» 
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от 5 января 1954 г. треть первой полосы занимает передовая ста-
тья «Воспитывать коммунистов в духе Устава КПСС»; в декабре 
1954 г. в этом же издании опубликована статья-призыв «К новым 
успехам в 1955 году!»11.

Отдельное место в региональных печатных СМИ отводи-
лось проблеме повышения квалификации кадров и политиче-
ской грамотности трудящихся. Этому были посвящены целые 
полосы республиканских и районных газет. Например, в газете 
«Советская Мордовия» от 3 октября 1959 г. была посвящена це-
лая полоса с говорящим названием «Занятия в сети политиче-
ского просвещения начались», включающая в себя корреспон-
денцию, заметки, повествующие о том, что «в г. Саранске начи-
нается набор слушателей в вечерний Университет марксизма- 
ленинизма, созданный отделом агитации и пропаганды Обкома 
КПСС МАССР, а также проводятся тематические семинары для 
работников сельского хозяйства»12. 

Если сравнить пропагандистские статьи в «Советской Мор-
до вии» и в «Молодом ленинце», то очевидно, что учитывается 
возрастная направленность основной читательской аудитории. 
Так, в молодежном издании передовой статье в большей степени 
присущ пропагандистско-воспитательный, назидательный смысл, 
а в общественно-политическом издании — агитационно-пропа-
гандистский. В качестве примера можно привести материалы со 
страниц «Молодого ленинца». 6 ноября 1956 г. на первой полосе 
выш ла статья «38-й октябрь», заканчивающаяся агитационным 
призывом к молодежи республики: «Юноши и девушки, наша 
славная советская молодежь! Активнее участвуйте в хозяй-
ственном и культурном строительстве, во всей общественно-по-
литической жизни страны! Настойчиво изучайте достижения 
передовой науки и техники овладевайте знаниями промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства! Будьте стойкими и 
смелыми в борьбе за победу великого дела коммунизма в нашей 
стране!»13.

Интересным моментом было то, что на первой полосе изда-
ний могли размещаться тексты с «призывами» не только к взрос-
лому населению, но даже к школьникам. Так, в газете «Моло-
дой ле ни нец» от 28 мая 1958 г. опубликовано постановление ЦК 
ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом соревновании ком-
сомольцев и молодежи, пионеров и школьников за выращивание 
высоких уро жаев кукурузы в 1958 году», в котором призыва-
лось: «…обязать редакции молодежных газет и журналов систе-
матически и оперативно освещать на своих страницах ход соци-
алистического соревнования комсомольцев и молодежи, пионе-
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ров и школьников по выращиванию высоких урожаев кукурузы 
в 1958 г., публиковать советы и консультации ученых, специали-
стов и передовых кукурузоводов…»14. 

Еще одной особенностью, типичной как для республикан-
ских, так и районных периодических изданий МАССР в 1950 — 
1960-е гг., было практически полное отсутствие тематического 
разнообразия полос газет. Кроме того, прослеживается идеоло-
гический подтекст и агитационная направленность их материа-
лов. Особенно это касалось первой полосы, которая несла в себе 
функции пропаганды и агитации. Например, первая полоса в 
газете «За коммунизм» Торбеевского района от 1 января 1955 г. 
пестрела следующими статьями-передовицами: «Держат свое 
слово», «За высокий урожай», «Организованно проведем зимние 
каникулы», «Усилим борьбу за подъем колхозного производ-
ства», «Расширяют производство» «О материальной заинтересо-
ванности колхозников» и пр15. Подобным образом выглядели 
номера и других районных газет. Типичным примером выступа-
ют первые страницы номеров Атяшевской газеты «Вперед» от 
10 и 13 марта 1963 г. Они были заполнены небольшими замет ка-
ми, заголовки которых были похожи скорее на лозунги: «В ор-
ганы контроля — лучших!», «К новым успехам в подъеме земле-
делия и животноводства!», «Преодолеть отставание с заготовка-
ми!» и т. д.16 

Более того, своеобразным партийным эталоном считалось, 
даже праздничные (новогодние) номера сопровождать агитаци-
онными шапками. Например, беря в руки газету «Вперед» Атя-
шевского района за 1 января 1955 г., читатель начинает знаком-
ство с газетой со следующих строк: «Пусть новый, 1955 год, ук-
репит всех нас на большом пути к изобилию и счастью, в герои-
ческой борьбе за дело укрепления во всем мире!»17.

Подобным образом шла унификация внешнего вида и ос-
новного содержания всех периодических изданий республики в 
агитационно-пропагандистских целях. Анализируя первую по-
лосу газеты «Коммунист» Ардатовского района от 10 января 
1960 г., мы также видим названия небольших заметок, разме-
щенных на первой полосе, похожие больше на лозунги восхва-
ляюще-пропагандистской направленности: «Мордовии 30 лет», 
«С праздником, товарищи!», «Счастье трудиться», «Спасибо пар-
 тии и правительству», «Большой успех», «Потрудились славно», 
«Юбилейная песня» и др.18 

Страницы республиканских и районных газет пестрели 
многочисленными призывами. Их было множество, тематика 
разнообразна, но смысл один — агитация и пропаганда. По су-
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ществу, многие публикации представляли собой классические 
заметки, в которых констатировалась главная новость без ка-
ких-либо комментариев. Так, 7 мая 1960 г. лишь в одном номере 
«Советской Мордовии» под яркой шапкой «Забота о благе со-
ветского народа всегда была, есть и будет высшим законом всей 
деятельности нашей партии и правительства» нашли место не-
сколько пропагандистских призывов: «Созидать, а не разру-
шать!», «Для нашего счастья», «Спасибо за заботу», «Дадим 
боль ше товаров!» и др. — и все это было размещено на первой 
странице19. Авторов не волновала стилистическая безграмот-
ность, тавтология, несогласованность грамматических лингви-
стических конструкций, ими соблюдался единственный прин-
цип — призыв к действию посредством агитации, пропаганды и 
организации социалистического труда. 

Однотипность, шаблонность, официальный стиль изложе-
ния, беспроблемность, констативность, отсутствие аналитиче-
ского подхода, серость и скучность — основные характеристики 
информационных материалов агитационно-пропагандистского 
смысла, характеризующие публикации первых полос хрущев-
ского периода. Более того, особое место как в центральных, так 
и в региональных средствах массовой информации и пропаган-
ды занимали так называемые агитационные шапки — «агитки», 
расположенные на самом видном месте, сверху. В силу идеоло-
гической значимости подобные «агитки» печатались шрифтом 
огромных размеров. Единственно, что отличает агитационно- 
пропагандистские тексты — стилистика авторов и географиче-
ские названия населенных пунктов МАССР.

Не менее значимыми для республиканских и районных га-
зет были пропагандистские рубрики, повествующие об успехах 
в «делах и начинаниях» на промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятиях в районах республики. Правда, спеша 
предоставить материал в печать, редактор не всегда успевал вы-
править грамматику и стилистику, и авторский текст со всеми 
погрешностями оказывался на страницах издания. Так, в номе-
ре газеты «Советская Мордовия» от 26 апреля 1957 г. была напе-
чатана очередная сводка из колхозов Мордовии, в которой при-
сутствует специфическая стилистика. В тексте идет чередова-
ние делового и разговорного стиля. В первом подтексте конста-
тировалось: «Установившая в последние дни жаркая солнечная 
погода создала благоприятную обстановку для успешного про-
ведения всего комплекса весенне-полевых работ… Отлично по-
нимая это, механизаторы тракторной бригады т. Лобанова, об-
служивающие сельскохозяйственную артель „Путь к социализ-
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му“ Большеберезниковского района … с первого дня организо-
ва ли работу днем и ночью…»20. Затем шел материал, повеству-
ющий  об успехах механизаторов Зубовой Поляны, которые      
«в содружестве с колхозниками организованно ведут весен-
не-полевые работы…», и участниках артели «1 Мая» из Ичалок, 
отличившихся тем, что применили авиацию на подкормке посе-
вов21. Очевиден тот факт, что журналисты республиканской и 
районных газет МАССР старались в одном материале охватить 
несколько тем и проблем, касающихся сельского хозяйства. К 
сожалению, стилистике и грамматике текста должного внима-
ния они не уделили.

Сельскохозяйственная тематика в хрущевский период пре-
валировала на страницах периодической печати Мордовии. Это 
объясняется особенностями хозяйственно-экономического раз-
вития региона, а также многочисленными аграрными преобра-
зованиями, происходившими в те годы. Описанию очередных 
достижений и проблем развития сельскохозяйственного сектора 
республики был посвящен значительный объем печатных мате-
риалов региональной прессы. Материалы носили разнообраз-
ный характер, но объединяла их агитационно-пропагандистская 
направленность. Например, 16 сентября 1953 г. на первой стра-
нице издания «Советская Мордовия» вышла передовица «О ме-
рах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР от 7 сентя-
бря 1953 года»22. Она была посвящена постановлению Пленума 
ЦК КПСС от 7 сентября 1953 г. по докладу Н. С. Хрущева. Ее 
анонимный автор призывал всех работников сельского хозяй-
ства страны «оптимизировать рост сельскохозяйственной про-
дукции — зерновых, технических, масличных культур, живот-
новодства, увеличить надои, повысить урожайность» и пр23. 

Примером пропагандистских материалов, адресованных 
труженикам села, может служить вышедшая 31 июля 1955 г. в 
газете «Советская Мордовия» статья «Высокий долг комбайне-
ров», которую разместили под лозунгом «Повысить темпы убор-
ки урожая и хлебозаготовок»24. Подобный характер носит статья 
«Обращение колхозников сельхозартели имени Чапаева Арда-
товского сельского Совета ко всем колхозникам, рабочим и слу-
жащим района», опубликованная в газете «Огни коммунизма» 
Дубенского района 11 апреля 1957 г.25, встретить 40-ю годовщи-
ну Великого Октября досрочным перевыполнением взятых тру-
довых обязательств.

Выступая инструментом влияния на трудящихся, регио-
нальная пресса стремилась стимулировать соревновательный 
дух в регионе. Со страниц газет повсеместно звучали призывы к 
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участию в социалистическом соревновании. Например, в мате-
риале «Труженики сельского хозяйства Мордовской АССР!» 
звучал призыв — «Шире развернем социалистическое за кру-
той подъем всех отраслей сельского хозяйства, сдадим про-
дадим государству не менее 30 тысяч тонн мяса, в том числе по 
кол хозам — 19 тысяч тонн, или в 1, 6 раза больше, чем в про-
шлом го ду…»; «Получим в колхозах с каждого гектара зерна    
не менее 10, картофеля — 110, волокна и семян конопли — по   
35 центнера!»26. Еще одним аспектом сельскохозяйственной те-
матики на страницах региональной прессы была борьба за со-
хранение урожая. Этому были посвящены многочисленные ма-
териалы рес публиканских газет. На их страницах выходят ста-
тьи «Борьба с поте ря ми — борьба за урожай!», «На хлебоприем-
ном пункте», «Уберем 500 гектаров!», «Трудятся старательно», 
«Не будь тетерей, бо рись с потерей!», «Кельвяднинские механи-
заторы» и др.27

Особое место на страницах региональной печати принадле-
жит многочисленным статьям, популяризирующим распростра-
нение сельскохозяйственной культуры кукурузы в Мордовии. 
Внедрение кукурузы должно было решить несколько проблем: 
восполнить недостаток зерновых и кормов для животноводства. 
В итоге в 1956 г. в прессе начинают появляться статьи комсо-
мольских и партийных функционеров, агрономов и рядовых 
тру жеников села, агитировавшие за внедрение этой культуры в 
сель ское хозяйство региона. Внедрение кукурузы сопровож-
далось шумной газетной кампанией. В «Молодом ленинце» от 
29 января 1956 г. было опубликовано письмо председателя кол-
хоза И. Носкова. В нем речь идет о кукурузе, ее пользе для жи-
телей Средней полосы России. Автор, перечисляя многочислен-
ные достоинства данной сельскохозяйственной культуры, при-
ходит к выводу: «…как ви дите, достаток большой принесла с со-
бой „южная культура“. Не чего греха таить, я и сам-то мало верил 
в кукурузу. Помню, ког да сажали ее, я целыми днями не уходил 
с участка, а сам думал: вряд ли уродится на наших землях… По-
лучилось, оказывается на оборот. И теперь не только меня, но и 
колхозников переубедить о пользе кукурузы трудно»28. 

Полосы региональных СМИ пестрят многочисленными кор-
респонденциями и заметками с данной темой. Названия матери-
алов отличаются агитационным подтекстом: «Пусть шумят ку-
курузные леса!» (пунктуация и орфография сохранены. — Л. Р.), 
«Есть хороший урожай кукурузы!», «Удобряй хорошо кукурузное 
поле, будет кормов для животных волю», «Удобришь поле — бу-
дет урожай!» и т. д.29 
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Однако эта инициатива была встречена не всеми с должным 
энтузиазмом. В итоге в 1958 г. появляются многочисленные са-
тирические материалы на тему кукурузоводческой деятельно-
сти. Например, на страницах республиканской газеты «Молодой 
ленинец» от 28 июня 1958 г. под рубрикой «Позор!» выходит са-
тирический материал одного из селькоров о том, что, несмотря на 
взятые обязательства, в Атяшевском районе 28 молодежных зве-
ньев так и не приступили к уходу за посевами кукурузы. Его 
искренне возмущает, что комсомол и парторганизация бездей-
ствуют30. 

Еще одной из особенностей региональных печатных СМИ 
Мордовской АССР периода хрущевской «оттепели» была тема-
тическая «сезонность» отображения фактов. Это связано с тем, 
что редакционные коллективы МАССР ориентировались преи-
мущественно на показ актуальных для народного хозяйства тем 
и проблем. В связи с этим на страницах всех республиканских и 
районных газет из номера в номер шли статьи, посвященные 
проблемам сева, уборки и сохранения урожая. О значимости 
этих материалов говорит то, что некоторые из них размещались 
на передовицах под партийной рубрикой «В обкоме КПСС и Со-
вете Министров Мордовской АССР». В одной из таких статей 
«О мероприятиях по проведению весеннего сева в колхозах, 
совхозах республики» сухим, официальным языком констати-
ровалось, что «бюро обкома КПСС и Совет Министров МАССР 
считают, что в колхозах и совхозах МАССР имеются достаточ-
ные условия к тому, чтобы в 1957 году резко повысить урожай-
ность сельскохозяйственных культур и сделать решающий пере-
лом в развитии всех отраслей сельского производства и прежде 
всего производстве зерна, молока и мяса»31. В сущности, в статье 
указывалась не только цель, но и ожидаемый результат развития 
сельского хозяйства на год. 

На первых полосах газет регулярно размещались своеобраз-
ные статьи-отчеты, где без анализа рассказывалось об успехах в 
развитии народного хозяйства в регионе. Так, на страницах газе-
ты «Советская Мордовия» от 18 октября 1957 г. вышла в свет 
статья «Работники промышленности, строительства и транспор-
та! Внедряйте в производство передовой опыт, боритесь за тех-
нический прогресс и всемерное повышение производительности 
труда!». В ней были отмечены достойные показатели труда жи-
телей Ичалковского, Ромодановского, Козловского, Ардатовско-
го, Ельниковского, Зубово-Полянского, Теньгушевского районов 
и сурово раскритикованы действия партактива Инсарского рай-
она, которые не приложили должных усилий для получения не-
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обходимых нормативов при заготовке картофеля и конопли в 
Инсарском районе32.

В период «оттепели» письма читателей занимают значи-
тельное место на полосах газет хрущевской эпохи. Они стали са-
мым популярным способом привлечь внимание общества к кри-
тической ситуации или определенной проблеме. Письма читате-
лей стали своеобразной формой обратной связи социума с вла-
стью. Считалось, что это одно из наиболее действенных, приори-
тетных направлений всех журналистских коллективов МАССР. 
Для общения с аудиторией во всех республиканских и районных 
газетах Мордовии существовала рубрика «Обзор писем». Слож-
но представить сколько тысяч писем за эти годы были доставле-
ны в редакции газет республики и опубликованы на страницах 
печати. 

Анализируя массив писем, опубликованных на страницах 
газет, можно отметить их необычайно широкий тематический 
спектр. Однако, пожалуй, самыми содержательными, интересны-
ми и резонансными были открытые письма читателей в редак-
цию газеты. Многие из них обладали ярко выраженным полити-
ческим подтекстом, вынося на суд общественности как факты о 
производственных достижениях, так и негативно окрашенные 
материалы, повествующие о нарушениях и злоупотреблениях 
руководителей колхозных бригад, председателей колхозов, во-
ровстве на производстве и т. п. Вопросы, поднятые в подобных 
посланиях, были «открыты» для всех жителей республики. Они 
носили явный общественно-пропагандистский подтекст и были 
призваны в лучших традициях советской демократии «вскрыть» 
наиболее животрепещущие проблемы. Открытые письма мас-
штабны, значимы. 

Массовое появление «открытых писем» и «писем-обраще-
ний» в печати в хрущевский период было связано с тем, что пар-
тия вела целенаправленную работу по созданию «инициатив-
ных групп» народных корреспондентов, состоявших из числа 
ра бочих и колхозников. Многие из них посвящены описанию 
ус пехов тружеников народного хозяйства Мордовии и содержат 
призывы работать еще лучше. Кроме того, в них указываются  
некоторые недочеты в работе промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий региона33.

Они обладали большим разнообразием по структуре, целям 
и содержанию, но суть их одна — призыв к определенному дей-
ствию. Например, в Ардатовском «Коммунисте» от 6 января 
1960 г. было опубликовано письмо-обращение, в котором кол-
хозники сельхозартели «Красное знамя» просят жителей района 
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ответ ственно относиться к выполнению взятых на себя обяза-
тельств. Авторский коллектив народных корреспондентов в лице 
членов артели «призывал всех колхозников, колхозниц, специа-
листов сельского хозяйства района» последовать их примеру в 
выполнении и перевыполнении производственных нормативов34. 

В качестве другого примера можно привести письмо-при-
зыв Председателя комитета по радиовещанию и телевидению 
при Совете министров Мордовской АССР И. Зубова под заголов-
ком «Важное средство коммунистического воспитания», опуб-
ликованное в газете «Советская Мордовия» 7 мая 1960 г. Статья 
посвящена отмечавшемуся в СССР Дню радио. По своим струк-
турно-содержательным параметрам данное открытое письмо 
пред ставляет собой типичную пропагандистскую статью, харак-
теризующуюся агитационным, воспитательным, пропагандист-
ским началом. Даже, казалось бы, техническую по своему харак-
теру и содержанию статью автор сумел превратить в агитацион-
ный материал35.

Интересная тема была поднята в обращении Ичалковских 
птичниц ко всей молодежи, работницам сельского хозяйства 
Мордовской АССР «Говорят молодые ичалковцы — вырастим 
200 000 птиц!»36. Это открытое письмо, в духе того времени, 
было посвящено обязательству работниц не только выращивать 
кур, но и водоплавающих птиц в промышленных масштабах. 
Эта инициатива вызвала похвалу со стороны партработников. 
Дело в том, что под обращением птичниц в этом же номере было 
опубликовано решение бюро обкома ВЛКСМ, которое «одобри-
ло обращение комсомольцев и молодежи Ичалковского района к 
комсомольцам и молодежи, пионерам и школьникам Мордов-
ской АССР и обязало райкомы и горкомы ВЛКСМ обсудить и 
разработать конкретные мероприятия по разведению и выращи-
ванию водоплавающей птицы»37. Такая оперативность партий-
ных функционеров удивляет. Получается, что из редакции «Со-
ветской Мордовии» письмо было практически немедлен но на-
правлено на рассмотрение в обком ВЛКСМ. 

Интересным примером открытого письма является письмо- 
обращение «Для тебя, селькор!», опубликованное в газете Атя-
шевского района «Заря коммунизма» 18 ноября 1964 г. В нем 
член редколлегии журнала «Рабоче-крестьянский корреспон-
дент» А. Кирюшкин акцентирует внимание на методах работы 
журналистов. Он конкретизирует методику политического жур-
нала: «Хорошо, когда корреспондент не только критикует, но и 
вскрывает причины недостатков; подсказывает, что нужно сде-
лать, чтобы их устранить…»38. «В журнале „Рабоче-крестьян-
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ский корреспондент“, — поясняет далее автор, — регулярно ве-
дется заочная школа редакторов стенных газет; вводится посто-
янный раздел „Спрашиваем — отвечают“; большое внимание 
уделяется деятельности рабселькоровских постов и корреспон-
дентских пунктов; регулярно публикуются в журнале зарисов-
ки, очерки, фельетоны, стихи, которые помогают журналистам в 
их нелегком труде»39. 

Открытые письма, представленные на страницах периодиче-
ской печати Мордовской АССР, были разноплановыми и имели 
множество подвидов и модификаций. Проблемность «открытых 
писем» была в их идеологической подоплеке, все они но сили под-
черкнуто политический характер. В публикациях бы ли пред-
ставлены не только воззвания трудиться на благо Родины, но и 
призывы к «чистоте внутренней и внешней». Актуальными ста-
новятся обращения о благоустройстве городов и сел. Так, 30 ок-
тября 1964 г. в Рузаевской газете «Заря коммунизма» было опу-
бликовано «Обращение рабочих, инженерно-техни ческих ра-
ботников и служащих Рузаевского филиала Чебок сарской три-
котажной фабрики ко всем трудящимся города Рузаевки», в ко-
тором авторы призывали горожан «сделать свой город городом 
высокой культуры и образцового общественного порядка»40.

Одной из форм активности читателей были так называемые 
обзоры писем. Они появляются на страницах печати в хрущев-
ский период и представляют собой небольшой обзор тематиче-
ских рубрик. Так, в газете «Молодой ленинец» от 23 июня 1953 г. 
был опубликован «обзор» под названием «Любой труд по пле-
чу». Анонимный автор анализирует подборку писем читателей, 
в которых повествуется о передовиках сельскохозяйственного 
производства: свинарках, овощеводах, конюхах и т. д. Неизмен-
ным лейтмотивом, который воспроизводится здесь, выступает 
формулировка, ставшая традиционной в печати того периода: 
«Примеров самоотверженного труда молодежи на колхозных 
фермах и полях немало. Молодые колхозники вносят свой до-
стойный вклад в колхозное производство…»41. Такие стандарт-
ные, идеологически выверенные предложения-формулы пере-
ходили из номера в номер практически всех периодических из-
даний региона. 

Выход в свет таких писем стал результатом агитацион-
но-пропагандистской активности райкомов, горкомов и обкомов 
КПСС и ВЛКСМ МАССР, стремившихся показать активность 
читателей на страницах региональной прессы. Такие письма но-
сили констатационный характер, содержательный анализ в них 
отсутствовал, но на первое место всегда выдвигались идеи аги-
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тационно-пропагандистского характера, связанные с воспевани-
ем передовиков производства, вносивших вклад в развитие эко-
номики республики.

Своеобразием анализируемого периода для СМИ Мордов-
ской АССР стало появление многочисленных критических тек-
стов в газетах. Критика была разнообразной: от выявления недо-
статков в партийной сфере до высмеивания пороков рядовых тру-
жеников. Под рубрикой «В Мордовском обкоме КПСС» в «Мо   - 
ло дом ленинце» от 23 июня 1957 г. была напечатана статья с не-
гативным содержанием «О неудовлетворительном вы пол нении 
плана заготовок продуктов животноводства в апреле 1960 го -
да»42. Функциональный смысл данной публикации заложен в 
самом названии: называются коллективы, не выполнившие план 
по итогам первого квартала по показателям производства. 

Примером критики чиновничества может служить матери-
ал с говорящим названием «Бездушное отношение к инвали-
дам», опубликованный на страницах газеты «Советская Мордо-
вия» 7 ок тября 1958 г.43 В нем селькор в резко негативном ключе 
характеризует работу сотрудницы администрации рп. Ковылки-
но, которая не оказала содействия в поиске рабочего места инва-
лиду Ф. И. Ивановой. 

Одной из форм проявления «народной демократии» на 
страницах периодической печати стали «Письма в редакцию». 
Они были полезны тем, что вскрывали многие негативные мо-
менты как в хозяйственной, так и социальной жизни. Например, 
в рубрике «Письмо в редакцию» («Молодой ленинец» от 23 ию-
ня 1957 г.) в информационной корреспонденции «Существует 
ли ор ганизация» комсомолец колхоза им. Коминтерна Козлов-
ского района размышляет о действенности молодежной органи-
зации района, которая существует лишь на бумаге. У нас «уже 
почти полгода не проводятся комсомольские собрания, от слу-
чая к случаю собираются членские взносы, не ведется воспита-
тельная работа среди юношей и девушек, в общем, комитет 
ВЛКСМ колхоза с молодежью не работает»44. Акцент письма 
делается не только на бездействии рядовых членов Союза моло-
дежи, но и на глобальной и важной для страны хрущевского 
времени проблеме — отсутствии инициативы руководителей 
местных ячеек. 

Другим примером может выступать статья, опубликован-
ная в «Молодом ленинце» 4 марта 1958 г. «Для чего их учили?», 
в которой рассказывается о том, что в народном суде первого 
участка города Саранска возбуждено дело против молодых пе-
дагогов. Проблема одна — молодые люди, закончившие вуз в 
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Мордовской АССР, не хотят ехать по направлению в села и де-
ревни республики, предпочитая скрыться, не работать. «Так мо-
гут поступать только люди, которые забыли свой долг перед Ро-
диной, — рассуждает автор, — о таких обывателях Горький 
писал: „Ползают тихонько с краю жизни тусклые, как тени, че-
ловечки“»45.

Другим знаковым явлением, присущим журналистике 
МАССР в период «оттепели», стала смена «социального героя». 
По-прежнему были в почете ветераны Великой Отечественной 
войны, но в печати стали пропагандировать образ героя нового 
времени — комсомольца-передовика производства или рациона-
лизатора. Страницы республиканских и районах изданий пест-
рят статьями о доярках-комсомолках, механизаторах, агроно-
мах и т. д. Меняется «за каз времени». В региональной журнали-
стике был совершен поворот к описанию жизни рядового труже-
ника — строителя новой эпохи. Конечно, эти статьи носили аги-
тационно-пропагандистский характер, были крайне политизи-
рованы. Тем не менее они были чрезвычайно востребованы в 
Мордовии. В них просто и доступно писалось о производствен-
ных достижениях жителей республики, что было близко каждо-
му трудящемуся. 

Анализируя содержание материалов периодической печати 
хрущевской поры, мы сталкиваемся с тем, что впервые на стра-
ницах региональной прессы поднимается тема «маленького че-
ловека» — гражданина своей страны, который горячо любит 
родину, все силы отдает на благо Отчизны, неравнодушен к 
судьбам близких ему людей. Это тема преимущественно подни-
малась в контексте повествования о роли тружеников в разви-
тии народного хозяйства и социалистической демократии. Во 
многом такие материалы носили агитационно-пропагандист-
ский характер, рассказывая о труде местных тружеников-работ-
ников сельского хозяйства или промышленного производства, 
отличившихся достижениями. Героем материала мог стать прак-
тически каждый работник народного хозяйства. В сотнях таких 
статей, вышедших в период «оттепели», повествуется о буднях 
доярок, трактористов, энергетиков, которые своим усердным 
трудом вносят посильный вклад в развитие экономического по-
тенциала страны.

В качестве примера можно привести материалы «В борьбе 
за первенство», посвященный описанию производственных 
успехов рабочих Алексеевского цементного завода, и «Шофер и 
слесарь Михаил Осьминов», повествующий о рядовом водите-
ле-ремонтнике из Рузаевской автотранспортной конторы46. В 
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этих и подобных им заметках подчеркивается, что благодаря та-
ким «маленьким людям» возможна слаженная работа всего кол-
лектива, благодаря им в республике каждый день идет строи-
тельство домов, ходит транспорт и республика имеет возмож-
ность планомерно развиваться. Можно отметить стремление 
авторов таких материалов показать своих героев в обыденной, 
неформальной обстановке, в окружении «коллег по цеху». В по-
явлении таких заметок, с одной стороны, мы наблюдаем транс-
формацию общественного сознания в сторону осмысления цен-
ности каждого человека, с другой стороны, данные материалы 
носят несомненно идеологический подтекст и призваны стиму-
лировать трудовую активность населения региона.

Еще одной особенностью, типичной для периодики хрущев-
ского периода, является частое появление на страницах газет 
материалов, затрагивающих проблемы развития культуры. Ста-
ли публиковаться статьи о состоянии сельских клубов, Домов 
культуры, работе кружков художественной самодеятельности, 
деятельности агитбригад и пр. При освещении этих тем журна-
листы ставили вопросы о строительстве новых кино театров, 
клубов, организации досуга людей. Статьи были тесно связаны 
с темой организации повседневного быта трудящихся. Некото-
рые из этих материалов носили оптимистично- беззаботный ха-
рактер, но во многих чувствовалось требование журналистов 
обратить внимание властей на неудовлетворительное состояние 
организации культурно-массовой работы в регионе. Кроме того, 
в прессе республики гораздо чаще публиковались материалы, в 
которых затрагивались нравственные вопросы: о долге, чести, 
совести, принципиальности, искренности, душевности. 

С целью расширения общего и политического кругозора в 
республиканских печатных СМИ размещались многочисленные 
материалы о жизни в СССР и международной ситуации. Как 
правило, это были типовые перепечатки новостных сюжетов 
агентств — ТАСС и АПН, представляющие собой информаци-
онные корреспонденции, расширенные заметки, отображающие 
факты социалистического строительства новой жизни в различ-
ных городах СССР и жизни людей в странах социалистического 
лагеря. Менее оптимистично преподносились новости о событи-
ях в капиталистических странах. Благодаря этим материалам, 
советские люди были в курсе всех положительных начинаний, 
инициативных дел и событий, происходящих в мире. Эти статьи 
носили исключительно идеологический характер. Их тексты 
были сухими, выхолощенными, неактуальными и совершенно 
неинтересными региональной аудитории.
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Огромное значение придавалось редакциями периодиче-
ских изданий видеоряду, который был представлен различного 
рода агитационно-пропагандистскими заголовками, которые вы-
делялись своей яркостью и размерами шрифтов. Особое внима-
ние уделялось «агитационным шапкам», расположенным вверху 
первой полосы. В силу идеологической значимости подобные 
«агитки» печатались шрифтом огромных размеров. 

Примерами таких заголовков медийных текстов являются: 
«Высокая выработка, хороший намолот», «Высокий долг ком-
байнера», «Трудовые успехи комбайнера Зарубина», «Вести из 
колхозов», «Премирование передовиков производства», «С пре-
вышением графика», «Картофель государству», «К новым спор-
тивным успехам!», «Любой труд по плечу», «Созидать, а не раз-
рушать!», «Дадим больше товаров», «Голосуем за мир, за труд, за 
коммунизм!», «По праву счастья», «Дневную норму — за 7 ча -
сов» и др.47 

Необходимо подчеркнуть, общее, что роднит заголовки аги-
тационно-пропагандистских текстов того периода — их содер-
жательно эмоциональный характер. Они пронизаны оптимиз-
мом, благодарностью партии и правительству, радостью жизни 
рабочих колхозников в благополучной стране и т. п. При анализе 
выделяются материалы с заголовками организаторского смыс-
ла: — «Созидать, а не разрушать», «Для нашего счастья», «Эс-
тафета на приз газеты „Советская Мордовия“», «Октябрьская 
вахта множит трудовые успехи», «По родной стране», «Выше 
темпы!», «За коммунизм, за счастье!», «В честь ХХ съезда Ком-
мунистической партии подготовили тракторы к весне»48. Можно 
сказать, что первые полосы региональных изданий всех типоло-
гических уровней (республиканский, районный, низовой) хру-
щевского периода концентрировали внимание читателей на аги-
тационных заголовках, где были размещены крупным фигур-
ным шрифтом тексты обращений ЦК КПСС, решений и поста-
новлений ЦК КПСС МАССР, отчетов о партсобраниях, решени-
ях обкома КПСС, райкомов КПСС и т. п.

Изучив подшивки изданий региональных газет хрущевского 
периода, мы пришли к выводу о том, что происходит значитель-
ное развитие сущностно-содержательных характеристик регио-
нальных печатных СМИ. Более половины форматов полос газет 
Мордовской АССР занимали передовые (пропагандистские ста-
тьи), либо тексты с явным пропагандистским смыслом, которые 
определяли политико-идеологическую линию издания, форми-
ровали мнение редакций по всем вопросам текущего момента. 
Функциональное назначение пропагандистских статей журнали-
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сты МАССР 1950 — начала 1960-х гг. видели в следующем: сво-
евременно «откликнуться» на «злобу дня», помочь аудитории 
грамотно сориентироваться в обстановке. Иными словами, ре-
спубликанские и районный газеты как главные идеологические 
рупоры республики в пропагандистских статьях по ка зывали ау-
дитории, как нужно жить, работать, отдыхать, радоваться. 

Ведущей темой печати МАССР хрущевского периода, в со-
ответствии с укоренившейся политической традицией, была те-
ма роли коллективизма в социалистическом строительстве. Кро-
ме нее в печати нашли отражение все наиболее значимые кампа-
нии общественно-политической и социально-экономической 
жизни региона. В газетных материалах того периода предпочли 
не уделять слишком пристального внимания кампании по борь-
бе с культом личности И. В. Сталина, сконцентрировав внима-
ние на освещении мероприятий, связанных с участием урожен-
цев Мордовии в освоении целины и Сибири. Вместе с тем в изда-
ниях 1950 — начала 1960-х гг. пристальное внимание уделялось 
вопросам и проблемам развития сельского хозяйства и промыш-
ленного производства. Полосы изобиловали текстами, повеству-
ющими о достойном вкладе тружеников в развитие экономиче-
ского потенциала региона. 

Новаторским явлением на полосах изданий явились крити-
ческие публикации. Причем порицанию подвергались как рядо-
вые труженики, так и, прежде всего, руководители партаппара-
та, секретари первичных партийных, комсомольских организа-
ций, чиновники низшего и среднего уровня. Самых влиятель-
ных лиц региона критика «обходила стороной». В ходе критики 
рабселькоры не вдавались в глубокий анализ негативных фак-
тов, ограничиваясь поверхностным комментированием и их 
констатацией.

Положительной тенденцией, заявившей о себе на страницах 
ре гиональной печати, было обращение журналистов к теме «Че-
ло века труда как героя будней», характеристике его личностных 
и душевных качеств. Впервые в истории региональной печати бы-
ла представлена масштабная тема труженика — гражданина сво-
ей страны, который горячо любит родину, все силы отдает на бла-
го Отчизны и неравнодушен к судьбам близких ему людей. Ко-
нечно, это был растиражированный образ, от вечающий государ-
ственной идеологии, но сам факт обращения к этой теме позволил 
поднять на страницах республиканской прес сы множест во соци-
ально-бытовых проблем, которые ранее находились в тени.

Нельзя отрицать того, что региональная пресса «оживи-
лась», в ней четче вырисовывались актуальные темы и пробле-
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мы, ведущей силой общественного развития обозначался чело-
веческий фактор, но для многих материалов по-прежнему были 
характерны однотипность и шаблонность содержания, офици-
альный стиль изложения, а во многих случаях — беспроблем-
ность, констативность, серость и скучность. Все это нивелиро-
вало положительные начинания в творчестве работников перио-
дической печати МАССР.

Можно сказать, что периодические печатные издания Мор-
довии в период «оттепели» стали реально действующим инфор-
мационно-просветительским и пропагандистско-агитационным 
механизмом, который выполнял значимую роль в качестве ин-
формационного-пропагандистского института государственной 
и региональной политики.

Материалы республиканских и районных периодических 
изданий отразили интересную тенденцию, которая была связана 
с формированием системы вертикального взаимодействия меж-
ду представителями региональной власти и населением респуб-
лики. В 1950 — 1960-е гг. в региональной прессе складывается 
ме ханизм взаимодействия между обществом и властью, когда 
граж дане доверяют газетным и журнальным страницам свои су-
ждения, обращаются за помощью для разрешения бытовых проб-
лем и устранения ситуаций вопиющей несправедливости со сто-
роны местной администрации и чиновничества, но происходит 
этот процесс в границах, установленных властью и офи циаль  ной 
идеологией. 

Периодическая печать Мордовии в хрущевский период ста-
ла важным институтом советской демократии, аккумулируя в 
себе все положительные и отрицательные последствия идеологи-
ческого влияния правящей партии. Своеобразие изучаемого 
про цесса заключалось в том, что, с одной стороны, в прессе от-
ражались процессы начавшейся управляемой демократизации 
общества, с другой — она испытывала идеологическое «педали-
рование» партийного руководства, диктовавшего «нормы пове-
дения» и методы журналистского воздействия. 

2.2. Кадровое и материальное обеспечение 
деятельности региональной журналистики 
и органов цензуры в Мордовии

Период хрущевской «оттепели» сыграл значимую роль в 
развитии региональной прессы и журналистики. Эволюционное 
развитие печатных СМИ Мордовии находилось в тесной связи с 
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общественно-политическим, социально-экономическим и куль-
турным развитием региона. Все наиболее существенные преоб-
разования оставили неизгладимый отпечаток на развитии ре-
спубликанских и районных печатных СМИ. 

Серьезным последствием этих преобразований стало обнов-
ление структуры прессы. Это нашло выражение в том, что вновь 
были возрождены как самостоятельные периодические издания 
газеты «Мокшень правда», «Эрзянь правда» и «Молодой лени-
нец», восстановлен выход в свет 6 журналов, из которых 2 были 
на русском языке («Литературная Мордовия» и «Блокнот агита-
тора») и 4 на мордовских языках («Изнямо» (в 1956 — 1964 гг. — 
«Сурань толт»), «Мокша», «Чилисема» и «Якстерь тяштеня»). 
Более значимые изменения коснулись районной прессы. 

В 1956 — 1964 гг. в связи с интенсификацией и оптимизаци-
ей промышленного и сельскохозяйственного потенциала регио-
на, происходившего в рамках социально-экономических ре-
форм, было прекращено издание более 25 периодических изда-
ний. В их число вошли районные, ведомственные и колхозные 
газеты, брошюры и журналы49. Все эти преобразования печат-
ных СМИ республики актуализировали кадровый вопрос. 

В Мордовии в тот период, впрочем, как и в других регионах 
СССР, остро стоял вопрос подготовки профессиональных ка-
дров во всех отраслях развития народного хозяйства. Кадровый 
голод в те годы носил повсеместный характер. Так, в 1953 — 
1954 гг. даже среди директоров средних школ из 144 человек не 
имели высшего образования 36, а из 361 директора семилетних 
школ не имели высшего образования 119 человек50. Подобная си-
туация складывалась и в редакциях периодических изданий 
Мордовии, хотя общая оценка обстановки, существовавшей в 
системе подготовки журналистских кадров, затруднена в связи с 
отсутствием официальной статистики и разрозненности матери-
алов из фондов периодических изданий и Обллита, представлен-
ных в фондах ЦГА РМ за 1953 — 1964 гг. 

К 1955 г. в стране складывается мощная система «подготов-
ки и переподготовки кадров для СМИ. Последнее стало сущест-
венным стимулом для превращения журналистской деятельно-
сти из кустарной, любительской в сугубо профессиональную»51.

Образование руководящего состава редакции республикан-
ских газет по состоянию на 1953 — 1964 гг. было представлено 
со трудниками, имевшими высшее, неоконченное высшее и сред-
нее образование. Высшее образование было в наличии у боль-
шинства редакторов республиканских периодических изданий: 
П. В. Шавензова, И. В. Юровского, Б. М. Малыханова, В. Н. Зи-



124

нина, Б. С. Соколова и др. Руководящий состав периодических 
изданий Мордовии получал высшее образование в очно-заочной 
форме в вузах Саранска (МГПИ им. А. И. Полежаева), Моск вы, 
Казани, в высших партийных школах Москвы, Горького, Ленин-
града и др. Многие учились в аспирантуре, но мало кто ее окон-
чил. Своим упорством на их фоне выделялся главный редактор 
«Советской Мордовии» П. В. Шавензов, который в 1951 г. стал 
кандидатом исторических наук, что усиливало его авторитет в 
профессиональной среде. Биография П. В. Шавен зова выступает 
типичным примером выходца из крестьянской среды, который 
прошел путь от учителя Старосамаевской начальной школы до 
главного редактора ведущей республиканской газеты «Совет-
ская Мордовия» (1951 — 1972 гг.), а затем и проректора по заоч-
ному обучению МГУ им. Н. П. Огарева52. 

В Мордовии к середине 1950-х гг. сформировалась система 
подготовки журналистских кадров для региональной печати: на 
базе историко-филологического факультета МГУ им. Н. П. Ога-
рева (до 1957 г. МГПИ им. А. И. Полежаева), отделений журна-
листики, филологических факультетов Московского, Ленинград-
ского, Казанского и ряда других университетов, куда по направ-
лению партийных комитетов отправлялись на профессиональ-
ную учебу сотрудники редакций региональных периодических 
изданий. Подготовка журналистских кадров осуществлялась и 
в системе высшего партийного образования, в региональных и 
меж республиканских партийных школах. 

Кадровый вопрос в среде региональной журналистики сто-
ял остро. Для его разрешения принимались меры, направленные 
на повышение квалификации работников печатных СМИ. Об 
этом свидетельствуют многочисленные письма Министерства 
культуры СССР, адресованные редакторам республиканских пе-
риодических изданий, в которых они призывали редакторов 
стимулировать стремление кадров к получению высше го обра-
зования. В соответствии с трудовым законодательст вом, на пе-
риод установочной сессии и сдачи экзаменов предписывалось 
сотрудников периодических изданий «беспрепятст венно отпу-
скать» в «очередной отпуск» для сдачи сессии с «сохранени ем 
средней зарплаты по месту работы»53.

Специалистов с высшим профильным образованием в ре-
дакциях газет и журналов Мордовии катастрофически не хвата-
ло. К началу 1950-х гг. в Мордовии профильное образование 
было только у четырех журналистов: Е. Манько, В. Н. Зини -     
на, Н. Рокатушина, С. Фетисова54. Однако положение спасали 
представители других гуманитарных специальностей — фи-
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лологи, историки, литераторы, педагоги, выпускники МГПИ 
им. А. И. По лежаева (МГУ им. Н. П. Огарева) и средних спе-
циальных образовательных учреждений республики.

Одним из способов восполнить кадровый голод в регионах 
была практика распределения молодых специалистов, получив-
ших профильное образование в вузах Москвы, Ленинграда, 
Свердловска и других крупных городов, в провинциальные пе-
риодические издания. В 1955 — 1957 гг. в газету «Советская Мор-
довия» было командировано несколько выпускников факульте-
тов журналистики трех ведущих вузов страны: Уральского госу-
дарственного университета им. А. М. Горького (А. Нижегородце-
ва и Б. Соколов), Ленинградского областного педагогического 
института (Ф. Овчаренко, В. Соколов, А. Ершов, В. Боровик) и 
Московского государственного университета им. М. В. Ломо-
носова (Р. Баранова (Александрова), Л. Гордеева, В. Никишин и 
В. Суханов)55. В последующие годы многие из них покинули 
Мордовию и успешно работали в редакциях Москвы и Ленингра-
да. В. С. Соколов сделал академическую карьеру, посвятив значи-
тельную часть своей жизни работе на факультете журналистики 
Ле нинградского областного педагогического института (ныне 
ЛГУ им. А. С. Пушкина). Р. И. Баранова (Александрова) связала 
свою жизнь с Мордовией, с 1956 по 1964 г. она работала литера-
турным сотрудником в газетах «Советская Мордовия» и «Моло-
дой ленинец», затем сделала успешную научную карьеру56.

Для газет Мордовии в 1953 — 1964 гг. была характерна 
большая текучесть кадров. Сотрудники районных печатных 
СМИ благодаря грамотности, ответственности, знанию реалий 
жизни и широкому кругу общения часто приглашались для ра-
боты в рес публиканские газеты, журналы и ведомства, связан-
ные с печатью. Например, сотрудниками газеты «Трудовая прав-
да» Старошайговского района были будущий министр печати 
А. Ф. Ежов, В. В. Каргин, который в дальнейшем работал собко-
ром «Мокшень правды» и редактором Зубово-Полянской район-
ной газеты, В. Ф. Сульдин, впоследствии ответственный сек ре-
тарь «Молодого ленинца» и др.57

В редакциях республиканских и районных газет ежегодно 
от 1 до 3 сотрудников получали высшее образование в вузах, 
высших партийных школах Саранска, Москвы и Горького. Мно-
гие сотрудники редакций республиканских и районных перио-
дических изданий и Обллита направлялись на учебу в суще-
ствовавший в Саранске вечерний университет марксизма-ле-
нинизма, созданный отделом агитации и пропаганды Мордов-
ского обкома КПСС. Располагался он в Доме политпросвещения. 
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Там же постоянно до 1985 г. функционировали разнообразные 
семинары и курсы по повышению политической и экономиче-
ской грамотности населения республики58.

К 1960 г. ¾ сотрудников редакций газет имели только сред-
нее образование. Ежегодно 5 — 6 сотрудников республикан-
ских газет без отрыва от производства получали высшее образо-
вание в МГПИ им. А. И. Полежаева, в вузах Казани, Пензы, Са-
мары, 3 — 4 человека учились в высших партийных школах Са-
ранска и Москвы. Например, в 1959 — 1962 гг. собкор газеты 
«Эр зянь правда» А. С. Чичайкин, а в 1961 — 1963 гг. литератур-
ный сотрудник Н. А. Паргайкин получали высшее образование 
в Московской высшей партийной школе59; в 1962 — 1966 гг. ли-
тературный сотрудник Г. П. Агейкин — в МГУ им. Н. П. Огаре-
ва60. Это были не единичные случаи, однако не все факты о по-
вышении квалификации сотрудниками печатных СМИ Мордо-
вии дошли до нас на страницах документов внутреннего дело-
производства.

Одной из обязательных форм повышения квалификации 
журналистов и расширения «политического кругозора» были 
тематические семинары, которые проводились в редакциях пе-
риодических изданий Мордовии с разной периодичностью. Они 
были посвящены изучению работ классиков марксизма-лени-
низма, материалов съездов КПСС, обсуждению общественно- 
политических событий, происходивших в СССР и на мировой 
политической арене. Иногда на них присутствовали сотрудники 
Облита, которые разъясняли какие формулировки необходимо 
применять в материалах, посвященных истории КПСС и очеред-
ным съездам. С целью смягчения острого недостатка квалифи-
цированных кадров редакторы районных газет высказывались о 
необходимости шефской помощи со стороны журналистов ре-
спубликанских изданий. Такая работа проводилась как по линии 
райкомов и Мордовского обкома КПСС, так и по линии Союза 
журналистов. В 1950 — 1960-е гг. работа с кадрами была одним 
из направлений деятельности творческого объединения. При 
Союзе журналистов были организованы творческие и тематиче-
ские семинары, которые проводились без отрыва от производ-
ства. Организовывались творческие конкурсы на лучший рас-
сказ, очерк, фельетон и т. д.61

Большое место в работе Союза журналистов Мордовии за-
нимали постоянно действующие секции: секция районных га-
зет, секция фабрично-заводской многотиражной печати, секция 
подготовки рабселькоров и т. д. Регулярно проводились темати-
ческие семинары для редакторов и заведующих отделами газет 
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и журналов совместно с работниками отдела агитации и пропа-
ганды Мордовского обкома КПСС и Обллита. На них обсужда-
лись вопросы освещения истории партии и официальной идео-
логии на страницах региональной прессы.

Семинары Союза журналистов служили своеобразной фор-
мой шефской поддержки коллег из районов. Иногда на них с це-
лью обмена опытом присутствовали журналисты из Москвы, 
Ленинграда, Пензы, Самары, Саратова и других крупных горо-
дов. Для обмена опытом журналисты из районных и городских 
изданий приглашались на дежурства, чтобы в процессе подго-
товки газетных номеров разъяснять коллегам нюансы работы62. 

Негативное влияние на показатели уровня образования в 
республиканских и районных периодических изданиях оказы-
вала текучесть кадров. Работа у сотрудников региональных 
СМИ была достаточно ответственная и напряженная, многие не 
выдерживали ее стремительного темпа. Получив высшее обра-
зование, они предпочитали уйти из профессии, посвятив себя 
комсомольской, партийной или педагогической работе. Часто 
происходил «обмен» кадрами между редакциями районных и 
республиканских газет. Особенно это движение стало заметно 
во второй половине 1950-х — начале 1960-х гг. в связи с реорга-
низацией районной печати. Кроме того, существовал «обмен ка-
драми между» сотрудниками республиканских газет и Обллита. 
Практически все цензоры начинали свою деятельность как со-
трудники районных или республиканских печатных СМИ, а по 
завершении работы в Обллите многие снова возвращались в 
журналистику или становились сотрудниками отделов агита-
ции и пропаганды райкомов или Мордовского обкома КПСС63.

Еще одной из причин текучести кадров в периодических из-
даниях Мордовии были конфликты сотрудников республикан-
ских и районных газет с партийным руководством республики, 
которые имели перманентный характер. Иногда это выливалось 
в кадровые перестановки. Так, 24 мая 1963 г. по решению Обко-
ма КПСС и Совета министров МАССР с должности главного ре-
дактора «Эрзянь правда» был уволен В. Е. Кувакин, проявляв-
ший излишнюю принципиальность при отстаивании материа-
лов, содержащих критику районной администрации. На его мес-
то главным редактором был назначен П. П. Борейкин. Вслед за 
В. Е. Кувакиным был снят с должности А. Ф. Левкин, на тот мо-
мент возглавлявший отдел промышленности и транспорта. По-
мимо этого, были осуществлены другие кадровые и админи-
стративные перестановки. В редакции газеты было образовано 
четыре новых отдела — идеологии под руководством Н. М. Сим-
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дянова, промышленного производства и партийной работы под 
началом М. С. Лешина, сельскохозяйственного производства и 
партийной работы под управлением И. С. Тюркина. Начальни-
ком отдела советской работы и быта был назначен Н. В. Коло-
масов64. С формулировкой «в связи с профессиональной непри-
годностью» был уволен литературный сотрудник И. И. Киселев, 
у которого не было соответствующего высшего образования. Хо-
тя это было формальной причиной и не могло стать основанием 
для уволь не ния. Через несколько дней в новом приказе об уволь-
нении вместо «профессиональной непригодности» фигурирова-
ла новая при чина — «по сокращению штатов»65. Это была одна 
из масштабных кадровых перестановок в республике в хрущев-
ский период, не связанная с административными реформами. 

Подобные кадровые перестановки в период «оттепели» в ре-
дакциях газет и журналов Мордовии были не частым явлением. 
Многие вопросы, касающиеся кадровых перестановок и назна-
чений на руководящие должности в газетах или журналах Мор-
довии, осуществлялись только после согласования с партийным 
руководством республики. 

Что касается материального обеспечения сотрудников пе-
риодических изданий, то оно осуществлялось в соответствие с 
трудовым законодательством. Заработные платы во всех перио-
дических изданиях Мордовии были одинаковыми. Наглядно это 
можно увидеть на примере штатного расписания республикан-
ской газеты «Эрзянь правда» (табл. 2.1).

Таблица 2.1
Штатное расписание газеты «Эрзянь правда» 1959 г.

 № 
п/п

Должность ФИО Зара бот ня плата, 
руб.

1 2 3 4
1 Главный редактор В. Е. Кувакин 1 200
2 Заместитель главного редактора П. П. Борейкин 825
3 Ответственный секретарь

редакции 
Е. И. Пятаев 300

4 Выпускающий редактор А. Ф. Левкин 250
5 Зав. отделом хозяйственной жизни Н. М. Вильдяйкина 250
6 Зав. отделом культуры и быта Н. М. Живаев 250
7 Зав. отделом социалистической 

культуры
Г. П. Агейкин 250

8 Зав. отделом литературы А. В. Тарасов 250
9 Зав. отделом пропаганды 

и агитации
Д. С. Майорова 150
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1 2 3 4
10 Переводчица на национальный язык Н. Т. Бочкина 200
11 Подчитчица Л. С. Рябова 150
12 Машинистка К. Е. Горбунова 150
13 Технический секретарь А. С. Гаврилова 150
14 Художник и ретушер П. Т. Волков 150

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 6183-П. Оп.1. Д. 476. Л. 1, 2, 3, 8.

Рядовые сотрудники (литературные сотрудники и собствен-
ные корреспонденты) получали месячное содержание в размере 
от 100 — 150 руб., но фактическая заработная плата была выше, 
так как учитывался стаж работы, начислялся повышающий ко-
эффициент за получение высшего образования. За выполнение 
плана, творческую и организаторскую работу сотрудники ре-
дакции получали регулярные квартальные премии в размере 
своего оклада или превышающие его на 50 — 100 руб. Кроме 
того, премии выдавались на праздники, приуроченные к 8 мар-
та, 23 февраля, 1 и 9 мая, 7 ноября. К отпуску каждому сотруд-
нику выдавалось дополнительное содержание в размере одного 
его оклада66. С мая 1960 г. оклады сотрудников редакций рес-
публиканских и районных газет, а также технического персо на-
ла были увеличены практически в 2 раза, как и размер премий. 
Кроме основного штата в редакцию газеты набиралось 2 —           
3 человека без опыта работы с испытательным сроком на ставку 
ученика (ученик корректора, ученик литературного работника) 
с окладом от 75 руб.67

Финансовая реформа в СССР в 1960 — 1961 гг. существен-
ного влияния на размер заработной платы сотрудников печат-
ных СМИ в Мордовии не оказала. Несмотря на солидные цифры 
в зарплатных ведомостях, покупательская способность рубля в 
те годы была сравнительно не высока68. Однако у журналистов 
была возможность официально «подзаработать». Они могли 
подготовить дополнительные материалы сверх тематического 
плана для своей газеты или другого издания и получить за них 
гонорар (табл. 2.2).

Анализируя архивные данные, мы видим, что самыми высо-
кооплачиваемыми были творческие материалы. Из них самыми 
«дорогими» были очерки, рассказы и новеллы, к написанию ко-
торых автор прикладывал значительное количество усилий и 
показывал литературное мастерство. Чуть менее ценными вы-
ступали передовые, проблемно-постановочные статьи, фельето-
ны и статьи на теоретические темы.

Окончание табл. 2.1
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Таблица 2.2
Расценки авторской работы — авторские гонорары 

в периодических печатных изданиях Мордовии в начале 1953 — 1966 гг.*, руб.

№ 
п/п

Материал До пересчета После 
пересчета 

1 Передовая статья 200 — 250 20 — 25
2 Оперативная корреспонденция 

(размером до 200 строк)
100 — 150 10 — 15

3 Проблемная, постановочная статья 250 — 300 25 — 30
4 Информация обычная 15 — 30 0,50 — 3,00
5 Обзоры печати 100 — 150 10 — 15
6 На газетные темы 200 — 250 20 — 25
7 Отчет 100 — 200 10 — 20
8 Фельетон 200 — 250 20 — 25
9 Очерк, рассказ, новелла 300 — 350 30 — 35
10 Зарисовка, репортаж 100 — 150 10 — 15
11 Рецензия на кино 100 — 150 10 — 15
12 Театральная рецензия 150 — 200 15 — 20
13 Статья на теоретическую тему / критико-

библиографическая статья
250 — 300 25 — 30

14 Обзор писем 50 — 70 5 — 7
15 Фото за 1 колонку 10 — 15 1 — 1,5
16 Рисунок, карикатура 50 — 100 5 — 10
17 Плакат 150 — 250 15 — 25
18 Стихи оригинальные (за строку) 3 — 4 0,30 — 0,40
19 Перевод стихов (за строчку) 2,0 — 2,5 0,20 — 0,25
20 Ретушь сверх установленной нормы 

местных клише (одна колонка) 
2 0,20

21 Клише фотохроника ТАСС (одна колонка) 1,5 0,15
22 За перевод официальных и оперативных

материалов вне рабочего времени /до полосы
— переводчику
— машинистке

120
50

12
5

23 За организацию авторских материалов внештатным авторам до 50 % 
от гонорара автора

24 За художественные переводы — 40 % от гонорара автора

* Начисление гонорара проводилось с учетом коэффициентов и в соот вет-
ствии с денежной реформой 1960 — 1961 гг. в СССР. 

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 5919-П. Оп. 2. Д. 1. Л. 5 ; Ф. 6183-П. Оп. 1. Д. 476. 
Л. 36 ; Ф. 6184-П. Оп. 1. Д. 478. Л. 5, 22, 70.

Газеты республики охотно сотрудничали с представителями 
научной и творческой интеллигенции и на своих страницах часто 
публиковали тематические статьи И. Д. Воронина, М. Ф. Жи  га-
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нова С. Е. Вечканова, А. Д. Куторкина, К. Т. Самородова, Г. И. Су-
раева-Королева и др.69 Это были известные в республике деяте-
ли науки и культуры, отличавшиеся взвешенным отношением к 
вопросам идеологии и партийной жизни. За свою творческую 
деятельность они получали вполне неплохой гонорар. Их мате-
риалы органично сочетались с тематическим направлением но-
меров газет и журналов. В то же время в их статьях, посвящен-
ных региональной истории, краеведению, вопросам литера тур-
ного творчества, музыковедению, злободневные остросоциаль-
ные вопросы не поднимались. Это были проверенные авторы, 
которые понимали «о чем стоит писать», а «о чем нужно мол-
чать», на какие вопросы «стоит обратить внимание», а какие 
умышленно избегать. 

Особый колорит в кадровый состав региональной журнали-
стики Мордовии привносило рабселькоровское движение. В 
годы «оттепели» партийным руководством региона поощрялось 
активное привлечение рабселькоров к сотрудничеству с редак-
циями республиканских и районных газет. Жестко заданная по-
литическая направленность партии требовала от СМИ быть до-
ступными массовой аудитории. Привлечение рабселькоров обе-
спечивало внимание к прессе широких слоев общества. 

С этой целью ЦК КПСС принял два постановления «Об 
улучшении руководства массовым движением рабочих и сель-
ских корреспондентов советской печати» от 30 августа 1958 г. и 
«О дальнейшем развитии общественных начал в советской печа-
ти и радио» от 28 июля 1960 г. В партийных документах подчер-
кивалось, что богатый жизненный опыт, возросший уровень по-
литического самосознания рабселькоров позволяют им квали-
фицированно и глубоко освещать на страницах прессы наиболее 
актуальные вопросы хозяйственного и культурного строитель-
ства, повышать силу воздействия печати на массы населения70. 

В сентябре 1958 г. в союзной газете «Правда» официаль но 
был провозглашен курс партии на привлечение рабселькоров к 
со трудничеству с периодическими изданиями. В статье «Улуч-
шить руководство рабселькоровским движением» от 3 сентября 
1958 г. говорилось: «Наиболее активных рабселькоров, проявив-
ших способность к журналистской деятельности, необходимо 
выдвигать на постоянную работу в редакции местных и цен-
тральных газет и журналов»71. В редакциях газет Мордовии бы-
ло принято усилить работу с рабселькорами. На страницах газет 
больше места стали уделять освещению результатов рабселько-
ровских рейдов, рабкоровских и селькоровских постов. Работа с 
рабселькорами в редакциях республиканских и районных газет 
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Мордовии проводилась, но в связи с занятостью журналистов и 
рабселькоров на производстве носила эпизодический характер. 

В основной массе рабселькоровское движение было пред-
ставлено тружениками села (доярки, свинарки, трактористы, аг-
рономы), управленцами (бригадиры, председатели кол хозов), 
представителями городской и сельской интеллигенции (учи-
теля, библиотекари, фельдшеры), рабочими сельскохозяйствен-
ных и промышленных предприятий, юнкорами и партийными 
работниками, имевшими самое отдаленное представление о ра-
боте журналиста. В Мордовии на каждом заводе, фабрике, в кол-
хозах и совхозах, в вузах, техникумах, училищах и школах рабо-
тали десятки, а то и сотни народных корреспондентов-рабкоров, 
селькоров, юнкоров, которые регулярно оповещали печатные 
СМИ о каждом, даже самом незначительном, факте, событии, 
явлении. 

В результате к сотрудничеству с редакциями печатных из-
даний Мордовии было привлечено, пожалуй, самое пестрое и 
разношерстное по своему происхождению, уровню образова-
ния, профессиональной подготовке и другим формальным при-
знакам сообщество трудящихся, объединенное стремлением до-
биться «социальной справедливости» в вопросах, которые по 
своим масштабам и резонансу редко выходили за пределы райо-
на или региона и носили преимущественно хозяйственно-быто-
вой характер. Однако такая проблематика была близка и понят-
на работникам сельскохозяйственных и промышленных пред-
приятий региона, что обеспечивало максимальный охват ауди-
тории в пределах того или иного района республики. 

Рассматривая рабселькоровское движение в Мордовии в пе-
риод хрущевской «оттепели», следует подчеркнуть, что осуще-
ствить мониторинг численности, состава и уровня образования 
на родных журналистов крайне сложно. Это связано с тем, что в 
1950 — 1960-е гг. рабселькоровское движение носило массовый 
характер. 

Исследуя кадровый состав работников печатных СМИ Мор-
довии, необходимо уделить внимание анализу кадрового по-
тенциала органов цензуры, сотрудники которых не только ока-
зывали существенное влияние на развитие региональной жур-
налистики, но на определенных этапах трудовой био графии 
являлись сотрудниками республиканских газет и журналов.

В Обллите МАССР, как и в региональной журналистике, 
остро стоял вопрос о повышении квалификации работников. До 
1957 г. в составе Обллита за исключением его руководителя — 



133

Е. И. Егорова — все работники были со средним специальным 
об ра зованием72. Однако к 1959 г. в штате Обллита ситуация поме-
нялась. Из 5 основных сотрудников 2 были с высшим образовани-
ем, 2 — с неоконченным высшим и 1 — со средним образовани-
ем73. В 1962 г. из 5 основных сотрудников 4 были с высшим об-
разованием, 1 — со средним специальным образованием.

Сотрудники Обллита, как и журналисты региональных 
СМИ, обязаны были постоянно повышать образовательный         
и про фессиональный уровень. В 1953 — 1954 гг. из 8 человек    
4 про ходили обучение с целью повышения политической гра-
мотности на разнообразных курсах или в вечернем университе-
те марксизма-ленинизма г. Саранска. 

Согласно архивным документам, сотрудники Обллита   
В. А. Мер кушкин и Ф. В. Краилин с перерывами проходили обу-
чение в вечернем университете марксизма-ленинизма, Н. П. Гусь-
кова училась на заочном отделении в МГПИ им А. И. Полежае-
ва, Е. Р. Выборнова — на заочном отделении в ВЮЗИ (Казань) и 
параллельно посещала курсы по полит экономии в высшей пар-
тийной школе74. В 1955 г. на закрытом партзаседании Обллита 
было принято решение о направлении сотрудников А. П. Тара-
сова и Е. П. Исаева для поступления в вечерний университет 
марксизма-ленинизма75. 

С целью повышения уровня «политической грамотности» со-
трудников Обллита один раз в неделю на рабочем месте прово-
дился тематический семинар, посвященный изучению работ 
классиков марксизма-ленинизма и материалов съездов ЦК КПСС76. 
С периодичностью раз в полгода сотрудники Обллита МАССР 
участвовали в курсах повышения квалификации и тематиче-
ских семинарах в Казани, Самаре, Саратове и Москве с целью 
обмена опытом77. Ежегодно каждый цензор проходил аттеста-
цию. В аттестационной комиссии кроме сотрудников Обллита в 
обязательном порядке присутствовали работники отдела агита-
ции и пропаганды Мордовского обкома КПСС и КГБ.

Система постоянного повышения квалификации в системе 
Обллита находилась на высоком уровне и была поставлена на 
постоянную основу78. Для сотрудников существовали специали-
зированные курсы в Москве и высылались специальные учеб-
но-методические брошюры, где на примерах разъяснялось, что 
следует исключить со страниц региональной печати. Сотрудни-
ки Обллита совместно с редакциями городских и районных га-
зет проводили тематические семинары по вопросам политиче-
ской грамотности. 
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В связи с бурным развитием рабселькоровского движения 
сотрудники Мордовского Обллита проводили регулярные сове-
щания с сотрудниками министерств, административно-хозяй-
ственных ведомств, руководством промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий и колхозов с целью предупреждения 
распространения в прессе информации, имеющей статус «се-
кретно»79.

Несмотря на сложившуюся систему подготовки высококва-
лифицированных цензоров в регионе, кадровый вопрос в Обл-
лите стоял не менее остро, чем в редакциях периодических изда-
ний Мордовии. Текучесть кадров для Обллита в период «оттепе-
ли» была таким же распространенным явлением, как и во всех 
редакциях районных и республиканских газет. Кадровый состав 
ежегодно обновлялся на 20 — 25 %. 

Так, в 1953  —  1954 гг. цензорами Обллита были Е. И. Его-
ров, В. А. Меркушкин, Е. П. Исаев, А. П. Тарасов, Н. П. Гусько ва, 
Н. Сергеева, И. Асташкин, Ф. В. Краилин; в 1954 — 1955 гг. И. Ас-
ташкин и Ф. В. Краилин выбыли, а им на смену были приняты 
К. С. Баранов (выбыл в 1955 г.), К. Г. Щетинина, Е. Р. Выборнова. 
В 1956 г. ряды Обллита пополнились сотрудниками: М. М. Куз-
нецовой, Т. И. Щукиным, А. А. Богомоловым, С. А. Самариной 
и др. Некоторые из них выбыли спустя два года80. 

Не все сотрудники выдерживали напряженный ритм рабо-
ты, которую необходимо было совмещать с постоянным повы-
шением квалификации. Многие сотрудники Обллита охотно 
переходили в редакции периодических изданий Мордовии. На-
пример, Т. И. Щукин, Е. И. Егоров и А. Д. Горькин после уволь-
нения из Обллита продолжили работу в газете «Эрзянь правда». 
Н. П. Гуськова, Н. Сергеева, И. Асташкин, Ф. В. Краилин работа-
ли непродолжительное время литературными работниками и 
корреспондентами в редакциях газет «Советская Мордовия» и 
«Молодой ленинец».

Если в журналистской среде к вопросу о трудовой дисци-
плине относились достаточно нейтрально, за исключением во-
пиющих случаев, таких как неявка на дежурство, появление на 
работе в нетрезвом виде, игнорирование командировочных за-
даний и других нарушений трудового законодательства, то в 
Обллите к этому вопросу относились строже. Сказывалось то 
обстоятельство, что сотрудники этой структуры всегда были 
«на виду» не только журналистского сообщества, но и партий-
ных функционеров и правоохранительных органов. Срыв рабо-
ты одного сотрудника мог приостановить работу нескольких 
периодических изданий, поскольку без разрешения цен зора ре-
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дактор не имел права отправлять в печать очередной номер газе-
ты или журнала81. 

Ежегодно из рядов сотрудников Обллита выбывало от 2 до 
4 человек, которые, как правило, или пополняли ряды журнали-
стов региональных изданий, или переходили на партийную ра-
боту. Причины для увольнения были разными и варьировались 
от «семейных обстоятельств» до «срыва учебы» и отказа от ко-
мандировок82. 

Текучесть кадров была вызвана ненормированным рабочим 
днем, частыми выездами в районы республики, напряженной ат-
мосферой на работе, большим кругом обязанностей и высокой 
ответственностью. Из-за перегруженности ошибки делали и 
сами цензоры. Согласно архивным материалам, ежегодно прак-
тически каждому сотруднику делалось несколько взысканий в 
виде выговора за пропуски сведений, представляющих важность 
для сохранения обороноспособности государства. Чтобы избе-
жать этого, в целях перестраховки сотрудниками Обллита до-
пускались так называемые необоснованные вмешательства, т. е. 
повторно вычеркивали сведения, «пропущенные предваритель-
ным контролем», которые не входили в утвержденный «Пере-
чень сведений, запрещенных к опубликованию…», но, по их мне-
нию, могли косвенно способствовать распространению государ-
ственной тайны в периодической печати республики. Это влек-
ло приостановку верстки или издания целого тиража газеты или 
журнала, замену листов или «вымарывание» строк в уже вышед-
ших экземплярах83. Стоит отметить, что подобные вмешатель-
ства были скорее исключением из правил и делались скорее из-за 
страха сотрудников получить более серьезный выговор за нека-
чественное выполнение работы.

Работа в Обллите МАССР была ответственной, напряжен-
ной, но хорошо оплачиваемой (табл. 2.3). Оклад начальника Обл-
лита, согласно штатному расписанию, был выше, чем у редакто-
ра республиканского издания и составлял 1 700 руб., в то вре мя 
как редактора «Советской Мордовии», «Эрзянь правды» и «Мок-
шень правды» получали по 1 200 руб. Оклад старшего цензора 
был выше, чем у заместителя главного редактора любого из ве-
дущих печатных СМИ МАССР и варьировался от 830 до 980 руб. 
То же самое относилось и к оплате деятельности цензоров. Со-
трудники-совместители, осуществлявшие цензуру районных из-
даний, имели оклады от 300 — 500 руб. в месяц.

Кроме того, уровень заработной платы цензоров зависел от 
стажа работы, ее сложности и дополнительной нагрузки84. Из 
архивных материалов известно, что помимо оклада, представ-
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Таблица 2.3
Материальное обеспечение сотрудников Обллита в 1953 г., руб.

№ 
п/п

Должность по штатному расписа-
нию

Заработная 
плата

Надбавка 
за выслугу 

лет

Итого

1 Начальник Обллита 1 400 300 1 700
2 Старший цензор (последующего 

контроля)
830 150 980

3 3 цензора со знанием 
— русского языка 
— мокшанского языка
— эрзянского языка

690
740
740

—
—
—

690
740
740

4 Цензор искусства, библиотеки 690 — 690
5 Старший бухгалтер 450 — 450
6 Начальник спецчасти 500 — 500
7 Курьер-уборщица 210 — 210
8 2 старших райцензора 

со знанием русского
со знанием мордовских языков 

690
740

—
—

690
740

9 Секретарь-машинистка 500 — 500
Примечание: 
34 райцензора-совместителя:
— 28 с окладом;
— 4 райцензора (по Темниковскому, 
Рузаевскому, Краснослободскому, 
Са ранскому горрайонам) 
— 2 цензора (по Ардатовскому 
и Инсарскому районам)

300 

500 

400

—

—

—

300 

500 

400

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-586. Оп. 3. Д. 68. Л. 62 ; Д. 72. Л. 4 ; Д. 77. Л. 56.

ленного в табл. 5, сотрудники Обллита получали надбавки за 
ненормированный рабочий день, переработку и дополнитель-
ную нагрузку, за совмещение обязанностей в случае болезни 
коллеги или уходе его в отпуск. По закону начислялись еже ме-
сячные и квартальные премии, а также перед отпуском вы-
давалось дополнительное денежное содержание, равное окладу 
(табл. 2.4).

Чтобы понять большая или маленькая заработная плата 
была у сотрудников Обллита и печатных средств массовой ин-
формации в МАССР, вспомним каким был размер заработной 
платы рабочих и служащих в СССР и стоимость продуктов и 
товаров по состоянию на 1953 — 1955 гг. по материалам совет-
ской статистики (табл. 2.5).
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Таблица 2.4
Размер ежемесячной заработной платы / премирования 

сотрудников Обллита МАССР в 1954 г.

№ 
п/п

Должность ФИО сотрудника Сумма ежеме-
сячной заработ-
ной платы (руб.)

1 Начальник Егоров Е. И. 1 500
2 Старший цензор Меркушкин В. А. 850
3 Цензор продукции на русском языке Тарасов А. В. 800
4 Цензор по искусству и библиотекам Асташкин П. Е. 750
5 Цензор продукции на эрзянском 

языке Исаев Е. П. 750
6 Цензор продукции на мокшанском 

языке /вакантна/ 750
7 Начальник спецчасти Гуськова Н. П. 500
8 Бухгалтер на ½ ставки Щетинина К. Г. 225
9 Уборщица Бурыкина Т. И. 210

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-586. Оп. 3. Д. 80. Л. 33.

Таблица 2.5
Среднемесячная денежная заработная плата колхозников, 

рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства СССР 
в 1953 — 1955 гг., руб.

Отрасль 1953 1954 1955
В целом по народному хозяйству 684 699 711
Промышленность (промышленно-производст-
венный персонал) 762 792 807

В том числе рабочие 743 772 785
Сельское хозяйство 428 440 458
Совхозы и подсобные сельскохозяйственные 
предприятия 414 446 466
МТС 460 435 449
Транспорт и связь 720 735 744
Железнодорожный транспорт 746 758 768
Связь 538 542 556
Просвещение (школы, учебные заведения, 
научно-исследовательские и культурно-просве-
тительные учреждения) 733 739 742
Здравоохранение 504 509 521

Составлена по: Советская жизнь. 1945 — 1953 гг. : сб. док. М., 2003. С. 124 — 
158 ; Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих по отраслям 
народного хозяйства СССР в 1940, 1945, 1950 — 1955 гг. // Исторические материалы. 
2018. URL: https://goo.gl/imQiTG (дата обращения: 09.10.2020).
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Оценивая материальное положение журналистов, сотруд-
ников Обллита и колхозников, рабочих и служащих по отраслям 
народного хозяйства СССР в 1953 и 1955 гг. можно констатиро-
вать, что у журналистов с учетом премирования оно соответ-
ствовало среднемесячному уровню доходов трудящихся на про-
изводстве. Что касается материального обеспечения цензоров, 
то оно было выше в 1,5 — 2 раза. Впрочем, для профессиональ-
ных журналистов, рабселькоров и представителей творческих 
профессий в период «оттепели» существовала возможность 
улучшить свое материальное положение за счет написания очер-
ков, статей, фельетонов и других материалов для периодических 
изданий Мордовии. 

Сравнивая уровень доходов журналистов, цензоров, рабо-
чих и служащих сельскохозяйственных и промышленных пред-
приятий и цены на продукты питания и одежду, то можно кон-
статировать, что обеспечивался невысокий, но стабильный уро-
вень жизни. Так, по данным газеты «Труд» на 1 апреля 1953 г. 
стоимость ки лограмма белого хлеба составляла 3 руб., черного 
хлеба — 1 руб., килограмм говядины стоил 12 руб. 50 коп., литр 
мо лока — 2 руб. 24 коп., масло сливочное — 27 руб. 80 коп., 
растительное — 17 руб. Десять яиц стоили 8 руб. 35 коп., вод-    
ка — 22 руб. 80 коп., пара обуви — 188 руб., самый дорогой ко-
стюм — 1  500 руб. В продаже появились автомобили «Победа» 
за 16 тыс. руб. и «Москвич» за 9 тыс. руб. Ткань шелковая стои-
ла 100 руб. за метр, шерстяная — 113 руб. за метр. На прилавках 
магазинов можно было найти красную икру по 36 руб. за кило-
грамм и черную икру по 85 руб. за килограмм. Кофе в зернах 
продавался по 50 руб. за килограмм85. На фоне таких достаточно 
высоких цен на продукты питания и одежду уровень материаль-
ного обеспечения даже цензоров не выглядел высоким. 

Интенсивное развитие печатных СМИ в Мордовии в период 
хрущевской «оттепели», деятельность которых была направле-
на, прежде всего, на защиту интересов государства и идеологии 
коммунистической партии, поставило задачу по подготовке вы-
сококвалифицированных кадров для региональной журнали-
стики. Несмотря на то, что в регионе сформировалась отлажен-
ная система подготовки кадров для периодических печатных 
изданий Мордовии, на протяжении периода «оттепели» остро 
стоял вопрос о наличии в коллективе сотрудников с высшим 
профильным образованием. Основную массу сотрудников ре-
спубликанских и районных печатных СМИ составляли работ-
ники со средним специальным или непрофильным гуманитар-
ным образованием. За годы работы в системе печатных СМИ 
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они прекрасно справлялись со своими служебными обязанно-
стями, знали все нюансы работы. 

Сотрудники редакции не всегда выдерживали темп рабо-
ты, поскольку за исключением больших тематических статей, 
связанных со знаменательными историческими событиями со-
ветской и мировой истории, юбилеями выдающихся революци-
онеров, писателей, композиторов, известных исторических 
личностей и т. п., остальные заметки и статьи требовалось под-
готовить в сжатые сроки, 1 — 2 рабочих дня. Работа рядовых 
корреспондентов была напряженной и требовала частых разъ-
ездов по городу и районам республики для сбора материала. 
Кроме того, сотрудники печатных СМИ и цензуры были обя-
заны постоянно повышать уровень знаний, профессиональной 
ква лификации и образования, что было довольно сложно со-
вмещать с работой.

Кроме того, журналисты испытывали давление со стороны 
органов цензуры и республиканских партийных комитетов, ко-
торые осуществляли пристальный идеологический контроль 
над всеми печатными СМИ республики. Контролю подвер-
гались не только материалы газет и журналов, но и вопросы 
творческого и производственного характера. В результате мно-
гие рядовые сотрудники, получив высшее образование или за-
кончив Высшую партийную школу, предпочитали переходить 
на более спокойную научную, педагогическую или партийную 
работу.

2.3. Деятельность печатных СМИ МАССР 
и органов цензуры в годы «оттепели». 
Особенности их взаимодействия

Период хрущевской «оттепели» был не самым простым в 
истории печатных СМИ Мордовии. Положение периодической 
печати и журналистики оставалось неизменным и в системе ко-
мандно-административного управления. Они, как и прежде, на-
ходились в полной зависимости от этой системы. В то же время 
роль печатных СМИ в Мордовии в те годы была колоссальна. 
Именно посредством печатных материалов власти оказывали 
влияние на все социальные группы населения и каждого челове-
ка в отдельности. Охватывая все сферы производственной и соци-
ально-бытовой деятельности общества, они оказывали серь езное 
воздействие на все социальные, профессиональные, возрастные, 
национальные слои и группы населения региона86. 
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Организационными основами работы сотрудников редак-
ций республиканских и районных газет были директивные ука-
зания партийной организации СССР и МАССР. В этот период 
партийные решения были приняты по всем типам периодиче-
ских изданий, которые выходили на территории МАССР. «Отте-
пель», несомненно, оказала влияние на развитие региональных 
СМИ, но в Мордовии она не приобрела ярко выраженного харак-
тера, так как границы свободы выражения собственного мнения 
журналистов, литераторов и собкоров определялись политико- 
идеологическим содержанием постановлений ЦК КПСС и регио-
нальной парторганизации. Эти же постановления определяли 
место периодических изданий в системе СМИ, организационно- 
административные, структурные моменты функционирования, 
основные направления деятельности и характер взаимо отно ше-
ния с цензурой. 

В соответствии с этим в 1950 — 1960-е гг. в Саранске изда-
вались несколько крупных газет: «Советская Мордовия», кото-
рая с 1951 по 1957 г. включала в себя три издания — «Красная 
Мордовия», «Мокшень правда» и «Эрзянь правда»* и молодеж-
ная газета — «Молодой ленинец». В этот период в Саранске в 
свет выходило 6 журналов, из которых 2 было на русском языке 
(«Литературная Мордовия» и «Блокнот агитатора») и 4 на мор-
довских языках («Изнямо» («Победа», в 1956 — 1964 гг. — «Су-
рань толт»), «Мокша», «Чилисема» («Восход») и «Якстерь тяште-
ня» («Красная звездочка»)). В каждом районе республики были 
свои газеты, которые в организационно-административном пла-
не испытывали влияние хрущевских реформ. 

Что касается организационных моментов деятельности ре-
гиональной печати, то они базировались на постановлении ЦК 
ВКП(б) от 20 июня 1945 г «Об улучшении качества и увеличе-
нии объема республиканских, краевых и областных газет» и по-
становлениях Совета министров МАССР. Ими был установлен 
порядок формирования структуры аппарата редакций газет и 
журналов, который просуществовал без изменений практически 
до 1980-х гг.87 

В административном аппарате редакций республиканских 
периодических изданий утверждались ставки: главного редак-
тора, заместителя главного редактора, секретариата редакции, 

∗ В 1957 г. из состава «Советской Мордовии» были выделены две са мо-
стоятельные газеты на национальных языках «Мокшень правда» и «Эр-
зянь правда».
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были созданы отделы партийной жизни, пропаганды и агита-
ции, промышленности и транспорта, сельского хозяйства, ин-
формации, культуры и быта, писем трудящихся88. Названия от-
делов варьировались в зависимости от содержательной направ-
ленности издания. Например, в газете «Молодой ле нинец» были 
организованы отделы учащейся молодежи и пионерии, рабочей 
молодежи89. В статьях и заметках сотрудники этих подразделе-
ний освещали темы, связанные с успехами сельской и рабочей 
молодежи в учебе в школах, ссузах и вузах, об их участии в куль-
турной жизни региона. 

В секретариат республиканских газет в то время входил вы-
сококвалифицированный специалист, занимавшийся правкой 
ма териалов — литературный секретарь. В его обязанности вхо-
дила правка «сырых» статей и согласование с сотрудником Обл-
лита формулировок, которые следовало употреблять при подго-
товке газетных публикаций. Кроме литературного секретаря в 
штат крупной республиканской газеты входили 2 — 3 литера-
турных сотрудника (фельетонист, очеркист, специальный корре-
спондент) и несколько корреспондентов. Штат корреспондентов 
набирался исходя из расчета 1 корреспондент на 2 — 3 района 
МАССР. Секретариату были подчинены корректоры и другие 
работники, оформляющие газету (заведующий отделом иллю-
страций, фоторепортеры, художники, ретушеры). 

В национальные издания набирали сотрудников со знанием 
мордовских языков (мокшанского и эрзянского). Количество от-
делов и штат сотрудников постоянно варьировались в связи с 
производственной необходимостью. Например, как в случае с 
газетой «Советская Мордовия», которая выходила на трех язы-
ках, фактически с 1951 г. по 1957 г. существовала объединенная 
редакция трех газет — «Красная Мордовия», «Мокшень правда» 
и «Эрзянь правда». По этой причине штат сотрудников редакции 
объединенного издания по республиканским меркам был огро-
мен — от 36 до 45 чел., не считая внештатных корреспондентов и 
технический персонал90. После 1957 г. две трети сотрудников ав-
томатически были переведены в штат самостоятельных изданий 
«Мокшень правда» и «Эрзянь правда», выходивших на нацио-
нальных языках91. В 1957 — 1964 гг. количество сотрудников ре-
дакций каждой из этих газет составлял от 17 до 25 чел., без учета 
технического персонала и бухгалтерии92. Приблизительно такое 
же количество творческих работников в эти годы входило в ре-
дакцию молодежной газеты «Молодой ленинец»93.

Штат районных газет в 1953 — 1956 гг. насчитывал 2 —         
3 со трудника, в число которых входил редактор и не более 1 —   
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2 платных работников (ответственных секретарей), которые ве-
ли работу сразу по нескольким направлениям, одновременно 
ос вещая партийную жизнь района, развитие промышленности и 
транспорта, сельского хозяйства, культуры и быта. 

После укрупнения и объединения районов республики в 
1956, 1959 и 1962 гг. и образования газет колхозно-совхозных 
управлений 1963 — 1965 гг. произошло слияние редакций газет, 
которые обслуживали несколько районов республики. В связи с 
этим изменялось и их штатное расписание. Например, в объеди-
ненном издании колхозно-совхозного управления «Знамя тру-
да» Краснослободского района, которое охва  -  ты вало пять рай-
онов, штат сотрудников газеты был расширен до 4 — 6 чел. В 
газете колхозно-совхозного управления «Победа», распростра-
нявшейся по территории трех районов штат сотрудников насчи-
тывал всего 4 чел.94 В редакциях остальных районных газет 
количест во сотрудников по-прежнему не превышало 2 — 3 чел. 
Повсеместно сотрудники районных газет выполняли функции 
фотокорреспондентов, курьеров и технического персонала, по-
скольку не во всех изданиях они были предусмотрены штатным 
расписанием. 

Относительно материального обеспечения производствен-
ного процесса, необходимо сказать, что региональные газеты 
были оснащены минимумом необходимых для работы техниче-
ских средств. В ежегодных актах инвентаризации имущества 
республиканских и районных редакций периодических изданий 
упоминается фотооборудование (фотоаппараты, фотоувеличи-
тели, реактивы для проявки пленки и т. п.), печатные машинки, 
радиоаппаратура, телефоны, служебная библиотека и автотран-
спорт95. 

Республиканские редакции газет в техническом плане были 
ос нащены несколько лучше, чем районные. В 1953 г. издатель-
ство республиканской объединенной газеты «Советская Мордо-
вия» было единственным, имевшим в распоряжении оборудова-
ние для создания цинкографических клише. Оно применялось 
для изготовления печатных форм, обладающих большой точно-
стью передачи изображений. Периодически сотрудники дру гих 
типографий, в том числе и типографии «Красный Октябрь», ис-
пользовали технические возможности издательства «Со ветская 
Мордовия» для подготовки высококачественных иллюстраций 
для книг, брошюр, бланков и другой печатной продукции96.

Что касается работы районных газет, то в аналитической 
справке о работе Министерства культуры за 1953 — 1954 гг. от-
ме чается достаточно сложное положение, в котором они оказа-
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лись. Многие редакции районных газет Мордовии и типографии 
располагались в непредназначенных для них зданиях, некото-
рые из которых были в аварийном состоянии. Не хватало средств 
на капитальный ремонт. В документе отмечалось, что помощь 
со стороны администрации республики районным пери оди че-
ским изданиям не оказывается, редакции и типографии «фи нан-
си ру ются совершенно неудовлетворительно, в результате зар-
плата работникам задерживается, помещения к работе в зимних 
условиях не готовятся»97. Согласно архивным документам, в по-
следующие годы на содержание зданий редакций, для проведе-
ния ремонта стали выделяться некоторые средства.

Рабочие будни рядовых сотрудников республиканских и 
районных периодических изданий были напряженными и насы-
щенными событиями. Жизнь в редакциях республиканских га-
зет кипела круглосуточно. Несмотря на то, что рабочий день для 
ос новного состава был установлен с 9 утра и до 18 вечера, этот 
график постоянно варьировался исходя из служебных потреб-
ностей. Во избежание накладок при подготовке «сигнальных 
экземпляров» изданий «Советская Мордовия» на русском, мок-
шанском и эрзянском языках рабочий день корректоров начи-
нался со смещением на 1 час. Так, работа корректоров русского 
издания была смещена с 10 до 19 часов, а работа корректоров 
издания на национальных языках — с 11 до 20 часов. Такой 
график работы выстраивался не только с целью «разгрузить» 
огромную редакцию объединенного издания, но и для удобства 
работы с сотрудниками Обллита, которые подстраивались под 
это расписание и получали в распоряжение уже готовый «сиг-
нальный экземпляр» издания. Часть журналистов работала в 
ночную смену. Они вносили последние правки в материалы и 
их рабочий день завершался уже «после подписания газеты в 
свет»98.

Все сотрудники редакций республиканских газет по очере-
ди несли ночные дежурства в соответствии с разработанным 
графиком. Во время дежурств сотрудники редакции выполняли  
обычные трудовые обязанности, принимали экстренные те-
лефонные сообщения, радио и телефонограммы ТАСС, вели ра-
боту с корректорами, сотрудниками типографий. Если задержи-
вался очередной номер, то они оказывали содействие сотрудни-
кам Обллита в работе с материалами, которые должны войти в 
«сигнальный номер» и т. п. По времени продолжительность де-
журства превышала 8 часов. По графику оно начиналось с 16 ча-
сов дня и завершалось в 1 час ночи, но в связи с «рабочей необ-
ходимостью по проведению уточнений и согласований» затяги-
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валось до 7 — 8 часов утра следующего дня, когда номер под пи-
сы вался в печать99. 

Работа крупных республиканских газет в Мордовии в 1950 — 
1960-е гг. походила на хорошо отлаженный часовой механизм, 
где форс-мажорные ситуации случались не часто и носили ис-
ключительный характер. Многие сотрудники в часы дежурства 
предпочитали заниматься основной работой. Однако были и ис-
ключения, когда некоторые работники игнорировали свои обя-
занности. Они не являлись на дежурства, что расценивалось как 
серьезное нарушение трудовой дисциплины и наказывалось вы-
говором100.

В редакциях республиканских газет были установлены жест-
кие нормативы объема работы. Сотрудники отделов газеты «Со-
ветская Мордовия» должны были в среднем осуществлять под-
готовку материалов общим объемом от 250 — 500 строк в неде-
лю и им предписывалось всегда «иметь запасной материал на 2 —  
3 полосы»101. Подобные требования существовали и в остальных 
пе риодических изданиях Мордовии. Для «наполняемости» номе-
ров газет постоянно требовались новые статьи, фельетоны, ре-
портажи, интервью на остро актуальные темы. 

Для обеспечения производственного процесса практически 
все сотрудники республиканских и районных газет еженедель-
но выезжали в командировки. Руководство периодических изда-
ний Мордовии поощряло стремление литературных сотрудни-
ков и корреспондентов «погрузиться в производственный про-
цесс» промышленных и сельскохозяйственных предприятий 
региона. Страницы республиканских и районных газет пестре-
ли новостями, повествующими о производственных успехах в 
Мордовии. Не было ни одного номера периодического издания, 
где бы не поднимались темы социалистического соревнования, 
повышения социалистических обязательств передовиков произ-
водства на те кущую пятилетку, освоение целины, строитель-
ство жилья, досрочное выполнение планов и т. д. В республи-
канских и районных газетах появлялись целые циклы репорта-
жей, посвященные трудовым династиям и передовикам произ-
водства102. 

Каждую осень с целью оказания шефской помощи колхозам 
и для более достоверного освещения уборочной кампании в ре-
гионе 5 — 6 сотрудников газет «Советская Мордовия», «Мок-
шень правда», «Эрзянь правда» и «Молодой ленинец» направля-
лись на две недели в колхозы республики103. Такая практика по-
зволяла журналистам и литературным сотрудникам ориентиро-
ваться в деталях сельскохозяйственных работ, а также попол-
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нить редакционную копилку интересными фоторепортажами и 
интервью о буднях трудящих ся в сельскохозяйственном произ-
водстве. 

Сотрудники республиканских и районных газет постоянно 
находились в поиске новых интересных фактов и материалов. 
Большинство из них с большой ответственностью относилось к 
под готовке материалов к печати. Впрочем, среди добросовест-
ных работников газет и журналов, тщательно выверявших все 
ма териалы, иногда попадались и те, которые вольно трактовали 
факты, а иногда и придумывали легендарные «трудовые биогра-
фии» вполне заурядным рабочим. Среди таких корреспонден-
тов был уволенный в 1953 г. из редакции «Советская Мордовия» 
Г. Ф. Манеров. Его перу в 1952 г. принадлежало несколько мате-
риалов, в которых была масса грубых фактических ошибок. На-
пример, в статье «У саранских энергетиков» от 7 июня 1952 г. бы-
ли существенно завышены показания смены Веретенникова и 
искажены другие факты, позволившие рядовым сотрудникам на 
страницах газеты вырваться в «передовики»104. Это вызвало обо-
снованное возмущение сослуживцев «передовиков», которые по-
требовали у редакции газеты «Советская Мордовия» достовер-
ного освещения фактов. 

В 1958 г. выговор за искажение фактов был объявлен лите-
ратурному сотруднику газеты «Молодой ленинец» А. Б. Григо, 
которая в корреспонденции «Человек — невидимка» выступила 
с необоснованной критикой педагогической и научной деятель-
ности сотрудницы МГУ им. Н. П. Огарева Евсти феевой105. 

Подобные статьи были не единичными. Они встречались во 
всех республиканских и районных периодических изданиях, но 
их можно рассматривать, скорее, как казус в работе республи-
канских и районных газет, которые много сил и времени уделя-
ли достоверному изображению соревновательного процесса на 
производстве. В работе национальных изданий «Мокшень прав-
да» и «Эрзянь правда» встречались помарки, связанные с неточ-
ностями работы переводчиков106. Однако все эти ошибки устра-
нялись на этапе корректорской работы и вычитки при участии 
сотрудников Обллита. 

В редакциях республиканских газет пристальное внимание 
уделялось содержательной части тематических статей. В связи с 
тем, что в коллективах газет отсутствовали работники, имевшие 
профессиональное музыкальное, театральное, химико-биологи-
ческое, техническое, медицинское образование, то за подготов-
кой некоторых статей обращались к специалистам, которые по-
степенно становились внештатными корреспондентами газет и 
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журналов Мордовии. Некоторые из таких материалов возвраща-
лось авторам на доработку. Это было связано со спецификой га-
зетных статей, которые по своей структуре и объему отличались 
от научных статей. Так, в 1950 — 1960-е гг. «Эрзянь правда» со-
трудничала с И. Д. Ворониным и Г. И. Сураевым-Королевым, 
которые писали статьи по истории культуры Мордовии и разви-
тии музыкального искусства в регионе. По ряду причин некото-
рые материалы возвращались авторам для их обогащения фак-
тами и снижения количества описательных моментов в тексте107.

Большое место в работе редакций газет республики отводи-
лось взаимодействию с рабселькорами. Многие из них станови-
лись постоянными авторами заметок и зарисовок. За активность 
и качество материалов таких внештатных корреспондентов ре-
гулярно поощряли грамотами, благодарностями или памятны-
ми подарками в виде книжных подборок («библиотека агита-
тора», «библиотека рабселькора»), часов. Например, в 1963 г. 
редакция газеты «Эрзянь правда» премировала «библиотекой 
рабселькора И. П. Горбунова — учителя Паркинской школы 
Чамзинского района, И. И. Батяйкина — председателя сельской 
администрации с. Мордовские Сыреси Атяшевского района, 
Д. Н. Чернышева — агронома колхоза „Дружба“ Ардатовского 
района»108. 

Одним из важнейших направлений работы региональной 
журналистики была работа с «сигналами» читателей. Реакция 
как республиканских, так и районных печатных СМИ на письма 
читателей была незамедлительной. Несмотря на жесткую цензу-
ру и абсолютную подконтрольность, печать Мордовии в силу 
присущих ей отличительных черт занимала особое место в си-
стеме региональных СМИ. С одной стороны, она выступала 
средством связи между обществом и властью, с другой — была 
механизмом формирования общественного мнения. Эту ситуа-
цию прекрасно охарактеризовал в воспоминаниях профессор 
Санкт-Петербургского университета В. С. Соколов, работавший 
по распределению в редакции республиканской газеты «Совет-
ская Мордовия» в 1956 — 1958 гг. Трудился он в отделе писем, 
который сотрудники между собой в шутку называли «отделом 
жалоб». Им приходилось работать с большим потоком рабсель-
коровской корреспонденции, присылаемой со всех районов Мор-
довии. Со слов В. С. Соколова, «к нам в редакцию обращались 
лишь в случае крайней необходимости, когда жалобы в другие 
инстанции, в частности, в высшие органы республики, печат-
ным органом которых мы являлись, не приносили результата»109. 
В могущество прессы верили «даже самые отчаявшиеся правдо-
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любцы». Сотрудники газеты стремились оправдать, возложен-
ные на них надежды. Работа велась с каждым письмом, а о ре-
зультатах по наиболее серьезным вопросам «мы сообщали чита-
телям почти каждую неделю под рубриками „По следам наших 
выступлений“ или „По следам неопубликованных писем“» — 
писал журналист110. В соответствии с редакционными правила-
ми, сотрудники отдела писем должны были в десятидневный 
срок уведомить «жалобщика» о том, какие шаги предпринима-
ются по его вопросу. Это правило во всех газетах соблюдалось 
неукоснительно. 

Выезжали корреспонденты в командировки и для того, что-
бы разобраться с «сигналами» о вопиющих случаях разного ро да 
нарушений о которых становилось известно из писем рабсель - 
к оров. Итогом таких «расследований» становились интервью 
или репортажи с места событий. Темы для жалоб были самыми 
разнообразными, начиная от самоуправства председателей кол-
хозов, директоров заводов и фабрик, бригадиров на производст -   
ве до недовольства качеством работы столовых. Это были те 
насущные проблемы, которые волновали население республи-
ки111. Например, героиней статьи «Бездушное отношение к инва-
лидам» стала чиновница из п. Ковылкино т. Трифонова, которая 
не оказала помощи в поиске работы инвалиду второй группы 
Ф. И. Ермаковой112. 

Иногда к борьбе с нарушителями народные журналисты 
подходили очень творчески, создавая обличительные фельето-
ны. Например, в республиканской газете «Молодой ленинец» 
часто появлялись яркие, хлесткие материалы, где антигероями 
выступали районные чиновники, председатели колхозов, дирек-
тора машинно-тракторных станций, заводское и фабричное ру-
ководство среднего звена. Так, в мае 1954 г. в свет вышел фелье-
тон «Помпадур», в котором высмеивался чиновник Дубенского 
района, который в интересах супруги осуществил перемещение 
конторы маслосырзавода из отдаленного села, где располага-
лось производство, в с. Дубенки113. Это вызвало негодование об-
щественности, но заводская контора так и осталась в с. Дубен-
ки. Другим примером можно привести сатирический материал, 
иниции рованный «сигналом» рабселькора В. Ромашкина. По 
его жалобе в июне 1957 г. был осуществлен выезд корреспон-
дентов, которые внесли ясность в долгострой колхозного клуба 
в колхозе им. Кирова. По горячим следам в свет вышел фелье-
тон «Разрешите побеспокоить… Мастера дел бюрократиче-
ских», в котором разбиралась эта неприятная ситуация114. В ка-
честве еще одного примера можно привести фельетон «Всего… 
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гектаров», который был итогом журналистского расследования, 
последовавшего в ответ на телеграмму из Инсарского райкома 
ВЛКСМ по поводу недобросовестности колхозного руководства 
в выполнении сельхозработ115. Ежегодно на страницах регио-
нальной периодической печати выходили десятки материалов- 
расследований. 

О том, как ощущали себя журналисты в редакционно-изда-
тельской работе, можно узнать из мемуаров В. С. Соколова. Он 
вспоминал, что в «соответствии с предъявляемыми редакцией и 
Мордовским обкомом КПСС требованиями я должен был пре-
дельно быстро, да еще находясь в „гуще схватки“, научиться пи-
сать „как надо“, иными словами, так как ждет начальство. Надо 
было переломить себя и начать писать, а, следовательно, и ду-
мать на том искусственном языке, на котором делалась тогда 
наша областная и районная пресса „от края до края“. Я же видел 
свою первейшую задачу в том, чтобы научиться не просто „по-
писывать“ в газету, а писать хорошо. В моих глазах я был, пре-
жде всего, литературный сотрудник, а не затюканый „литраб“ с 
газетной передовицей вместо головы»116. 

Сложность журналистской работы в тот период заключа-
лась в том, что писать надо было так, чтобы донести достовер-
ную информацию до читателей, изложив ее с идеологически 
верных позиций, так чтобы это было удобно партийному руко-
водству района и республики и не вызвало нареканий со сторо-
ны цензоров. Это относилось не только к региональным ново-
стям, связанным с промышленным развитием региона и страны, 
но и к событиям, происходившим за рубежом.

Информация о международной ситуации для республикан-
ских изданий поступала в виде радиосообщений. Поскольку га-
зета «Советская Мордовия» была одной из крупнейших газет 
республики, она обладала самым лучшим техническим оснаще-
нием в регионе. На тот момент это была одна газета, в штате 
которой числились радистки-машинистки, принимавшие в виде 
радиограмм сообщения о международной обстановке ТАСС и 
АПН и передававших информацию для других республикан-
ских и районных изданий. На протяжении 1953 — 1956 гг. со-
трудниками газеты «Советская Мордовия» принимались радио-
сообщения, предназначенные для республиканской молодежной 
газеты «Молодой ленинец»117. В последующие годы республи-
канские и районные издания были технически оснащены для 
самостоятельного получения информации ТАСС и АПН.

По традиции того времени информацию из капиталистиче-
ских стран преподносили на страницах прессы преимуществен-
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но в негативном свете. Значительная часть информационных со-
общений печаталась в виде сухой, информационной корреспон-
денции. Публикации, содержавшие сведения о явлениях обще-
ственно-политического, социально-экономического и культурно-
го развития в странах социалистического лагеря, размещались в 
виде расширенных заметок на первых полосах изданий.

В журналистике Мордовии кроме материалов, подготовлен-
ных в редакциях, было немало публикаций, представляющих 
собой перепечатки новостных сюжетов ТАСС. На страницах 
«Советской Мордовии» и «Молодого ленинца» в 1955 г. по яв-
лялись идентичные материалы: о судебном разбирательстве по 
делу американского летчика-шпиона Ф. Г. Пауэрса, о деятельно-
сти правительства Иордании и др.118 Несмотря на крайне идеоло-
гизированный характер, тенденциозные заголовки, выхолощен-
ный, оценочный текст, в условиях полностью контролиру емо го 
информационного потока эти статьи о другом, пусть и чуж дом, 
образе жизни были необычайно интересны. Это привносило не-
кую нотку новизны в трудовые будни жителей Мордовии.

Особая страница в истории периодической печати МАССР 
принадлежит нюансам взаимодействия редакций газет и жур-
налов с Обллитом. Их работа с 1934 по 1991 г. была связана са-
мым тесным образом. Чтобы представить каким образом осу-
ществлялось взаимодействие редакций республиканских и рай-
онных периодических изданий с цензорами в годы хрущевской 
«оттепели», необходимо раскрыть механизм работы Обллита 
Мордовии. Сделать это мы можем на основании дошедших до 
нас архивных материалов. Эти документы позволят существен-
ным образом дополнить картину деятельности печатных перио-
дических изданий Мордовии и проследить уровень вмешатель-
ства цензоров в подготовку газет и журналов республики. 

Многие штатные сотрудники Обллита, как правило, бы ли 
бывшими работниками районных и республиканских газет. 
Они хорошо знали детали и издательской деятельности, и ра-
боты корреспондентов и редакторов. Например, А. П. Тарасов 
был до 1951 г. «заведующим сельскохозяйственным отделом 
 редакции газеты „Эрзянь коммуна“»119. Е. П. Исаев и Н. Серге-
ева работали сотрудниками в газете «Советская Мордовия», 
А. Д. Горь кин несколько лет был редактором издания «Мок-
шень правда» и т. д. 

В 1953 г. в распоряжении сотрудников Обллита были ра-
дио, служебная машина, телефон и собственный коммутатор120. 
Радио было необходимо для постоянного отслеживания но-
востной информации. Для того времени подобные условия тру-
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да считались роскошными. Однако на практике одной служеб-
ной машины было недостаточно для работы с районными газе-
тами, сотрудники вынуждены были пользоваться обществен-
ным транспортом. Телефон был перегружен, потому что со-
трудниками велась постоянная работа с редакциями рес публи-
кан ских и районных изданий, поступали указания от партийно-
го руководства республики и директивы из Главлита. 

Деятельность сотрудников Обллита не только накладывала 
на них большую ответственность, но и была весьма напряженной 
интеллектуально и физически. Работа велась часто в 2 смены, 
особенно если «выпуск районных газет задерживается до 7 —    
10 часов утра»121. С целью цензорского контроля еженедельно 
каждым сотрудником Обллита осуществлялось несколько ко-
мандировок по районам республики. 

Нагрузка на каждого работника Обллита была значитель-
ной. В 1953 г. она была представлена следующими изданиями: 
газета «Советская Мордовия на 3 языках — 2 340,0 печатных лис-
тов, «Молодой ленинец» — 234,0 «печатная продукция Морд-
гиза — 1 322, 5122; районные газеты республики — 1 504,4 пе-
чатных листа123. Итак, ежемесячная нагрузка на рядового со-
трудника в 1953 г. составила 540,1 печатного листа. Каждый 
цензор на постоянной основе работал с одним городским изда-
нием (газетами и журналами) и 6 — 8 районными124. 

Помимо этого, в обязанности сотрудников Обллита входил 
еженедельный мониторинг и анализ союзных периодических из-
даний «Победа», «Известия», «Советская Россия», «Экономиче-
ская газета» и других с целью извлечения справочного материа-
ла для практической работы и применения новшеств в редакту-
ре, формировании макета и видеоряда печатных СМИ Мордо-
вии. О всех новшествах, появившихся в союзных изданиях, ре-
комендовалось информировать редакции республиканских и 
районных периодических изданий125. 

В 1955 г. происходит реорганизация деятельности Обллита. 
До этого времени в каждом районе республики существовали 
должности цензоров-совместителей, которые не входили в ос-
новной штат сотрудников и вели работу только с районными пе-
риодическими изданиями. Однако такая система «двойной цен-
зуры» районных изданий показала свою неэффективность. Ка-
чество работы некоторых районных цензоров-совместителей 
было невысоко. Как правило, цензорами-совместителями были 
сотрудники райкомов, которые не всегда уделяли ей должное 
внимание. Многие районные партийные работники игнориро-
вали выполнение своих обязанностей, не подписывали сигналь-
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ные номера районных газет, из-за чего те задерживались, а кол-
лективы редакции и типографии вынуждены были перерабаты-
вать дополнительную смену и получали выговоры за срыв гра-
фика выхода в свет печатных изданий (прил. 6).

Еще одним обстоятельством, негативно влиявшим на рабо-
ту районной прессы, была большая текучесть кадров среди са-
мих районных цензоров в 1950-х гг. Это было вызвано частыми 
кадровыми перестановками районных партработников. Выбыв-
ший работник райкома, совмещавший должность цензора, не 
всегда передавал дела должным образом преемнику126. Вновь 
назначенный сотрудник вынужден был снова отлаживать меха-
низм взаимодействия между редакцией издания и Обллитом, 
вникать в производственные дела. Это порождало массу не-
удобств в работе и существенно снижало эффективность и про-
дуктивность в процессе взаимодействия между районными га-
зетами, цензорами и работниками Обллита. Кроме того, цензо-
рам приходилось прикладывать двойные усилия в передаче об-
новленных списков сведений, подпадавших под гриф «секрет-
но», сначала цензорам-совместителям, затем редакторам район-
ных периодических изданий. 

Кроме Обллита, цензура идеолого-политического характе-
ра региональной прессы была в ведении работников райкомов, 
горкомов и Мордовского обкома КПСС, которые вносили правки 
или вычеркивали скандальные материалы, противоречащие ин-
тересам районной или республиканской администрации. Работ-
ники партийных организаций препятствовали тому, чтобы «не-
удобные факты» из жизни колхоза или села были озвучены на 
весь район или республику127. Были случаи жалоб в Обллит и 
обком КПСС со стороны сотрудников районных редакций и раб-
селькоров, которые не обнаружили своих материалов с крити-
кой деятельности колхозного руководства и районного чиновни-
чества на страницах газет. Такие вопросы разрешались двумя 
путями: рабселькор получал письменный ответ редакции с обо-
снованием причин, не позволивших опубликовать письмо на 
страницах газеты, или на закрытых заседаниях райкома или 
горкома КПСС — с народным корреспондентом проводилась 
разъяснительная беседа о вреде его корреспонденции для регио-
на. Иногда жалобы рабселькоров, подтвержденные редакцией 
газеты, передавали для рассмотрения в партийную организа-
цию, милицию или прокуратуру.

Промежуточное звено цензоров-совместителей сущест вен но 
снижало эффективность работы Обллита и замедляло из да-
тельскую деятельность районных газет. В то же время нам слож-
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но представить реальную картину их деятельности, поскольку 
практически все документы, связанные с их работой за 1953 — 
1955 гг., были уничтожены в рабочем порядке и только незначи-
тельная часть их сохранилась в фонде Обллита в ЦГА РМ128. 

1 октября 1955 г. распоряжением Совета министров СССР и 
союзных республик должность районных цензоров-совместите-
лей была упразднена. В Мордовии было сокращено 34 районных 
цензора-совместителя129, а их функции в районных газетах были 
возложены на редакторов и сотрудников Обллита130. 

В связи с оптимизацией цензоров-совместителей работа с 
районной прессой у работников Обллита стала занимать больше 
времени. С одной стороны, многие вопросы производственного 
характера снимались в ходе телефонных консультаций еще на 
стадии вычитки статей, до формирования «сигнального номе-
ра». С другой стороны, фронт работы цензоров по-прежнему ос-
тавался колоссальным, и избегать ошибок в работе не удавалось 
ни редакторам региональных печатных СМИ, ни самим цензо-
рам. Для работы с коллективами районных газет и решения про-
изводственных вопросов сотрудникам Обллита требовались до-
полнительные командировки. Учитывая то обстоятельство, что 
штат цензоров не расширялся, физически было крайне сложно 
охватить весь фронт работы. 

В 1955 г. участились жалобы цензоров на то, что они не успе-
вали ознакомиться с материалами изданий, предназначенными 
для выхода в свет. Редактора районных периодических изданий, 
в свою очередь, высказывали недовольство тем, что цензоры за-
держивают вычитку «сигнальных номеров», останавливают вы-
ход номеров газеты в свет, осуществляют вычеркивание фраг-
ментов текста в уже изданных газетах. Были случаи, когда не-
сколько номеров ряда районных газет вышли «под ответствен-
ность» редактора без цензорской правки, сохранив на своих 
страницах данные, подпадающие под «Перечень сведений, за-
прещенных к опубликованию…»131. Цензоры, курировавшие эти 
газеты, и их редакции получали соответствующие взыскания. 
Все эти нюансы организационно-производственного характера, 
приводили к конфликтам цензоров с редакционными коллек-
тивами периодических печатных изданий и нареканиям со сто-
роны партийного руководства Мордовии, которое высказывало 
претензии к качеству их совместной работы. 

Чтобы наглядно представить, как выстраивался характер 
работы Обллита с республиканскими и районными периодиче-
скими изданиями в Мордовии в 1955 — 1956 гг., следует на этом 
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моменте остановиться отдельно. В связи с сокращением цензо-
ров-совместителей все районные издания были распределены в 
4 группы, или «кустовые объединения районных изданий» — 
Атяшевское, Краснослободское, Ковылкинское и Саранское, ко-
торые курировались цензорами А. В. Тарасовым, К. С. Барано-
вым, Н. П. Гуськовой и Е. П. Исаевым (табл. 2.6.). Каждым из 
этих сотрудников осуществлялся контроль одновременно вось-
ми районных газет и одного или двух республиканских изданий. 
Газеты Рузаевского района были закреплены за старшим цензо-
ром В. А. Меркушкиным132. Объем работы каждого сотрудника 
был огромным.

Таблица 2.6
Распределение районных печатных изданий 

между сотрудниками Обллита МАССР в 1956 г.

№ 
п/п

Кустовое объединение 
районных печатных изданий (районы)

Сотрудник 
Обллита

1
Атяшевское (Ардатовский, Атяшевский, Чамзинский, 
Дубенский, Березниковский, Козловский, Кочкуров-
ский, Ромодановский) А. В. Тарасов 

2
Краснослободское (Темниковский, Теньгушевский, 
Пурдошанский, Атюрьевский, Рыбкинский, Старо- 
синдровский, Ельниковский, Краснослободский) К. С. Баранов 

3
Ковылкинское (Ширингушский, Зубово-Полянский, 
Торбеевский, Ковылкинский, Кочелаевский, Кадош-
кинский, Инсарский, Болдовский) Н. П. Гуськова 

4
Саранское (Игнатовский, Ичалковский, Ладский, 
Мельцанский, Старошайговский, Мельцанский, 
Саранский, Лямбирский) Е. П. Исаев 

Источник: ЦГА РМ. Ф. Р-586. Оп. 3. Д. 80. Л. 73.

Существенные изменения в работе Обллита и районных пе-
риодических изданий Мордовии произошли спустя три года. Это 
было связано с хозяйственно-административными преобразова-
ниями, происходившими в регионе. В связи с укрупнением райо-
нов Мордовии были ликвидированы следующие редакции га-
зет: «Победа» Болдовского района, «По ленинскому пути» Коз-
ловского района, «По заветам Ленина» Кочелаевского района, 
«За коммунизм» Ладского района, «Вперед» Саранского района, 
«Борьба за коммунизм» Старосиндровского района и «Колхозная 
жизнь» Ширингушского района. Редакции этих газет были объе-
динены с газетами Краснослободского, Ковылкинского и других 
районов республики. Это повлекло за собой перестройку работы 
как редакций районных газет, так и работников Обллита. 



154

В связи с сокращением количества районных изданий в 
1959 г. цензорская нагрузка была несколько снижена, но осталась 
довольно серьезной. Только в 1960 г. она составляла 1 936 пе-
чатных листов в год, или 161 печатный лист в месяц. В среднем 
в 1950 — 1960-е гг. нормативы по цензорской работе на каждого 
сотрудника колебались от 160 до 500 печатных листов в месяц133. 
В количество печатных листов, находившихся в работе у цензо-
ров Обллита МАССР, входили все республиканские и районные 
периодические печатные издания региона134. Кроме того, в Обл-
лите Мордовии была закреплена практика «двойной цензуры» 
республиканских изданий, когда редактора дважды вычитыва-
ли друг за другом «сигнальные экземпляры» некоторых респуб-
ликанских газет и журналов.

Каждый сотрудник совершал несколько еженедельных вы-
ездов в районы Мордовии, в ходе которых проверял периодиче-
ские печатные издания и был в курсе всех особенностей дея-
тельности редакций этих газет135. В 1961 г. в Обллите была со-
хранена практика распределения и жесткого закрепления район-
ных периодических изданий между сотрудниками, что отчасти 
облегчало им работу, поскольку за несколько месяцев цензор ус-
певал вникнуть в работу каждой вверенной ему районной редак-
ции, наладить контакты с ее сотрудниками. 

В курируемых республиканских и районных изданиях цен-
зоры должны были регулярно проводить семинары и совещания 
с редакционными коллективами по поводу всех нововведений, 
связанных с изменениями перечня сведений, которые подпадали 
под гриф «секретно» (табл. 2.7).

Кроме работы с редакциями периодических печатных изда-
ний, сотрудники Обллита в год проводили от 5 до 10 встреч с 
работниками республиканских и районных типографий. В ходе 
этих мероприятий цензоры извещали работников республикан-
ских и районных типографий об изменениях, внесенных в «Пе-
речень сведений, запрещенных к опубликованию…», ко торые 
могут быть отнесены к военной или государственной тайне и не 
должны появляться на страницах республиканской периодиче-
ской печати136. Положительным итогом этой работы стало зна-
чительное снижение количества цензорских вмешательств. В 
1959 г. их было — 88, в 1960 г. — 69, в 1961 г. — 60137.

В 1962 — 1963 гг. в связи с административно-хозяйственны-
ми преобразованиями в республике произошла очередная серь-
езная перестройка работы районной прессы Мордовии. В связи 
с образованием колхозно-совхозных управлений и укрупнени ем
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 Таблица 2.7 
Распределение периодических изданий МАССР 
между сотрудниками Обллита в 1962 — 1964 гг.

№ 
п/п

ФИО редактора Республикан-
ские периодиче-

ские издания

Районные газеты

1 Начальник Управле-
ния по охране воен-
ных и государствен-
ных тайн в печати 
при СМ МАССР 
А. Д. Горькин

«Советская 
Мордовия»

«Ленинский путь» Ковылкинского 
района (распространялась в Ковыл-
кинском и Инсарском районах), 
«За коммунизм» Торбеевского 
района

2 Старший цензор 
С. С. Ларионов

«Мокшень 
правда», 
«Мокша»

«Знамя труда» Краснослободского 
района (распространялась в Красно-
 слободском, Темниковском, Теньгу-
шевском, Ельниковском и Атюрьев-
ском районах), «Сельская новь» 
Темниковского района (распростра-
нялась в Темниковском и Теньгу-
шевском районах)

3 Старший цензор 
М. Л. Орлова 

«Молодой 
ленинец»

«Заря коммунизма» Рузаевского 
района, «Трудовая правда» Старо-
шайговского района

4 Старший цензор 
З. П. Видманова

«Эрзянь 
правда»,
«Сурань толт» 

«Победа» Ромодановского района 
(распространялась в Ромодановском,
Лямбирском и Ичалковском райо-
нах), «Знамя» Чамзинского района

5 Старший цензор 
С. А. Самарин

«Советская 
Мордовия», 
«Мордовский 
университет»

«Маяк» Ардатовского района (рас-
пространялась в Ардатовском, Ду-
бенском, Чамзинском, Атяшевском, 
Большеберезниковском районах)

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. Р-586. Оп. 3. Д. 93. Л. 32 — 34. 

административно-территориальных единиц многие районные 
газеты с типографиями были упразднены, а вместо них образо-
ваны газеты колхозно-совхозных управлений. Редакции рай-
онных газет искусственно объединялись, часть сотрудников 
была сокращена. Качество и эффективность их деятельности 
существенно снизились. Например, вновь образованная газета 
колхозно-совхозного управления «Знамя труда», издававшаяся 
в г. Краснослободске должна была в равной мере уделять внима-
ние событиям, происходившим в Краснослободском, Темников-
ском, Теньгушевском, Ельниковском и Атюрьевском районах 
республики. Однако объем поступающих материалов и писем 
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читателей был настолько велик, что многие материалы, приуро-
ченные к юбилеям районных предприятий и передовиков произ-
водства, выходили в свет с существенным опозданием, задержи-
вались ответы редакции на письма читателей, многие материа-
лы так и оставались неопубликованными. 

Кроме того, коллектив в количестве 4 — 6 или 8 человек 
физически не успевал рассмотреть все «сигналы» с мест проис-
шествия и должным образом на них отреагировать. Реформа 
районных газет нарушила сложившийся механизм взаимодей-
ствия прессы и читателей. Райкомы республики, Мордовский 
обком КПСС и Обллит захлестнула волна возмущенных читате-
лей и рабселькоров, материалы которых не удостоились соот-
ветствующего внимания со стороны прессы. В 1965 г. в Мордо-
вии газеты колхозно- совхозных управлений были вновь расфор-
мированы и восстанов лены редакции районных газет.

Все эти преобразования сказались и на работе сотрудников 
Обллита, которым тоже приходилось перестраивать свою рабо-
ту в соответствии с деятельностью региональной прессы. От 
того, насколько эффективно выстраивалась работа между цензо-
рами и редакциями периодических изданий газет, во многом за-
висело качество их работы. 

Сотрудники Обллита, с одной стороны, обязаны были осу-
ществлять жесткий контроль СМИ республики, с другой сторо-
ны, сами находились под контролем у вышестоящих инстанций 
в виде Главлита, союзных и республиканских партийных орга-
низаций, правоохранительных органов, силовых структур и на-
родного контроля. Несмотря на большой объем работы и каче-
ственное ее выполнение, в ежегодных «Заключениях по работе 
управления» в 1950 — 1960-е гг. со стороны Главлита СССР шла 
критика в связи с допуском упоминаний в прессе МАССР се-
кретных данных, относящихся к «Перечню сведений, запрещен-
ных к опубликованию…». 

Например, в 1961 г. начальнику Обллита МАССР А. Д. Горь-
кину со стороны заместителя начальника Главлита СССР С. Аве-
тисяна было сделано строгое внушение. В документе отмеча-
лось, что в Мордовии неблагополучно «обстоит дело с организа-
цией цензорского контроля республиканских газет, в которых 
допущено семь ошибок и произведено значительное количество 
вычерков. Это свидетельствует о том, что Обллит еще слабо при-
влекает редакционных сотрудников к охране государственных и 
военных тайн. В заключении по годовому отчету за 1960 г. и не-
однократно в течение 1961 г. Главлит СССР рекомендовал Вам 
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усилить работу в редакциях газет по разъяснению ограничений 
Перечня»138. Справедливости ради нужно сказать, что работа по 
взаимодействию сотрудников Обллита и редакций республи-
канских и районных изданий МАССР была организована на вы-
соком уровне, а аналогичные замечания неоднократно высказы-
вались в отношении работы Обллитов практически всех союз-
ных республик139. Подобная критика носила поверхностный ха-
рактер, поскольку серьезных фактов по нарушению режима се-
кретности в региональной печати не было выявлено. Во многом 
это было связано с хорошо поставленной работой редакторов 
периодических печатных изданий Мордовии. 

В то же время Главлит СССР настоятельно рекомендовал 
осо бое внимание уделять цензорской работе с корректурами и 
верстками периодических изданий в Мордовии с целью сниже-
ния «материальных последствий» от так называемых необосно-
ванных вмешательств, когда вносилась правка в уже готовые из-
дания в виде «вычерков» секретных данных и изымались из ти-
пографий тиражи газет или журналов140.

Сотрудники Обллита обладали рычагами воздействия на 
ру ководство всех периодических печатных изданий Мордовии. 
В ряде случаев редактора республиканских и районных газет 
игнорировали или негативно относились к цензорским вмеша-
тельствам, что влекло за собой определенные последствия. Ча-
сто такие конфликты разрешались с помощью Мордовского об-
кома КПСС. Например, в 1961 г. сотрудникам Обллита пришлось 
обратиться к секретарю Мордовского обкома КПСС по пропа-
ганде и агитации А. В. Климкиной в связи с тем, что редактор 
газеты «Молодой ленинец» И. В. Юровский неоднократно пре-
пятствовал им в осуществлении цензуры номеров этого издания 
до их поступления в печать. 

К помощи А. В. Климкиной в начале 1960-х гг. приходи -
лось часто прибегать сотрудникам Обллита в связи с несговор-
чивостью главного редактора издания «Советская Мордовия» 
П. В. Шавензова. В качестве одного из таких примеров можно 
привести конфликт по поводу упоминания запрещенных сведе-
ний, указанных в статьях, посвященных освоению космоса. По 
мнению цензоров, печатные материалы содержали «недопусти-
мые к печати» факты и данные, которые должны были быть су-
щественно подкорректированы или сняты с печати. Особые пре-
тензии вызывала статья «Полеты в космос», посвященная успе-
хам СССР в освоении околоземного пространства. Она должна 
была выйти в свет 12 мая 1961 г. Неприкосновенность ее содер-
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жания отстаивал главный редактор этой газеты П. В. Шавензов, 
который считал, что в тексте нет сведений, подпадающих под 
«Перечень сведений, запрещенных к опубликованию…»141. Од-
нако под давлением секретаря Мордовского обкома КПСС по 
пропаганде и агитации А. В. Климкиной, он был вынужден 
прислушаться к рекомендациям сотрудников Обллита и внести 
в нее серьезные коррективы. Этот случай наглядно отразил 
конфликт интересов, существовавший между журналистами 
Мордовии, которые творчески относились к своей работе, и 
цензоров, ограничивающих их деятельность жесткими рамка-
ми правил и рекомендаций, утвержденных для официальной 
прессы СССР.

Особый отпечаток на деятельность сотрудников Обллита 
накладывала работа с секретными документами. Она осложня-
лась тем, что изменения в «Единые правила» и «Перечень сведе-
ний, запрещенных к опубликованию…» вносились практически 
ежемесячно. Соответственно, необходимо было чаще проводить 
методические семинары с редакциями республиканских и рай-
онных периодических изданий. Многие справочники, которы-
ми руководствовались цензоры, а также все приказы Главлита 
СССР были исключительно для «внутреннего пользования», т. 
е. носили гриф «секретно». Запрещалось выносить их за преде-
лы служебных помещений Обллита. Надлежащим об разом оз-
накомить со всеми изменениями районных цензоров или редак-
торов газет можно было только во время «закрытых» семина-
ров, проводившихся в помещениях Обллита в Саранске142. Что 
касается других документов, то все приказы и документы с по-
меткой «секретно» не подлежали копированию. В соответствии 
с особенностями делопроизводства они хранились в сейфах ру-
ководства Обллита или закрывающихся шкафах на рабочих ме-
стах сотрудников, вне досягаемости посторонних лиц. С перио-
дичностью раз в год документация с грифом «секретно» изыма-
лась у сотрудников Обллита для уничтожения. 

Для уничтожения служебной документации в Обблите со-
биралась комиссия, в которую входили не только сотруд ники 
управления, но и партработники Мордовского обкома КПСС, 
МВД и КГБ. Они тщательно сверяли наличие документации с 
грифом «секретно» с существующим реестром, составляли 
акты об их унич тожении. Установить наличие или отсутствие 
документов было не сложно, поскольку многие из них были од-
новременно адресованы не только Обллиту, но и КГБ и МВД 
МАССР143.
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Согласно инструкции халатное отношение к таким доку-
мен там (хранение их в доступных для прочтения посторонни-
ми местах вне сейфа, ненадлежащее делопроизводство, неунич-
тожение их в срок) могло повлечь серьезные последствия для 
цензора, вплоть до уголовной ответственности. Однако, как 
правило, ограничивались строгим выговором или увольнением 
сотрудника. 

Подобный случай произошел в декабре 1957 г. в Обллите 
МАССР с цензором Т. И. Щукиным, который «халатно отнесся» 
к хранению служебной документации. Он взял для ознакомле-
ния у А. А. Богомолова служебную инструкцию и не вернул ее, 
«умышленно спрятав» у себя в сейфе. Скандал разразился пото-
му, что это был документ «строгой отчетности», подлежавший 
обязательному уничтожению144. Если документ был бы утерян, 
А. А. Богомолова могли привлечь к уголовной от ветственности. 
Для цензора все закончилось строгим выговором с занесением 
в личное дело «за злоумышленное задержание секретного доку-
мента»145. Т. И. Щукину объявили строгий выговор и уволили. 
Однако после вмешательства парторганизации, с учетом поло-
жительных характеристик и того, что ему оставался год до пен-
сии, цензор с большим трудом был восстановлен в Обллите. 
Спустя несколько месяцев Т. И. Щукин перешел на работу в га-
зету «Эрзянь правда».

Об этом «чрезвычайном происшествии» стало известно в 
Москве. В результате Главлит рекомендовал усилить воспита-
тельную работу с кадрами во всех союзных подразделениях орга-
низации146. Е. И. Егорову — руководителю Обллита МАССР — 
было сделано строгое замечание. Помимо разбирательств в от-
деле агитации и пропаганды при СМ МАССР и регулярных упо-
минаний в докладах на партсобраниях, он был в негативном 
ключе отмечен в Приказе Главлита при СМ СССР № 12 «с», где 
было указано, что Е. И. Егоров не уделяет должного внимания 
«воспитанию кадров в духе партийной принципиальности, вы-
сокой политической бдительности и ответст вен ности»147. 

Разбирательство длилось несколько месяцев, и «халатность 
Т. И. Щукина и А. А. Богомолова» стала основанием для пони-
жения Е. И. Егорова в 1959 г. до должности старшего цензора как 
лица, «не оправдавшего доверия партии и трудящихся». На его 
место был назначен сотрудник Обллита В. М. Сурков. 

Эффективная работа главы такой важной структуры, как 
Обллит, строилась не только на безупречном выполнении слу-
жебных обязанностей, но и организации грамотного взаимодей-
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ствия с работниками регионального партаппарата, администра-
ции республики и редакциями периодических печатных изда-
ний. Как только позиции Е. И. Егорова пошатнулись, посыпа-
лись многочисленные замечания «ответственных товарищей» и 
критика «доброжелателей» качества его работы. 

В сущности ситуация с «потерей» секретных документов 
стала предлогом для смещения Е. И. Егорова с поста одной из 
влиятельных организаций региона, которая непосредственно 
была подконтрольна только Главлиту и КГБ. Она показала и то, 
что нет «неприкосновенных» чиновников. 

Этот искусственно раздутый скандал стал проявлением 
внутреннего конфликта, который назрел между партийными 
структурами, Обллитом и редакторами городских и республи-
канских газет, которые были недовольны исключительными 
полномочиями цензоров, оставлявших за собой последнее слово 
в вопросе выхода тех или иных материалов. Однако придраться 
к качеству работы сотрудников Обллита не было никакой воз-
можности. Еще одним поводом для недовольства Е. И. Его-
ровым стала ликвидация в 1957 г. в целях оптимизации ставки 
старшего цензора В. П. Исаева в связи с «нарушением им трудо-
вой дисциплины» и «ненадлежащим хранением служебных до-
кументов» с грифом «секретно»148. Однако до случая с А. А. Бо-
гомоловым, Т. И. Щукиным это дело не приобрело резонан-
сный характер. Информация о халатных действиях А. А. Бо-
гомолова, Т. И. Щукина и В. П. Исаева дошла до Главлита 
СССР партийным каналам. Это свидетельствует о том, что пре-
следовалась цель подорвать позиции именно Е. И. Егорова, ко-
торый, тем не менее, сумел удержаться на посту до 1959 г., а 
затем перешел на работу в отдел писем газеты «Эрзянь прав-
да», где проработал до 1963 г.149 Его коллегой все эти годы был 
Т. И. Щукин.

Осторожный, требовательный, властный Е. И. Егоров ред-
ко шел навстречу редакторам республиканских и районных га-
зет, жестко отстаивал исключение материалов, политический 
подтекст которых мог вызвать недовольство партработников 
как республиканского, так и союзного уровня. Однако иногда 
он поощрял публикацию корреспонденций рабселькоров, кото-
рые не всегда были удобны партийному руководству республи-
ки. Этим он нажил се бе серьезных противников в кругу работ-
ников как редакций республиканских и районных газет, так и 
партийного руководства Мордовии. Кроме того, его смещение 
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совпало с очередной хозяйственной реформой, которая оказала 
значительное влияние на сокращение количества республи-
канских печатных СМИ и пе ре стройку внутренней деятельно-
сти Обллита. 

Назначенный на смену Е. И. Егорову В. М. Сурков прорабо-
тал на этом посту год ( с 1959 по 1960 г.), его деятельность не 
устроила руководство партийного аппарата МАССР. В 1960 — 
1965 гг. Обллит возглавил один из его сотрудников — старший 
цензор А. Д. Горькин, посвященный во все тонкости как цензор-
ской, так и редакционно-издательской работы и отличавшийся 
большой гибкостью в вопросах взаимодействия Обллита с ре-
дакциями периодических печатных изданий и сотрудниками 
партийного аппарата МАССР.

Основанием для строгого выговора цензору могло стать и 
то, что он не запретил использование редакцией газеты устарев-
шего или некачественного клише с изображением об щественного 
или политического деятеля. Показателен случай со старшим 
цензором Обллита МАССР Л. А. Куркиной. Она во время ночно-
го дежурства 6 апреля 1961 г. в «Советской Мордовии» не офор-
мила акт, в котором, кроме рядовых цензорских замечаний, был 
зафиксирован запрет на использование недоброкачественного 
клише с изображением портрета В. И. Ленина150. В итоге газета 
вышла в тираж со слегка смазанным изображением вождя. Это 
вызвало резкое недовольство А. Д. Горькина, который опасался 
критики своей работы со стороны партийного руководства ре-
спублики. Дело в том, что в ведении Обллита был также вопрос 
художественного оформления каждого номера периодического 
издания. В связи с этим, помимо анализа текстового материала 
каждого номера, тщательно выверялось соответствие видеоряда 
содержанию статей и рассматривался идеологический подтекст 
всех изображений. 

В число нарушений сотрудников Обллита входил и ряд 
других действий. Например, в связи с необходимостью они вы-
нуждены были выносить из служебного помещения цензор-
ские штампы, с помощью которых ставили допуск тому или 
иному периодическому изданию к производству в печать. Кро-
ме того, некоторые сотрудники выносили с рабочего места до-
кументы, предназначенные «только для служебного использо-
вания» для проведения методических семинаров с редактора-
ми районных газет151. Однако это была исключительно вынуж-
денная мера. 
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Подводя итог, можно сказать, что в 1953 — 1964 гг. сложи-
лось своеобразное взаимодействие между региональными СМИ 
и Обллитом. Работа региональных периодических изданий и 
Обллита была строго регламентирована и обладала профессио-
нальной спецификой. 

Оценивая процесс взаимодействия Обллита и региональ-
ной прессы отметим, что ослабления цензуры в Мордовии в 
1953 — 1964 гг. не наблюдалось. Поменялся общий характер со-
держания «Перечня сведений, запрещенных к опубликова-
нию…», но цензорские требования по-прежнему оставались до-
статочно жесткими. Так называемый диалог общества и власти 
в региональной прессе по-прежнему происходил в рамках су-
ществующей идеологии, а все, что выходило за их пределы, под-
вергалось порицанию и выхолащиванию. Особенно это заметно 
на примере взаимодействия цензуры и печатных СМИ Мордо-
вии по вопросам размещения в газетах спорной информации, 
которая весьма условно могла быть отнесена к категории «се-
кретных сведений». Такие материалы изымались из прессы, а 
лица, причастные к их подготовке и пу б ликации, невзирая на 
должность и служебное положение, могли понести серьезное 
наказание. 

Жесткая регламентация деятельности периодических изда-
ний в МАССР была объяснима, ведь именно газеты и журналы 
выступали в эти годы одним из главных и доступных средств 
пропаганды. В связи с этим им отводилась роль самого эффек-
тивного механизма, позволяющего обеспечивать взаимодей-
ствие интересов власти, общества и личности. 

В хрущевский период в регионе продолжает сохраняться ат-
мосфера своеобразного диктата со стороны цензуры и партий-
ных органов, которые определяли основные направления дея-
тельности периодической печати Мордовии. Однако эта модель 
взаимодействия партийных структур, Обллита и периодических 
изданий целенаправленно насаждалась из Москвы. В условиях 
общественно-политической жизни Мордовии она приобрела ги-
пертрофированный характер. 

Таким образом, формирование системы полноценных, рав-
новесных «сдержек» и «противовесов» во взаимодействии меж-
ду региональными печатными СМИ, цензурой и партийно-  го-
сударственным аппаратом в Мордовии в 1953 — 1964 гг. не уда-
лось. Свобода социалистической печати носила дискуссионный 
характер, а ее границы определялись цензорами и партработ-
никами.
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2.4. Рабселькоровское движение в Мордовии 
как форма реализации контролируемой демократии 
на страницах региональной прессы 
в условиях «оттепели»

При исследовании истории развития периодической печати 
Мордовии в период, вошедший в отечественную историю как 
«оттепель», обращает на себя внимание такая интересная форма 
мобилизации общества вокруг СМИ, как рабселькоровское дви-
жение, которое стало своеобразной формой общественных на-
чал в региональной журналистике. 

Анализируя рабселькоровское движение, необходимо об-
ратить внимание на два обстоятельства, которые определяли 
его сущность: во-первых, это было «общественно-политиче-
ское дви  же ние трудящихся, активно участвующих в работе 
большевистской печати»; во-вторых, основанное на обществен-
ной инициативе и самодеятельности, оно изначально рассма-
тривалось как проявление «развернутого, до конца последова-
тельного социалистического демократизма, как проявление той 
действительной, неограниченной свободы печати, которой 
пользуются в Советской стране все трудящиеся»152. Эти два мо-
мента прекрасно характеризуют его сущность и объясняют 
массовый характер.

Рабселькоровское движение в Мордовии сыграло значимую 
роль в истории развития региональных печатных СМИ. Народ-
ные корреспонденты активно сотрудничали со всеми периоди-
ческими изданиями Мордовии. Мы не будем останавливаться на 
ранних этапах возникновения и развития этого движения, а со-
средоточим внимание на особенностях его функционирования в 
1953 — 1964 гг. 

В Мордовской АССР в период хрущевской «оттепели» раб-
селькоровскому движению придавалось первостепенное значе-
ние. Правительством были приняты беспрецедентные меры це-
ленаправленного, массированного усиления общественных на-
чал в функционировании республиканских печатных средств 
массовой информации и пропаганды. Благодаря этому был запу-
щен процесс бурного роста рабселькоровского движения в реги-
оне, что способствовало притоку в журналистику рабочих про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, колхозов и 
совхозов республики, не имеющих какой-либо профессиональ-
ной журналистской подготовки. Несомненно, это сказывалось и 
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на качестве их материалов, и на «информационной чистоте» ре-
спубликанских и районных газет.

Массовость «народной» журналистики в 1950 — 1960-х гг. 
была вызвана тем, что региональной печати в указанный период 
приходилось играть роль «связующего звена» между властными 
структурами и народом153. Для обеспечения эффективности это-
го взаимодействия требовалась тесная связь прессы с широкой 
массовой аудиторией, что и обеспечивалось благодаря деятель-
ности рабселькоров. 

Рабселькоровское движение способствовало организации 
диалога между «властью» в лице представителей государствен-
ных органов, партийных структур и цензуры и общества в ли-
це самодеятельных «народных корреспондентов», которые бы-
ли представлены рабочим классом, сельскими тружениками и 
представителями интеллигенции. Пестрый социально-профес-
сиональный, разновозрастной состав и добровольный характер 
деятельности рабселькоров во многом определил разноплано-
вый характер интересов его представителей.

Власти были заинтересованы в развитии рабселько ровского 
движения, поэтому в регионе прикладывались определенные 
уси лия для формирования подконтрольного актива, выступав-
шего с выверенных идеологических позиций и действовавшего в 
оп ределенной согласованности с периодическими издания ми 
Мордовии. Так, в соответствии с постановлением ЦК КПСС «Об 
улучшении руководства массовым движением рабочих и сель-
ских корреспондентов советской печати» от 30 августа 1958 г. в 
республике регулярно стали проводиться конференции, совеща-
ния, семинары в школах рабочих и сельских корреспондентов154. 
Была предпринята попытка поставить взаимодействие регио-
нальных периодических изданий с народными корреспондента-
ми на профессиональную основу. 

На фоне того, что редакции республиканских и районных 
газет МАССР не были полностью укомплектованы журнали-
стами, сотрудники физически не могли охватить все важные 
темы, материалы рабселькоров с мест были значительным под-
спорьем в деятельности районной и республиканской печати. 
Они создавали общую картину трудового энтузиазма и эффект 
массовости. При участии Союза журналистов, редакций об-
ластных и районных газет Мордовской АССР на предприятиях, 
в МГПИ им. А. И. Полежаева, некоторых школах и техникумах 
создавались рабселькоровские посты, группы, отделы, кружки, 
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основной целью деятельности которых являлось установление 
прочных связей средств информации с рабоче-крестьянскими 
массами. 

В редакциях республиканских и районных периодических 
изданий сотрудники отделов по работе с рабочими и крестьян-
скими корреспондентами регулярно отчитывались перед секре-
тарями парткомитетов, партячеек о деятельности рабселькоров; 
они проводили беседы с членами рабкоровских кружков, с ра бо-
чими на предприятиях, давали инструкции корреспондентам на 
местах по тем или иным организационным вопросам155. В круж-
ке начинающий рабселькор получал первичные журналистские 
умения. Во время занятий устраивались чтения статей из рай-
онных и республиканских газет, затем их обсуждали, анали-
зировали, комментировали. Однако «подобные чтения не долж-
ны были превращаться в «предварительный просмотр», по-
скольку каждый пишущий имел право на творческую индиви-
дуальность156.

В развитии рабселькоровского движения в Мордовии дела-
лась ставка на воспитание молодых и активных кадров, которые 
сотрудничали бы с региональными периодическими изданиями 
на постоянной основе и играли значительную роль в деле воспи-
тания и пропаганды советского образа жизни. 

Редакционные коллективы Мордовской АССР использовали 
различные формы и методы работы с рабселькорами, к ним 
можно причислить «общественные буксиры», «рейды ударных 
бригад», «агитбригады» и т. д. Часто в редакциях проводились 
внутрирайонные конкурсы на лучшие рассказы и фотоконкур-
сы. Районные и городские периодические издания становились 
центрами объединения местной интеллигенции. Совместная под-
готовительная работа над публикацией привлекала учителей, 
доя рок, председателей колхозов, агрономов, рабочих. 

В то же время на промышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях республики руководство не всегда было довольно 
активными работниками, которые «сигнализировали» в прессу 
о малейших нарушениях трудовой дисциплины, производст-
венного процесса, безынициативности комсомольских работни-
ков, профкома и т. п. Некоторые руководители промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий препятствовали работе раб-
селькоров, поскольку видели в них скрытую угрозу.

Кроме того, не стоит считать, что рабселькоровское движе-
ние носило стихийный и бесконтрольный характер. Сама про-
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цедура подготовки периодического издания к печати предусма-
тривала многоступенчатую систему редактирования, в которой 
принима ли участие не только сотрудники газет, но и цензоры 
(Обллит), а в исключительных случаях и партработники. В слу-
чае поступления материалов об особо вопиющих случаях нару-
шений, редакции газет обращались к работникам отдела агита-
ции и пропаганды райкома или Мордовского обкома КПСС или 
ВЛКСМ. В любом случае каждый «сигнал» расследовался в 
течение недели или 10 дней157. С этой целью на место происшест-
вия прибывал корреспондент или партийный работник. 

Для взаимодействия с рабселькорами в региональных пери-
одических изданиях создавались многочисленные рубрики под 
названиями «Письмо», «Письмо в редакцию», «Нас спрашива-
ют», «Мы отвечаем», «Письмо из глубинки», «Читательская поч-
та» и др. Это свидетельствуют о том, что редакции газет МАССР 
были полностью осведомлены о фактах, событиях, явлениях, 
произошедших не только в мире, стране, в республике, но и в 
по селке, в дальнем селе. Все письма, поступившие в редакцию 
газеты, регистрировались, часть отсеивалась, но многие из них 
публиковались на страницах периодических изданий анонимно. 
Это было связано с тем, чтобы оградить рабселькора от возмож-
ного преследования со стороны администрации, коллег или од-
носельчан. 

Письмо было основным действенным «оружием» сельских 
корреспондентов. По структуре письма рабселькоров, как пра-
вило, представляли собой послания в редакцию личностного ха-
рактера. Тематика корреспонденций, поступавших в респуб ли-
канские и районные издания, была чрезвычайно разнообразной. 
Народные корреспонденты писали письма-заметки, письма-    
от четы, письма-очерки, письма-репортажи и т. д., которые пуб-
ли ко вались редакциями под соответствующими рубриками: 
«Пись мо в редакцию», «О самом важном», «Письмо в районку», 
«Письма читателей», «По следам читательских писем» и др. 

Положительным моментом было то, что в ответах на пись-
ма-жалобы журналисты старались ответственно отчитываться 
об исправлении недостатков. Они по возможности стремились 
отвечать на все письма аудитории, высказывать предположения, 
советовать, помогать разрешать насущные проблемы. Хотя ин-
дивидуальные проблемы на фоне общественно-политических 
и общеэкономических являются, на первый взгляд, незначитель-
ными, они были актуальны, понятны и важны для широкой чи-
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тательской аудитории. В качестве примера можно привести 
письмо селькора «Быть организаторами, вести вперед», опубли-
кованное на страницах газеты «Заря коммунизма» 18 ноября 
1964 г. В нем сотрудники газеты отчитывались: «Два месяца на-
зад в газете „Заря коммунизма“ был помещен текст, в котором 
говорилось о недостаточной активности партий ной группы на 
строительстве завода „Химмаш“»158. В результате, после вмеша-
тельства корреспондента газеты «Заря коммунизма», партработ-
ники завода активизировали свою деятельность. Ими были при-
няты следующие меры: «Члены партгруппы обновили нагляд-
ную агитацию на стройке», «оформили пла каты, лозунги», ока-
зывали содействие «каждому рабочему на стройке выписывать 
газеты и журналы»159. 

Еще одним примером письма-ответа из рубрики «Из писем 
в редакцию» было журналистское расследование, проведенное 
по факту проверки нарушений, допущенных при осуществле-
нии земляных работ в г. Рузаевка. В результате земляные рабо-
ты были завершены в кратчайшие сроки, а асфальтовое покры-
тие было восстановлено160.

Особенностью работы редакционных коллективов МАССР 
с рабселькоровскими письмами в период «оттепели» являлось 
то, что они часто сохраняли стилистику корреспонденции. В 
связи с этим на страницы региональной печати часто попадали 
материалы с гневными выпадами со стороны авторов в отноше-
нии их оппонентов. Например, селькор В. Егоров очень эмоцио-
нально пишет о падеже птицы в материале «Нужно бить трево-
гу». Автор повествует о гибели кур в сельхозартели «Комму-
нар» из-за «разгильдяйства работников фермы». Он обвиняет 
ко митет ВЛКСМ колхоза, который «не реагирует на столь безо-
бразный факт, закрывая на это глаза»161.

Не менее острой по социальному резонансу была корре-
спонденция, опубликованная в газете «Советская Мордовия» в 
августе 1958 г. под названием «Когда нет организованности». Ее 
автором является собкор газеты, который повествует об уста-
ревших методах работы председателя колхозя Старосиндров-
ского района, пренебрегающего погодными условиями при ла-
фетной жатве. Корреспондент очень эмоционально «сигналит» 
общественности о недоработках в хозяйстве162. 

Рабселькоровские письма часто публиковались по несколь-
ку штук, своеобразными «подборками». Иногда они сочетались 
по тематике и направленности. Например, в одном весеннем но-
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мере могли выйти 2 — 3 письма селькоров, посвященных посев-
ным работам, осенью несколько номеров могли содержать под-
борки писем, повествующих об успехах или недостатках в убор-
ке урожая и т. п. Как правило, под одной подборкой можно най-
ти не менее 5 — 7 писем селькоров из районов, сел и де ревень 
Мордовской АССР. Тематика у них была очень разная: от кон-
статации негативных фактов — «В районе плохо используют 
комбайны» — до расхваливания того, насколько успешно реа-
лизуется сев зерновых и других культур, сбор урожая и т. п., 
например, «Хлеб идет», «Наш опыт содержания скота в летний 
период», «Комсомольская забота», «Заготавливают сочные кор-
ма», «Успешно закончили уборку ржи» и т. д.163 

Публикация в одной рубрике материалов разных авторов 
позволяет нам оценить насколько неодинаковым был уровень их 
образования, культуры и профессиональной подготовки. На 
фоне корреспонденций обычных трудящихся существенным об-
разом выделяются письма чиновников, руководителей, секре-
тарей райкомов, горкомов и т. п. Их письма носят идеолого-про-
пагандистский, агитационный характер, критика в них практи-
чески отсутствует. В текстах корреспонденции комсомольских и 
партийных работников, как правило, содержатся призывы рав-
няться на передовиков общественного производствах164. В це-
лом, спектр тематики публикаций был весьма широк и разно-
образен. 

Нужно сказать, что не вся корреспонденция рабселькоров 
была посвящена негативным моментам производственной жиз-
ни или повседневности. Часто рабселькоры посвящали матери-
алы повествованию о том, как много их предприятие или кол-
хоз сделали для развития народного хозяйства региона. Напри-
мер, в статье «В колхозе им. Горького», опубликованной в газе-
те «Молодой ленинец» 23 июня 1957 г., селькор, член комсо-
мольской сельхозартели И. Тараканов повествует о том, как 
«комсомольцы и молодежь колхоза имени Горького помогают 
правлению и партийной организации коллективного хозяйства 
в борьбе за претворение в жизнь задачи, поставленной перед 
работниками сельского хозяйства — догнать и перегнать США 
по производству на душу населения мяса, молока и масла». 
 Публикация выдержана в строгом пропагандистском стиле, ав-
тор в агитационной манере стремится показать всем комсо-
мольцам страны как много и продуктивно трудятся животново-
ды МАССР165.



169

Автором подобного материала была народный корреспон-
дент, секретарь комитета комсомола колхоза «Память Ленина» 
Кадошкинского района А. Киселева. В статье «Как мы органи-
зуем отдых молодежи», опубликованной на страницах газеты 
«Заря коммунизма» 1 ноября 1964 г., она восторженно описыва-
ет, какую роль играет комсомол в организации культурно- 
просветительской работы с сельской молодежью и организаци-
ей досуга. А. Киселева подчеркивала, что «заботиться о куль-
турном отдыхе молодежи — кровное дело комсомольских орга-
низаций…»166. Далее в тексте повествуется о начинаниях райко-
ма ВЛКСМ по вовлечению молодых людей в культурно-просве-
тительскую работу. Автор выделяет конкретные мероприятия, 
проводимые комитетом комсомола: создание клубного актива, 
вовлечение молодежи в хоровые, танцевальные, библиотечные, 
драматические кружки. «Большое внимание уделяется органи-
зации лекций, докладов и бесед… осуществляется громкая чит-
ка патриотических статей из газет и журналов»167. Подводя итог 
восторженно-пропагандистского материала, секретарь коми те -
та ВЛКСМ колхоза «Память Ленина» отмечает, что «сельский 
клуб стал подлинным очагом культуры для молодежи. Здесь она 
не только слушает лекции, доклады, но и смотрит выступления 
художественной самодеятельности. К услугам юношей и деву-
шек шашки, домино, шахматы, радиоприемник»168.

С целью обеспечения преемственности рабселькоровского 
движения в регионе большое внимание отводилось работе с мо-
лодежью. В республике создавались посты юнкоров. Юные кор-
респонденты систематически публиковали на страницах рес-
публиканских, городских, районных газет Мордовии ма териалы, 
рассказывающие об успехах и проблемах в образовательной 
сфере, трудовом вкладе молодого поколения в развитие эконо-
мики региона. В городской газете «Заря коммунизма» Рузаев-
ского района в 1964 г. под рубрикой «Уголок школьника» выхо-
дил целый цикл статей, посвященных описанию школьных буд-
ней, достижений в учебе, спорте и участию их в уборке урожая 
в колхозах.

Определенный интерес вызывает письмо в редакцию рес-
публиканской газеты одного из юнкоров. В «Молодом ленинце» 
от 7 марта 1956 г. было напечатано письмо учащейся 10-го клас-
са В. Косихиной. В корреспонденции рассказывалось о выставке 
детского творчества, которая прошла в Краснослободской сред-
ней школе № 1. В заметке не обошлось без политической подо-
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плеки. Старшеклассница высказала оценочные суждения о мно-
гих работах участников выставки, особо отметив ученицу 7-го 
класса, которая вышила портрет «пролетарского поэта В. Мая-
ковского»169. 

Не менее интересна корреспонденция ученика 9-го класса 
Краснослободской средней школы «За хороший урожай», опу-
бликованная на страницах газеты «Молодой ленинец» 23 июня 
1957 г. В ней в духе того времени школьник повествует об ини-
циативе старшеклассников по созданию бригады для выращива-
ния кукурузы в родном колхозе. Характерен заголовок медийно-
го текста школьника, представляющий собой своеобразную 
«агитку» — «За хороший урожай!»170.

Перу учеников Чкаловской начальной школы В. Седову, М. Га-
нину, Н. Кузиной, Н. Савинову принадлежит заметка «В Чка лове 
все ждут», опубликованная в районной газете «Огни коммуниз-
ма» Дубенского района 17 марта 1957 г. В ней речь идет о том, 
что село остается не кинофицировано. Школьники в виде лите-
ратурной зарисовки описывают печальную ситуацию, сложив-
шуюся в их селе: «Редко, очень редко демонстрируются кино-
фильмы в селе Чкалово. И вот в январе и малые, и старые радо-
вались было вести: в клубе будет демонстрироваться фильм. 
Первый сеанс для детей. Как и положено, дети-школьники со-
брались дружно. Купили билеты… Но скоро сказка сказывается, 
но не скоро дело делается: билеты были проданы, а картина не 
была показана»171. Эта заметка была призвана привлечь внима-
ние общественности к крайне неудовлетворительной организа-
ции культурно-массовой работы в селе. 

С помощью селькоров средствами массовой пропаганды 
успешно проводились многие организационно-творческие меро-
приятия — стенная печать, взаимопроверки соревнующихся 
коллективов, рейды, переклички селькоровских постов. В прес-
се практиковался выпуск «страниц активистов печати» с обяза-
тельной индивидуальной авторской перепиской. Селькоры при-
носили живые, свежие мысли на заседания клуба деловых 
встреч, «диспуты народных корреспондентов», материалы кото-
рых печатались в газете.

Рабселькоры Мордовии вполне преуспели в борьбе с не-
гативными проявлениями в общественной жизни. В большин-
стве случаев они требовали от партработников, государствен-
ных организаций, хозяйственников быстрых и решительных 
действий, устраняющих недочеты, на которые ссылались кор-
респонденты в заметках. Благодаря рабкорам тысячи случаев 
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нарушения законности становились достоянием прокуратуры. 
Народные корреспонденты успешно взаимодействовали с ком-
сомолом, партийной организацией и правоохранительными ор-
ганами. Они передавали информацию в компетентные инстан-
ции, сведения о тех должностных лицах, которые сознательно 
не устраняли недостатки в своей работе или в работе предприя-
тий либо организаций. 

Во многих публикациях главной была мысль о том, что ос-
новная причина многих проблем кроется, прежде всего, в неуме-
лом руководстве хозяйственников, которые не могут или не хо-
тят работать в полную силу. Например, в публикации «Весна не 
застанет врасплох», напечатанной в газете Дубенского района 
«Огни коммунизма» от 21 марта 1957 г., автор-селькор, агроном 
колхоза «Коммунар», рассказывает о труде колхозников сельхо-
зартели «Коммунар», которые, несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, собрали с каждого гектара посева по 9,4 цент-
нера зерновых172. Однако в то же время в «колхозе сильно затя-
нули уборку технических и пропашных культур, в результате 
чего были низкие урожаи»173. Одной из основных причин отста-
вания колхоза, по мнению автора, «явилось то, что правление» и 
председатель колхоза недостаточно эффективно организовали 
работу звеньев, это стало причиной потери части урожая карто-
феля и конопли174. Селькор указывает в тексте на причину по-
добного факта — недоработка членов правления колхоза и его 
председателя. Этот материал, соответственно, послужит сигна-
лом для серьезного партийного разбирательства на уровне рай-
онного комитета КПСС. 

По многим фактам нарушений или бездействий руковод-
ства сельскохозяйственных или промышленных предприятий 
следовали быстрые и эффективные шаги со стороны работников 
местных райкомов. Так, на сигнал анонимного селькора «В Тор-
беево плохо готовятся к смотру художественной самодеятель-
ности», опубликованного в «Молодом ленинце» от 22 декаб ря 
1954 г., в номере от 20 марта 1955 г. был опубликован ответ-от-
чет. В нем говорилось, что в результате расследования, прове-
денного представителями райкома, были выявлены факты нару-
шений, и заведующий отделом культуры Торбеевского района 
т. Краснов был снят с должности «за нарушение трудовой дис-
циплины»175. 

В работе рабселькоров большое значение играли рейды, по-
сты и бригады, которые оказывали неоценимую помощь редак-
циям газет в сборе и обработке актуальной, идейно заряженной 
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информации о фактах, произошедших на фабриках, заводах, в 
колхозах и совхозах. Позитивной была практика работы рейдо-
вых бригад, которые контролировали как выполняются и 
решают ся производственные вопросы, рассматриваются прось-
бы, жалобы, пожелания трудящихся в организациях и учрежде-
ниях Мордовской АССР. Об одной такой проверке и повествует-
ся в «Советской Мордовии» от 7 октября 1955 г. в корреспонден-
ции «Ответы под копирку». Итоги контроля оказались неутеши-
тельными. Жалобы-письма поступают в исполкомы и райкомы 
КПСС сотни, но «выполняются они», как правило, отписками, 
«под копирку»176. 

Примером одной из селькоровских проверок выступает кол-
лективное письмо «Пора думать о зимовке», поступившее в ре-
дакцию газеты «Коммунист» Ардатовского района от доярки 
Ша галовой, свинарки Ворониной, учетчика МТФ Кочегарова и 
заведующего клубом Турдакова от 12 августа 1960 г. В письме 
они сигнализировали о плохой подготовке к зимовке скота в кол-
хозе «Воля»177.

Довольно интересной была практика редакции Атяшевской 
газеты «Вперед», которая размещала письма рабселькоров под 
разными рубриками в зависимости от характера их содержания. 
Так, материалы, содержавшие информацию позитивной направ-
ленности, размещались в рубрике «Из конвертов — на газетную 
страницу» («Соратники», «Заботливый почтальон»), а кор-
респонденция с негативной окраской располагалась в разделе 
«За вкус не ручаемся» («Оттаявший экипаж»)178.

Большую работу проводили рабочие и сельские корреспон-
денты по пропаганде культурно-просветительских мероприя-
тий. Нередко авторами публикаций, в которых рассматривают-
ся вопросы культурно-просветительского плана, являлись ру-
ководители различных рангов, партийные работники, секрета-
ри парторганизаций, комитетов ВЛКСМ. Так, в республикан-
ском молодежном издании «Молодой ленинец» от 7 марта 1956 г. 
опубликована корреспонденция «На сцене — сельские активис-
ты». Автором был В. Стручков — заместитель заведующего от-
делом культуры исполкома райсовета. Он повествует о том, что 
в «Ладском Доме культуры успешно выступили участники ху-
дожественной самодеятельности Курмачкасского сельского клу-
ба, самодеятельного коллектива Камаевского клуба, которые 
исполнили… ряд песен советских композиторов»179. Эта заметка 
была свое об разным отчетом о выполнении плана культурных 
мероприятий в районе. 
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Об «усилении культпросвет работы на селе» свидетельству-
ет корреспонденция «Учеба библиотечных работников», опу-
бликованная в «Молодом ленинце» от 5 января 1955 г. В тексте 
указывается, что «в республике в 1954 г. было открыто 82 сель-
ских и детских библиотек…», что «отделом культпросветрабо-
ты Министерства культуры Мордовской АССР бы ло проведено 
ряд мероприятий по переподготовке сельских биб лиотекарей», 
которые прослушали цикл общественно-политических и обще-
образовательных лекций по «Основам социалистического сель-
ского хозяйства», «Классическим произведениям литературы 
народов СССР». Смысл публикации ясен — выполнение реше-
ний партии и правительства «об усилении культпросвет работы 
на селе»180. 

Работа рабселькоров Мордовской АССР была достаточно 
разнообразной: от агитплощадок и агитконцертов до чтения 
лекций на международную тему. Большое значение придавали 
редакции газет рубрикам, в которых размещались послания на-
родных корреспондентов, отражавшие определенную социаль-
ную проблематику. Так, одна из подборок корреспонденции Ру-
заевской газеты «Заря коммунизма» была посвящена активиза-
ции подписки среди населения района. Примером может послу-
жить материал, опубликованный в газете «Заря коммунизма» 
от 1 ноября 1964 г. под рубрикой «В каждую семью — газету, 
журнал». В статье рассказывалось о необходимости активного 
участия населения республики в подписной кампании. В дру-
гой публикации «Сельский почтальон» внештатный корреспон-
дент этого же издания М. Лохманов рассказывает о сельском 
почтальоне Р. Люсенковой, о ее рвении и старании в нелегком 
труде по распространению газеты. Текст был опубликован в 
преддверии начала подписки на газеты и журналы. Предполага-
лось, что эта публикация послужит важным фактором для при-
влечения большего количества жителей — подписчиков райо -
на — к своему изданию181. 

Большое внимание республиканские и районные печатные 
СМИ Мордовии уделяли такой «важной проблеме», как пропа-
ганда атеизма и борьба с религиозными пережитками. Постоян-
ные антирелигиозные рубрики были свидетельством того, что 
партийная печать вела активную работу в этом направлении. 

Организационные основы антирелигиозной пропаганды в 
региональной печати базировались на постановлении Пленума 
ЦК КПСС от 10 но ября 1954 г. «Об ошибках в проведении науч-
но-атеистической пропаганды среди населения»182. В данном 
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поставлении-при зыве подчеркивалось: «ЦК КПСС считает, что 
положительные результаты в воспитательной работе, направ-
ленной на преодоление религиозных пережитков, могут быть 
достигнуты лишь при условии дальнейшего подъема всей на-
шей культурно-просветительской работы среди трудящихся, 
значительного улучшения деятельности дворцов культуры, би-
блиотек, клубов, читален, лекториев». Уже 21 ноября 1954 г. во 
всех изданиях МАССР появляются публикации, повествующие 
о массово-политической работе на селе. В одной из подобных 
корреспонденций бы ло высказано мнение о том, что в осущест-
влении атеистической про паганды и проведении массово-поли-
тической работы многое зависит от кадров. «К агитационно-про-
пагандистской работе надо привлекать грамотных, культурных, 
знающих это дело лю дей» — отмечалось в письме183.

Данная тема в достаточной степени «звучала» на страницах 
всех областных, районных изданий, но мягче, чем в общественно- 
политических республиканских газетах. Однако это не означает, 
что пропагандистская работа не велась. В газетах можно найти 
значительное количество антирелигиозных материалов, в кото-
рых был отражен «негативный смысл» веры в Бога. 

В 1950-х гг. атеистическая пропаганда стала одной из тем 
публикаций рабселькоров Мордовской АССР. Народные корре-
спонденты являлись самыми активными участниками данной 
антирелигиозной кампании. Практически в каждой библиотеке, 
клубе, в правлении колхозов, в «красных уголках» заводов и фа-
брик читались лекции на антирелигиозные темы, показывались 
научно-популярные фильмы; в театрах и кружках местной худо-
жественной самодеятельности ставились сценки и пьески, 
высмеивающие чувства верующего населения. Так, в Больше-
березниковской газете «Заветы Ленина» от 25 января 1959 г. бы-
ла помещена расширенная заметка, повествующая о чтении лек-
ций на атеистические темы в районном Доме культуры184. Лек-
торы — врачи, секретари райкомов. Примерная тематика их до-
кладов такова: «Есть ли Бог?», «Научно-атеистическое значение 
учения Мичурина» и др. 

Авторами антирелигиозных текстов в сновном были народ-
ные корреспонденты различных профессий и сфер деятельно-
сти: секретари райкомов, рабселькоры, ученые. Под рубрикой 
«Опыт работы лектора-атеиста» в газете «Заря коммунизма» вы-
ходил цикл корреспонденций районного лектора-атеиста. На-
пример, 20 марта 1963 г. опубликована статья «Научно-ате ис-
тическая пропаганда — важное средство воспитания», где автор 
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рассуждает о методике атеистической работы. Так, по его мне-
нию, «главным в работе редакций газет должна стать индивиду-
альная работа с верующими, поскольку все религиозные учения 
о Боге, черте, об аде — сплошной вымысел, явный обман. Рели-
гия несет только невежество и тьму, отвлекает людей от борьбы 
за светлое будущее на земле — за коммунизм»185. 

В письмах некоторые из народных корреспондентов выска-
зывали свое мнение о том, в чем заключаются основные пробле-
мы антирелигиозной пропаганды, предлагали методы ее реали-
зации. Например, под рубрикой «Беседы на антирелигиозные 
темы» в газете «Заря коммунизма» от 1 ноября 1964 г. была опу-
бликована корреспонденция А. Никольского «Борьба с религи-
ей — главное»186. Лектор-атеист, член общества «Знание», под-
черкивал, что «борьбу с религией следует тесно увязывать с 
работой всех кружков, семинаров политпросвещения. Совет-
ским людям не нужны религиозные праздники — праздники 
мракобесия. У них есть свои торжественные праздники. Это 
праздники трудовых побед!»187. 

Полярной темой, фигурировавшей в корреспонденциях на-
родных журналистов, был научно-технический прогресс в СССР. 
В Большеберезниковском издании от 1 января 1960 г. была опу-
бликована корреспонденция «Космическими дорогами» под ру-
брикой «Беседы на естественно-научные темы», автором кото-
рой является астроном В. Комаров. В материале подчеркивается 
роль советских ученых в строительстве нового общества, акцен-
тируется внимание на том, что именно советский народ — сози-
датель будущего, будет первым в мире представителем передо-
вого государства научно-технического прогресса188.

В целом массовизация рабселькоровского движения хру-
щевского периода на территории МАССР была позитивным яв-
лением. Активность народных корреспондентов вела к разви-
тию общественных начал в печати, а также свидетельствовала 
о заинтересованности рядовых граждан в развитии промышлен-
ности, сельского хозяйства, науки и культуры. Рабселькорами 
становилась наиболее деятельная часть населения. Многие из 
них, получив необходимые умения и навыки «теоретического 
руководства», выдвигались на руководящие посты колхозов, 
промышленных предприятий, совхозов, переходили на комсо-
мольскую или партийную работу. 

Рабселькоровское движение в Мордовской АССР было по-
ложительным веянием, хотя имелись и некоторые недоработ -
ки. В силу того, что движение носило массовый характер, 
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редак ционные коллективы не справлялись с профессиональ-
ным обучением начинающих корреспондентов. В результате 
публи ко вались материалы, в которых освещалась неактуаль-
ная на данный момент информация, давался субъективный 
взгляд на изображаемые события. Кроме того, селькоры, обла-
дая серь езными полномочиями в отражении недостатков с од-
ной стороны и непрофессиональными качествами с другой, ча-
сто публиковали материалы с неоправданной, необоснованной 
критикой189.

Другой характерной чертой рабселькоровского движения 
бы то то, что его деятельность была направлена на освещение, 
главным образом, производственных вопросов и в меньшей сте-
пени затрагивала проблемы функционирования партийной сис-
темы и работу партийных руководителей. Рабселькоры, как пра-
вило, были представителями политизированной интеллиген-
ции, которая тесно сотрудничала с комсомольскими и партий-
ными организациями. Кроме того, народные журналисты спо-
собствовали укреплению связи партийных СМИ с обширной 
чи тательской аудиторией.

Рабселькоровское движение было важным общественно-по-
литическим движением, которое развивалось под контролем ру-
ководства страны и региона. Поскольку оно было представлено 
самовыдвиженцами из народа, тем самым иллюстрировало про-
явление «народной демократии». Однако деятельность народ ных 
корреспондентов скорее дополняла агитационно-идеологиче-
скую работу комсомола и партии, выступая одним из звеньев 
пропагандистской машины тех лет. 

Выводы
Таким образом, в период хрущевской «оттепели» склады-

вается уникальная система взаимодействия между региональ-
ными периодическими изданиями и системой цензуры и кон-
троля, представленной Обллитом. Это было обусловлено рядом 
обстоятельств: во-первых, деятельность периодической печати 
Мордовии в тот период была жестко регламентирована и обу-
словлена профессиональной спецификой; во-вторых, пресса и 
цензура были частью системы так называемого диалога «обще-
ства» и «власти»; в-третьих, характер усиления или ослабления 
цензуры в печати определялся политическими приоритетами 
государства и партии; в-четвертых, в регионе фактически скла-
дывалась система двойной цензуры, поскольку первичная цен-
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зура осуществлялась в редакциях печатных СМИ, а сотрудни-
ки Обллита осуществляли работу уже с готовыми к печати но-
мерами; в-пятых, подобная система взаимодействия между пе-
чатными СМИ и органами цензуры насаждалась государством, 
но в Мордовии в рассматриваемый период сложилась условно 
сбалансированная система, позволявшая эффективно взаимо-
действовать прессе и Обллиту в социуме.

В 1953 — 1964 гг. произошли серьезные структурные преоб-
разования, которые выявили острый недостаток квалифициро-
ванных кадров в редакциях периодических изданий Мордовии. 
Значительная часть сотрудников газет не имела высшего обра-
зования, не говоря уже о наличии специализированной подго-
товки. Осознавая данную ситуацию, партийное руководство 
принимает меры для того, чтобы в регионе к середине 1950-х гг. 
сформировалась система подготовки журналистских кадров. 
Высшее образование сотрудники республиканских и районных 
печатных СМИ получали на базе гуманитарных факультетов 
МГУ им. Н. П. Огарева (до 1957 г. МГПИ им. А. И. По лежаева), 
отделений журналистики филологических факуль тетов Москов-
ского, Ленинградского, Казанского и ряда других университетов, 
а также в системе высшего партийного образования.

Отрицательное воздействие на кадровый потенциал ре-
гиональной журналистики оказывало несколько обстоятельств: 
текучесть кадров и активное вмешательство органов цензуры и 
партийных структур в работу печатных СМИ и творческую де-
ятельность журналистов. Текучесть кадров, которая являлась  
следствием напряженной работы, в то же время способствова -
ла тому, что увеличивалась мобильность сотрудников учрежде-
ний периодической печати в регионе. Интенсифицируется «об-
мен» кадрами между редакциями районных и республиканских 
газет, а также между сотрудниками республиканских изда-
тельств и Обллита. Последнее обстоятельство было связано с 
тем, что многие цензоры имели опыт работы в системе печати и, 
завершив карьеру в Обллите, возвращались на стезю журнали-
стики. 

Периодическая печать МАССР хрущевского периода в соот-
ветствии с укоренившейся политической традицией освещала 
на своих страницах все наиболее важные преобразования, кото-
рые осуществлялись в общественно-политической, социаль-
но-эконоческой и духовно-культурной жизни региона. В издани-
ях того периода большое внимание уделялось вопросам сельско-
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го хозяйства, кукурузоводчества, освоения целинных земель. 
Газетные полосы изобиловали текстами, повествующими об 
ударном труде тружеников села в различных отраслях животно-
водства, растениеводства, передовиков производства на про-
мышленных предприятиях республики, и о достойном вкладе 
уроженцев Мордовии в освоение целины. Положительной тен-
денцией было обращение журналистов к теме «Человек труда 
как герои будней», что «очеловечивало» глубоко идеологизиро-
ванную прессу тех лет.

Новаторским явлением стало появление критических пу-
бликаций, где порицанию подвергались как рядовые труженики, 
так и комсомольские и партийные работники, председатели кол-
хозов и другие руководители низшего и среднего звена. Впро-
чем, критика не распространялась на высшее партийное руко-
водство и не затрагивала вопросы общественно-политического 
и социально-экономического развития региона.

Нельзя отрицать, что региональная пресса «оживилась», в 
ней четче вырисовывались актуальные темы и проблемы, веду-
щей силой общественного развития обозначался человеческий 
фактор, но традиционная однотипность и шаблонность содержа-
ния, официальный стиль изложения, часто встречающиеся 
беспроблемность, констативность и серость материалов нивели-
ровали положительные начинания в творчестве работников пе-
чати МАССР.

Одной из специфических и ярких черт, характерных для 
прессы Мордовии периода «оттепели», стало развитие рабсель-
коровского движения. Инициативность народных корреспон-
дентов вела к развитию общественных начал в региональной 
печати. Бурное развитие «народной» журналистики в 1950 — 
1960-х гг. было обусловлено во многом тем, что периодической 
печати в тот период была отведена роль «связующего звена» 
между властными структурами и народом. 
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Хрущевский период был одним из противоречивых, но 
чрез вычайно интересных в истории региональной печати. В пе-
риод «оттепели» пресса Мордовии не обрела самостоятельности 
и свободы слова. С одной стороны, пресса должна была объек-
тивно отражать реальную действительность, с другой стороны, 
она находилась под жестким контролем государственно-партий-
ных структур и органов цензуры. В пользу этого свидетельст-
вуют архивные материалы и факты полной подконтрольности 
печатных СМИ партийно-государственному аппарату, который 
определял идеологическую направленность их материалов. По-
ложение журналистики по-прежнему оставалось неизменным и 
в сфере командно-административного управления. Она, как и 
прежде, находилась в полной зависимости от этой системы.

«Оттепель» в духовной жизни региона была противоречи-
вым явлением, поскольку имела границы, очерченные офици-
альной идеологией, и власть находила новые приемы воздей-
ствия на население и периодическую печать. Партийное руко-
водство, пришедшее к власти после смерти И. В. Сталина, иска-
ло пути и методы, которые позволили бы обеспечить жизнеспо-
собность существующей политической системы путем ее внеш-
ней модернизации. Курс, взятый на поверхностную демократи-
зацию прессы, был обусловлен преобразованиями, происходив-
шими в общественно-политической жизни страны. Это нашло 
проявление в том, что активизируется движение народных кор-
респондентов, которым была разрешена критика незначитель-
ных для политической системы аспектов ее существования и 
функционирования. Этим создавалась видимость демократиза-
ции прессы.

В 1950 — 1960-е гг. в Мордовской АССР окончательно скла-
дывается иерархическая структура периодических изданий в 
виде республиканских, районных и ведомственных газет и жур-
налов. Типологизация СМИ региона предопределила становле-
ние «информационно-идеологического климата», предполагаю-
щего проекцию на сознание людей как информации СМИ цен-
тра, представленной союзными изданиями, так и информации 
регионального уровня, представленной в республиканских, рай-
онных и ведомственных изданиях. В то же время, несмотря на 
реформы и преобразования печати Мордовии, региональные пе-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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риодические издания сохранили национальный колорит. В реги-
оне успешно развивались две газеты на мордовских языках 
«Мокшень правда» и «Эрзянь правда», которые много внимания 
на своих страницах уделяли национально-региональной темати-
ке. Кроме них в регионе функционировали три общественно-по-
литических и художественно-литературных журнала — «Лите-
ратурная Мордовия», «Сурань толт», «Мокша», были возрожде-
ны два детских издания на национальных языках — «Якстерь 
тяштеня» и «Чилисема». Национальная пресса сыграла боль-
шую роль не только в сохранении, но и развитии национальной 
культуры. Благодаря ей в республике шло развитие литератур-
ного языка и литературно-художественного творчества, появи-
лась целая плеяда поэтов, писателей и представителей творче-
ской интеллигенции.

Самое значительное влияние оказали хрущевские преобра-
зования на развитие районных печатных периодических изда-
ний Мордовии. В результате административно-хозяйственных 
реформ конца 1950 — начала 1960-х гг. произошла полная пере-
стройка районной печати Мордовии. Это стало типичным при-
мером непродуманного, но жесткого администрирования, став-
шего характерной частью эпохи. 

Содержательная направленность деятельности периодиче-
ских изданий МАССР определялась идеологическим курсом 
коммунистической партии, ориентировавшей потребителя на 
восприятие «правильной» информации, прошедшей, прежде 
чем попасть в печать, через многоступенчатую систему редак-
ционных и цензорских «фильтров». Журналам и газетам Мордо-
вии в этом процессе отводится роль одного из важнейших ин-
фор мационных источников по политическому просвещению, 
про паганде и агитации населения. На страницах республикан-
ской и районной прессы выходили статьи, в которых тиражиро-
вались социальные стандарты того, как «советский человек дол-
жен жить, работать и отдыхать». С помощью периодической пе-
чати осуществлялась трансляция стандартов и приоритетов, за-
данных официальной идеологией в формах, доступных для ос-
новной массы населения республики. Региональная печать вы-
ступила мощным средством манипулирования сознанием и на-
строениями людей. В то же время она была не только средством 
формирования, но и выражения общественного мнения. 

Хрущевской период в истории региональной прессы отме-
чен и тем, что в республике складывается уникальная система 
взаимодействия между властью в виде государственно-партий-
ных структур, органов цензуры и контроля и редакциями респуб-
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ликанских и районных периодических изданий. Несмотря на на-
личие фактически двойной системы цензуры, в регионе сложи-
лась условно сбалансированная система, позволившая эффектив-
но решать производственные вопросы и взаимодействовать 
прес се и Обллиту в социуме. Это стало возможно благодаря то-
му, что в регионе создаются предпосылки для формирования, 
пусть контролируемого, но существующего на практике диалога 
власти, общества и региональной печати. Усиление или ослабле-
ние цензуры в печати находились исключительно в ведении пар-
тийно-государственных структур и органов государственной 
бе зопасности и определялись политическими интересами госу-
дарства и партии.

Кроме того, в хрущевский период перед периодическими 
изданиями был поставлен вопрос о повышении эффективности 
издательской деятельности. В связи с этим было необходимо по-
стоянно расширять спектр публикуемых материалов, освещать 
важнейшие вопросы жизни страны, привлекать квалифициро-
ванных работников, новых авторов, селькоров, молодых специа-
листов, улучшать полиграфическую базу газет, наполнять стра-
ницы газет полезной и актуальной информацией, касающейся 
всех регионов СССР.

Однако для решения таких масштабных задач требовалось 
значительное количество квалифицированных кадров и финан-
совых вложений. На протяжении всего хрущевского периода 
кадровый вопрос имел болезненный характер. Несмотря на сло-
жившуюся в регионе систему подготовки кадров для периоди-
ческой печати, республиканские районные и периодические из-
дания и органы цензуры испытывали острый кадровый голод. 
Это было связано с рядом причин объективного и субъективно-
го характера: ответственная и напряженная работа, требовав-
шая полной самоотдачи и постоянного повышения квалифика-
ции, и ограничение органами партийного контроля и цензуры 
творческой самостоятельности журналистов. В результате уве-
личивается мобильность сотрудников учреждений периодиче-
ской печати, возникает так называемая текучка кадров. Кроме 
того, наблюдается интенсивное перемещение сотрудников рай-
онных периодических изданий в республиканские газеты. Не-
которые сотрудники переходили на работу в Обллит, партий-
ные структуры, в сферу образования, в науку. Основную массу 
сотрудников республиканских и районных печатных СМИ, за 
исключением руководства, по-прежнему составляли работники 
со средним специальным или непрофильным гуманитарным 
образованием. 
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В соответствии с политическими приоритетами в хрущев-
ский период меняется тематика статей. Теперь фокус внимания 
прессы смещается на наиболее актуальные темы, связанные с зна-
чимыми политическими кампаниями и преобразованиями в об-
щественно-политической, социально-экономической и духовно- 
культурной жизни региона. Большое внимание на страницах рес-
публиканской периодики стало уделяться развитию сельского 
хозяйства и кукурузоводчества, освоению Сибири и целинных 
земель и промышленному производству. Журналисты исполь-
зовали разнообразные литературные приемы, чтобы ярко и инте-
ресно представить материалы, рассказывающие об ударной ра-
боте передовиков производства на промышленных предприяти-
ях региона, о вкладе тружеников села в отрасли животноводства, 
растениеводства, о самоотверженном труде целинников — уро-
женцев Мордовии. Во многом эти материалы носили конъюн-
ктурный характер.

Кроме того, в хрущевский период наблюдается некоторое 
«оживление» региональной прессы Мордовии, в ней четче выри-
совываются актуальные темы и проблемы. Ведущей силой об-
щественного развития обозначался человеческий фактор, но в то 
же время на страницах печати продолжает сохраняться тради-
ционная однотипность и шаблонность содержания, официаль-
ный стиль изложения материалов. Для многих статей характер-
ны беспроблемность, констативность и серость, что значитель-
но снижало положительные начинания в творчестве работников 
периодических печатных изданий Мордовии.

Еще одной из характерных черт, присущих прессе хрущев-
ского периода, выступает система вертикального взаимодей-
ствия, сложившаяся между представителями республиканской 
власти и населением посредством материалов региональных пе-
риодических изданий. Благодаря ей возникает обратная связь 
между обществом и властью. Граждане обращаются к газетам и 
журналам Мордовии за помощью в устранении проблем, когда 
представители регионального чиновничества низшего и средне-
го звена бездействовали в разрешении жизненно важных для 
населения вопросов. Однако этот процесс носит управляемый 
характер. Он происходит в границах, установленных властью и 
официальной идеологией.

Одним из самых колоритных явлений, характерных для 
прессы Мордовии хрущевского периода, стало небывалое разви-
тие рабселькоровского движения, которое охватило весь регион. 
Этому способствовало ослабление тоталитарной системы и бла-
гоприятный внутриполитический «климат». Внутриполитиче-
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ская обстановка тех лет способствовала тому, что происходит 
формирование пусть и контролируемого, но диалога между пред-
ставителями официальной «власти» и «общества» на страницах 
региональной прессы. Многочисленные реформы общественно- 
политической, социально-экономической и духовно-культурной 
жизни способствовали возникновению самых разно об разных 
тем для рабселькоров.

Многочисленные народные корреспонденты в письмах стре-
мились охватить как актуальные, так и незначительные факты, 
что, несомненно, сказывалось на «информационной чистоте» га-
зет. Их инициативность вела к развитию общественных начал в 
печати, а также выступала наглядным примером существования 
управляемого диалога между властными структурами и наро-
дом. В этом процессе периодической печати была отведена роль 
«связующего звена» между властью и обществом. 

В целом, несмотря на демократические начинания, регио-
нальная пресса в хрущевский период менялась медленнее цент-
ральной, что было обусловлено традиционной инертностью мыш-
ления, местничеством, боязнью партийных чиновников. Кроме 
того, уровень профессионализма журналистов респуб ликан ских, 
районных газет оставлял желать лучшего.

На любом историческом этапе развития общества склады-
ваются определенные формы взаимодействия между властью, 
обществом и периодической печатью. Осмысление результатов 
подобных взаимодействий представляет интерес для современ-
ной науки как в теоретическом, так и в практическом плане. Зна-
ние механизмов и технологий данного взаимообусловленного 
процесса позволяет выявить особенности существовавшего в те 
годы политического режима и определить уровень свободы сло-
ва в обществе. 

Таким образом, периодическая печать Мордовии в хрущев-
ский период аккумулировала в себе все позитивные и негатив-
ные результаты новой идеологической политики. На ее страни-
цах нашел отражение двойственный характер эпохи. 
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Приложение 1

Руководство периодическими печатными 
изданиями МАССР

1949 — 1953 гг. — Управление по делам полиграфической про-
мышленности, издательств и книжной торговли при СМ МАССР 
(Постановление СМ МАССР от 13 июля № 648).

1953 — 1963 гг. — Отдел издательств и полиграфической про-
мышленности в составе Министерства культуры МАССР (Поста-
новление СМ МАССР № 464).

1963 — 1979 гг. — Управление по делам издательств, полигра-
фии и книжной торговли СМ МАССР (Постановление СМ МАССР 
от 19 ноября 1963 г. № 94).

Руководители Министерства культуры МАССР:

1953 — 1955 гг. — И. М. Кшнякин; 
1955 — 1956 гг. — И. И. Санаев; 
1956 — 1962 гг. — П. А. Кокорев; 
1962 — 1973 гг. — В. П. Бочкарёв.

Составлено по: ЦГА РМ. Ф. Р-1122 ; Ф. Р-1407.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 2

Организации, осуществлявшие контроль 
над распространением в прессе МАССР информации, 
представляющей государственную и военную тайну 

1953 — 1966 гг. — Управление по охране военных и государ-
ственных тайн в печати при СМ МАССР (постановления СМ СССР 
№ 693 и СМ МАССР от 30 декабря 1966 г. № 928 г.) (Обллит МАССР 
в составе Главлит СССР). 

1953 — 1954 гг. — входил в состав МВД по МАССР в качестве 
II отдела.

1954 — 1991 гг. — самостоятельное Управление по охране во-
енных и государственных тайн в печати при СМ МАССР (Обллит 
МАССР в составе Главлит СССР) в подчинении КГБ МАССР.

Руководители Управления по охране военных и государствен-
ных тайн в печати при СМ МАССР:

1953 — 1959 гг. — Е. И. Егоров
1959 — 1960 гг. — В. М. Сурков.
1960 — 1965 гг. — А. Д. Горькин.

Составлено по: ЦГА РМ. Ф. 354-П ; Ф. Р-586.
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Приложение 3

Ликвидированные районные газеты МАССР 
в 1959 — 1962 гг. 

(1944 — 1959 гг.) — «Победа» Болдовского района. 
(1936 — 1959 гг.) — «По ленинскому пути» Козловского рай она. 
(1944 — 1959 гг.) — «По заветам Ленина» Кочелаевского района. 
(1937 — 1959 гг.) — «За коммунизм» Ладского района. 
(1935 — 1959 гг.) — «Вперед» Саранского района. 
(1938 — 1959 гг.) — «Борьба за коммунизм» Старосиндровско-

го района. 
(1937 — 1959 гг.) — «Колхозная жизнь» Ширингушского района. 
(1937 — 1962 гг.) — «Трибуна колхозника» Мельцанского рай-

она. 
(1937 — 1962 гг.) — «Ленинская трибуна» Пурдошанского рай-

она. 
(1935 — 1962 гг.) — «Колхозная правда» Рыбкинского района.

Составлено по: ЦГА РМ. Ф. 97-П ; Ф. 1030-П ; Ф. 1378-П ;       
Ф. 1733-П ; Ф. 1977-П ; Ф. 2241-П ; Ф. 2555-П ; Ф. Р-1380 ; Ф. Р-1424 ; 
Ф. Р-1471 ; Ф. Р-1885 ; Ф. Р-2478 ; Ф. Р-2743 ; Ф. Р-3044 ; Ф. Р-3046 ;  
Ф. Р-3109 ; Ф. Р-6204.



194

Приложение 4

Республиканские издания МАССР в 1953 — 1964 гг.

Газеты:

1951 — 1957 гг. — («Красная Мордовия», «Мокшень правда» и 
«Эрзянь правда») объединены в газету «Советская Мордовия».

1957 г. — «Мокшень правда» по настоящее время. 
1957 г. — «Эрзянь правда» по настоящее время. 
1957 — 1991 гг. — «Советская Мордовия» (с 1991 г. «Известия 

Мордовии»).
1953 г. — «Молодой ленинец» (с 1992 г. «Республика молодая»). 

Журналы:

«Литературная Мордовия» — литературно-художественный и 
общественно-политический журнал Союза писателей МАССР на 
русском языке. 

«Сурань толт» («Сурские огни») — литературно-художествен-
ный и общественно-политический журнал Союза писателей МАССР 
на эрзя-мордовском языке. В 1947 — 1956 гг. — «Изнямо» («По-
беда»), в 1956 — 1964 гг. — «Сурань толт» (с 1965 г. «Сятко» («Ис-
кра»)).

«Чилисема» («Восход») — детский литературно-художествен-
ный журнал, с 1964 г. выходит как приложение к журналу «Сурань 
толт».

«Мокша» — литературно-художественный и общественно-по-
литический журнал Союза писателей МАССР на мокша-мордов-
ском языке. В 1946 — 1955 гг.— «Сяськома» («Победа») (с 1956 г. — 
«Мокша»). 

«Якстерь тяштеня» («Красная звездочка») — детский литера-
турно-художественный журнал, с 1964 г. выходит как приложение 
к журналу «Мокша», с 1972 г. — как самостоятельное издание.

«Блокнот агитатора» — издание отдела пропаганды и агита-
ции Мордовского обкома КПСС (с 1949 г.).

Ведомственные издания:

1952 г. — «Литература о Мордовской АССР» (с 1960 г. «Указа-
тель литературы о Мордовской АССР»).

1955 г. — «Строитель» — газета парткома и администрации 
стройтреста № 13. 
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1956 г. — «Трибуна строителя» — газета парткома админи-
страции треста «Мордовпромстрой». 

1956 г. — «Огни коммунизма» — газета парткома, комитета 
ВЛКСМ СЭЛЗ и администрации производственного объединения 
«Светотехника». 

1958 г. — «Мордовский университет» — газета парткома, рек-
тората, комитета ВЛКСМ и профкома МГУ им. Н. П. Огарева.

Составлено по: ЦГА РМ. Ф. 354-П ; Ф. 368-П ; Ф. 402-П ; Ф. 883-П ; 
Ф. 5132-П ; Ф. 5919-П ; Ф. 6183-П ; Ф. 6184-П ; Ф. 6185-П ; Ф. Р-586 ;       
Ф. Р-1902 ; Ф. Р-2059.

Приложение 5

Единичные издания, прекратившие существование 
после выхода 1 — 2 номеров

1958 г. — «Бюллетень сельскохозяйственной информации» — 
издание Министерства сельского хозяйства МАССР. 

1959 г. — «Информационное письмо» — издание Республикан-
ской станции юных техников МАССР. 

1958 — 1959 гг. — «Информационный бюллетень Министер-
ства культуры МАССР» — издание методического кабинета культ-
просветработы на мордовском и русском языках.

1960 г. и 1964 г. — «Бюллетень» — издание заповедника 
им. П. Г. Смидовича.

1959 г. — «Научные труды медиков МАССР и научных сотруд-
ников Рязанского медицинского института им. И. П. Павлова».

Составлено по: ЦГА РМ. Ф. Р-1122 ; Ф. Р-1407.
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Приложение 6

Газеты МАССР, приостановившие выпуск, 
но в 1963 — 1967 гг. возрожденные 

как самостоятельные районные издания с редакциями

1962 — 1964 гг. — «За урожай» Атюрьевского района.
1962 — 1963гг. — «Вперед» Атяшевского района.
1962 — 1966 гг. — «Заветы Ленина» Большеберезниковского 

района.
1962 — 1965 гг. — «Знамя труда» Большеигнатовского района.
1962 — 1965 гг. — «Огни коммунизма», «Новая жизнь» Дубен-

ского района.
1962 — 1965 гг. — «Трибуна колхозника» Ельниковского рай-

она.
1962 — 1965 гг. — «Ленинское знамя» Зубово-Полянского рай-

она.
1962 — 1965 гг. — «Ленинский путь» Инсарского района.
1962 — 1965 гг. —«Путь к коммунизму» Ичалковского района.
1962 — 1965 гг. — «Ленинская правда» Кадошкинского района.
1962 — 1965 гг. — «Красное знамя» Кочкуровского района. 
1962 — 1967 гг. — «К коммунизму» Лямбирского района.
1962 — 1965 гг. — «Голос колхозника» Теньгушевского района.
1962 — 1965 гг. — «Сельская новь» Темниковского района.

Составлено по: ЦГА РМ. Ф. 97-П ; Ф. 1030-П ; Ф. 1378-П ; Ф. 1733-П ; 
Ф. 1977-П ; Ф. 2241-П ; Ф. 2555-П ; Ф. Р-1380 ; Ф. Р-1424 ; Ф. Р-1471 ; 
Ф. Р-1885 ; Ф. Р-2478 ; Ф. Р-2743 ; Ф. Р-3044 ; Ф. Р-3046 ; Ф. Р-3109 ; 
Ф. Р-6204.
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Приложение 7

Колхозные газеты МАССР, прекратившие существование 
после реформ районной прессы 

1957 — 1962 гг. — «Ленинец» — газета колхоза им. Ленина Ду-
бенского района.

1957 — 1962 гг. — «Адашевец» — газета колхоза «Ленинский 
путь» Кадошкинского района.

1957 — 1962 гг. — «Ждановец» — газета колхоза им. Жданова 
Ромодановского района.

1957 — 1963 гг. — «Голос колхозника» — газета колхоза им. 
Ворошилова Торбеевского района.

1958 — 1963 гг. — «За урожай» — газета колхоза «Ленинонь 
киц» Торбеевского района. 

Составлено по: ЦГА РМ. Ф. 97-П ; Ф. 1030-П ; Ф. 1378-П ; Ф. 1733-П ; 
Ф. 1977-П ; Ф. 2241-П ; Ф. 2555-П ; Ф. Р-1380 ; Ф. Р-1424 ; Ф. Р-1471 ; 
Ф. Р-1885 ; Ф. Р-2478 ; Ф. Р-2743 ; Ф. Р-3044 ; Ф. Р-3046 ; Ф. Р-3109 ; 
Ф. Р-6204.
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Приложение 8

Списки цензоров-совместителей, работавших в Обллите в 1953 г.
 

№ п/п ФИО цензора Район МАССР
1 Кулаков А. Н. Ардатовский
2 Шишков С. М. Атюрьевский
3 Николин Н. М. Атяшевский
4 Кастеб С. С. Березниковский
5 Степаненко Н. С. Болдовский
6 Суродеев Н. М. Дубенский
7 Шайного Е. М. Ельниковский
8 Шаталов А. А. Зубово-Полянский
9 Никулин В. Г. Инсарский
10 Кезин Н. И. Кадошкинский
11 Крамшоб К. Н. Козловский
12 Лысяков А. И. Кочкуровский
13 Канаев М. Н. Кочелаевский
14 Названов П. Ф. Краснослободский
15 Назаров И. П. Лямбирский
16 Стручков В. А. Ладский
17 Тараскин А. Н. Мельцанский
18 Керманова П. Д. Пурдошанский
19 Чернышев Н. Ф. Ромодановский
20 Мурзо М. А. Рыбкинский
21 Смирновский Н. П. Рузаевский райлит
22 Кулагин З. С. Рузаевский горлит
23 Веретенников Саранский
24 Клокова Ж. И. Старосиндровский
25 Альгасов А. Я. Старошайговский
26 Плигина М. Н. Темниковский
27 Денисова А. Т. Теньгушевский
28 Афонин С. Г. Торбеевский
29 Лазарев А. Г. Чамзинский
30 Снеговский И. П. Завод МСХМ г. Саранска
31 Глебова М. П. Ичалковский
32 Кошелева П. Я. Ковылкинский
33 Поляков В. Д. Ширингушский
34 Карбаева А. З. Большеигнатовский

Составлено по: ЦГА РМ. Ф. Р-586. Оп. 3. Д. 68. Л. 48 — 49 ; Д. 77. Л. 17.
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