
135

стенная печать Западной сибири как источник по истории...

Ключевые слова: стенная печать, сельскохозяй-
ственные реформы, Западная Сибирь, содержание, 
функции, контроль, роль.
Key words: mural press, agricultural reforms, West 
Siberia, content, functions, control, role.

В середине ХХ в. стенная печать была послед-
ним, низовым звеном в системе периодической 
печати Советского Союза. В этот период стенгазеты 
стали самым массовым видом советской печати, 
охватывающим все первичные структуры общества 
и выпускались во всех без исключения учреждени-
ях и организациях, мастерских, производственных 
участках, бригадах и фермах колхозов и совхозов. 
Сразу отметим их различный содержательный уро-
вень. Где-то они выходили регулярно и с конкретной 
информацией о делах и проблемах первичного тру-
дового коллектива, а где-то – формально, от случая к 
случаю, например от праздника к празднику, либо к 
какому-то событию в жизни страны. Тем не менее в 
указанное время стенные газеты и их разновидности 
были непременным атрибутом каждого первичного 
трудового коллектива.

К сожалению, сегодня мы не можем исследовать 
сами стенные газеты, поскольку они не сохранились 
и не «отложились» в архивах. Казалось бы, всё – 
тупик. И все же дело не так безнадежно, как может 
показаться на первый взгляд, потому что некоторая 
«опосредованная» информация о стенных газетах 
сохранилась в документах партийных и советских 
органов, а также публикациях газет более высокого 
уровня. Несмотря на столь очевидный недостаток 
даже эти неполные и разбросанные сведения позволя-
ют составить определенное представление о стенной 
печати целых регионов страны. В этой связи проана-
лизируем информацию о содержании стенной печати 
колхозов и совхозов Западной Сибири  по вопросам  
сельскохозяйственных  реформ 50–60-х гг. ХХ в., ис-
пользуя для этого как публикации в областных (крае-
вой), городских и районных, а также многотиражных 
газетах (укажем, что анализом стенной печати, хотя 
и достаточно редко, занимались даже центральные 
газеты). Важным подспорьем будут также справки и 
отчеты нижестоящих партийных органов в вышестоя-
щие о развитии стенной печати.

Первые стенные газеты на сибирской целине поя-
вились еще в поездах с первоцелинниками, ехавшими 
на восток. Упоминания об этом есть в воспоминаниях 
многих целинников. На новых необжитых местах, 
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организуя колхозы и совхозы, целинники создавали 
и свои стенные газеты. Там же, где уже имелись 
хозяйственные структуры, прибытие новоселов, не-
сомненно, оживило деятельность редколлегий. 
В начале освоения свои стенгазеты были во всех суще-
ствующих колхозах и совхозах, машинно-тракторных 
станциях (МТС). Так, в Алтайском крае, по данным 
на январь 1954 г., в колхозах, совхозах, МТС, на 
предприятиях и учреждениях выпускалось около 10 
тыс. стенных газет, «боевых листков», «молний» [1, 
л. 194]. В Оконешниковском районе Омской области 
в 1955 г. выходило 28 стенных газет МТС, колхозов 
и совхозов [2].

О чем же писали сельчане в своих стенных газе-
тах? Приведем выдержку из выступления агитатора 
колхоза имени Чкалова Пудинского района Томской 
области Мещеряковой на межрайонном семинаре 
агитаторов в августе 1954 г. «В стенной газете мы 
показываем всю повседневную жизнь колхоза. Как 
правило, два раза в месяц выпускается стенная газета. 
Редакция подобрана из людей, которые хорошо знают 
колхозное производство (животновод Крестьянов и 
зав. клубом тов. Фесенко» и далее «…в стенгазете 
поместили молодую колхозницу Моисееву, которая 
часто без разрешения отправлялась в центр нашего 
района Пудино, расписали ее поинтереснее, так что 
долго смеялись колхозники в конторе, стоя перед 
газетой, и можно было слышать от колхозников, что 
они не хотели бы быть на ее месте, не хотят быть 
в стенгазете и в числе отстающих» [3, л. 94]. В 
Омской области одной из лучших была стенная 
газета «Сталинец» Демьяновской МТС. В период 
полевых работ стенгазета выходила два раза в не-
делю тиражом 12 экземпляров и уже в день выхода 
доставлялась попутным транспортом в бригады. 
Для выпуска газеты было создано три сменных ре-
дакции, в составе каждой было по 8 чел. Редакцию 
возглавлял главный редактор, для художественного 
оформления было выделено два члена редколлегии. 
В активе редакции было 43 человека, из них 17 ра-
ботали непосредственно в тракторных бригадах и на 
комбайновых агрегатах. Они готовили материалы, 
а также выпускали в бригадах «боевые листки» [4, 
л. 31, 34]. В Топчихинском районе Алтайского края 
стенные газеты выпускались в количестве несколь-
ких десятков экземпляров. На весеннем севе 1955 г. 
в Топчихинской МТС было выпущено 9 номеров 
стенгазеты тиражом 30 экз. В стенгазете публи-
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ковались итоги соревнования между тракторными 
бригадами, распространялся передовой опыт работы 
механизаторов, вскрывались недостатки в работе как 
бригад, так и отдельных механизаторов [5, л. 84].

Основным и наиболее распространенным видом 
стенной печати была стенгазета. Выпускались также 
«боевые листки», «молнии», «колючки», «крокоди-
лы». Их подготавливали и вывешивали в бригадах, 
на токах и агитпунктах. Так, в «боевых листках», вы-
пускаемых в колхозе имени Куйбышева Павловского 
района Алтайского края, рассказывали о передовых 
трактористах, прицепщиках, сеяльщиках, бракоделах 
и нарушителях трудовой дисциплины. В «боевом 
листке» от 10 мая 1954 г., например, сообщалось, что 
«тракторист т. Нефантьев допустил брак на севе». В 
этот же день была выпущена «колючка», где резко 
критиковалась его плохая работа. И далее в следую-
щем номере «боевого листка» читатели информиро-
вались, что «сейчас т. Нефантьев работает только с 
хорошим качеством и ежесменно выполняет нормы» 
[6]. В Пильненской МТС Старобардинского района 
Алтайского края выходила сатирическая газета «Еж». 
За два года с начала освоения целины было выпущено 
40 номеров «Ежа», в которых поместили свыше 200 
заметок [7]. В Поспелихинском районе этого же края 
была придумана такая оригинальная форма стенной 
печати, как районный сатирический журнал «Кроко-
дил». Журнал был создан осенью 1954 г. и представлял 
собой застекленную рамку размером метр на метр. 
Вверху рамки помещался «Крокодил» с вилами, вы-
резанный из фанеры. В рамку входило 12 карикатур. 
«Крокодил» выпускали 2 раза в месяц и вывешивали 
в центре села, а  в период хлебоуборки переносили к 
элеватору. Красноярская МТС плохо готовила сельско-
хозяйственные машины к севу. В «Крокодиле» была 
помещена карикатура на директора МТС Алеева со 
стихами.

 Весна! Встречая утро года,
 В цветы рядятся луг и лес.
 Весна! Проснулась вся природа,
 Но… не директор МТС [8, л. 29–30].
Так как стенная печать была неотъемлемой ча-

стью существующей в те годы системы партийной 
пропаганды, она контролировалась не менее жестко 
и регулярно, чем многотиражные газеты и газеты 
городов и районов. Главной формой такого контроля 
были справки и отчеты нижестоящих партийных 
органов в вышестоящие. Райкомы КПСС собирали 
информацию от партийных организаций колхозов, 
совхозов и МТС, обобщали и передавали в обкомы 
(крайком) КПСС. Практиковалось и заслушивание 
на заседании бюро райкомов и обкомов секретарей 
партийных организаций и редакторов стенных газет. 
Разнообразной была собираемая информация. 
В справках указывалось количество выпускаемых 
стенгазет, их периодичность, наиболее актуальные 

темы публикаций, рассказывалось о достижениях, 
работе по повышению квалификации селькоров и 
редакторов стенгазет [9, л. 66]. Такие справки неред-
ко давали повод для принятия решений и наказании 
партийных руководителей, не занимающихся стенной 
печатью. Подобное было предпринято в отношении 
руководителей колхоза «Сталинский путь» Крутинско-
го района Омской области, где за 1954 г. вышло только 
шесть номеров стенгазеты [10, л. 118]. Стенная печать 
постоянно была предметом выступлений партийных 
руководителей как на различных совещаниях и за-
седаниях, так и на страницах газет. В них основное 
внимание акцентировалось на двух главных задачах 
стенной печати – показе хода социалистического со-
ревнования и передовиков производства и пропаганде 
передового опыта [11].

Контроль над стенной печатью осуществлялся 
и вышестоящими газетами. Для этого в районных 
и областных газетах существовали рубрики «Обзор 
стенной печати», «По страницам стенных газет». 
Как правило, анализировали и сравнивали несколько 
газет, но достаточно часто предметом обзора служила 
одна газета. Ее выбирали либо как образец, которому 
надо следовать и другим, либо наоборот, критиковали 
за упущения. Обозревателями были либо редакторы 
стенгазет, рассказывающие о своем опыте работы, 
либо ведущие журналисты районных и областных 
газет. Так, в «Советской Сибири» выступила Н. Кисли-
цына, редактор стенной газеты «Голос животновода» 
Майского совхоза Черепановского района Новосибир-
ской области. В колхозе помимо стенгазеты регулярно 
выходило сатирическое приложение «Не в бровь, а 
в глаз». Редактор стенгазеты подвергла критике как 
партийное бюро, так и районную газету «Красное Зна-
мя», которые «мало интересуются стенной печатью» 
[12]. В «Омской правде» М. Артамонов, внештатный 
корреспондент газеты, проанализировал работу ред-
коллегии стенной газеты «Труженик» Семяновского 
совхоза на севе. В этот напряженный период газета 
выходила раз в декаду тиражом 8 экз., выпускались 
также листки-молнии, сатирические издания. С начала 
полевых работ в совхозе было выпущено около 30 
стенных газет и сатирических листков [13].

Кроме контролирующей, все эти обзоры и высту-
пления выполняли еще одну функцию. Для селькоров 
и редакторов стенных газет они были школой пере-
дового опыта, критики и поощрения. Этой же цели 
служили и совещания рабселькоров и редакторов 
стенных газет. Они проводились как в районах, так и 
на уровне области (края) [14].

Таким образом, в середине ХХ в. стенная печать 
играла весьма своеобразную и только ей свойствен-
ную роль в существовавшей тогда в стране системе 
периодической печати. Ее значимость была во многом 
обусловлена тем обстоятельством, что этот вид печати 
непосредственно воздействовал почти на каждого жи-
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теля нашей страны как члена какой-либо социальной 
группы или первичного трудового коллектива. Для 
сельчан роль стенной печати была особенно значима 
в первые годы реформ. В дальнейшем она постепенно 
уменьшалась, так как во многих колхозах и совхозах 

стали издаваться свои многотиражные газеты. В этой 
связи укажем на тот факт, что опыт подготовки стен-
ных изданий, несомненно, пригодился для создания 
и последующей успешной деятельности сельских 
«многотиражек».
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