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они от своей религии отстали, а к нашей не 
пристали» [17, с. 49]. 

Из всех крещеных народов Урало-По-
волжья в рассматриваемый период только 
коми и определенную часть мордвы с боль-
шими оговорками можно отнести к право-
славным. Основная же часть марийского и 
удмуртского населения, в отличие от морд-
вы, компактными группами проживала в от-
далении от русских селений и не имела пря-
мых контактов с православными, поэтому 

усвоение ими основ христианского вероуче-
ния происходило в основном благодаря мис-
сионерско-просветительской деятельности 
православной церкви.  

В целом же условием упрочения в хри-
стианской вере каждого из восточно-
финских народов была не только и не столь-
ко успешная деятельность православных 
священников и миссионеров, сколько их ин-
тенсивные культурные и экономические кон-
такты с русским православным населением.  
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тивного воздействия на массы. Газеты являлись печатными органами област-
ных и районных комитетов партии, поэтому работа редакций контролирова-
лась этими структурами по всем направлениям. 
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тираж. 
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В Советском государстве на протяжении 

всего его существования большое внимание 
уделялось пропаганде и агитации. А в годы 
тяжелейшего испытания, которым стала для 
страны Великая Отечественная война, роль 
пропаганды возросла особенно. В тот период 
времени партийные структуры руководили 
периодической печатью как наиболее эффек-
тивным средством массовой агитации. Они 
решали важные вопросы функционирования 
редакций и типографий, могли определять 
объем тиража газет, регулировать содержа-
тельную сторону публикаций. Это подтвер-
ждают документы, сохранившиеся в архивах 
Курской и Белгородской областей (Белгород-
ская область в период Великой Отечествен-
ной войны входила в состав Курской, выде-
лившись как самостоятельная администра-
тивная единица лишь в январе 1954 г.).  

Организационные вопросы работы печа-
ти Курской области находились в ведении 
отдела пропаганды и агитации Курского об-
кома ВКП(б). Областные и районные газеты 
являлись печатными органами областных и 
районных комитетов ВКП(б) соответственно 
и находились у них в непосредственном под-
чинении.  

Руководство партийных органов печа-
тью осуществлялось по нескольким направ-
лениям. Условно из них можно выделить два 
наиболее значимых:  

1. Организационный контроль, а именно:  
а) кадровые решения по руководящему 

составу редакций, т. е. назначения ответст-
венных редакторов; 

б) утверждение штатов редакций и типо-
графий газет; 

в) доведение до населения через прессу 
важнейших указов и постановлений прави-
тельства и местных партийных органов; 

г) определение объема тиражей газет; 
д) подготовка и проведение советских 

праздников и освещение их в печати. 
2. Управление материальной стороной 

дела: 
а) решение финансовых вопросов: опре-

деление размера зарплат сотрудников, выде-
ление дотаций редакциям; 

б) контроль за приобретением и расхо-
дом типографиями газетной бумаги. 

Рассмотрим эти направления подробнее. 
В начальный период войны перед газе-

тами области стояла задача оперативной пе-
рестройки работы на военный лад. Этот во-
прос регулировали обком и райкомы партии. 
Нормативной базой реорганизации печатных 
изданий Курской области в связи с требова-
ниями военного времени было постановле-
ние ЦК ВКП(б) от 20 августа 1941 г. «О рай-
онных газетах». Исходя из этого, редакторам 
районных газет предписывалось подавать 
докладные записки в обкомы ВКП(б) о вы-
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полнении вышеназванного постановления. 
В Государственном архиве общественно-
политической истории Курской области со-
хранилась подобная докладная записка ре-
дактора Рыльской районной газеты [6, л. 2]. 
Кроме того, в начальный период войны в 
Курске на заседаниях обкома ВКП(б) заслу-
шивались доклады о работе газет области в 
новых условиях, о ходе перестройки их рабо-
ты на военный лад [6, л. 8]. 

Кадровые перестановки в редакциях га-
зет во многом были связаны с началом бое-
вых действий. В связи с уходом сотрудни-
ков в ряды Красной Армии на заседаниях 
бюро РК ВКП(б) отделам кадров райкомов 
поручалось подбирать и укомплектовывать 
штаты редакций. Причем подчеркивалось, 
что эти люди должны быть «грамотными, 
политически развитыми и проверенными 
товарищами» [9, л. 202]. Например, в первые 
дни войны ушел на фронт редактор районной 
газеты «Знамя коммунизма» Грайворонского 
района Красюков. В связи с этим на заседа-
нии бюро Грайворонского РК ВКП(б) 27 ию-
ня 1941 г. новым редактором райгазеты ут-
вердили П. А. Курзанову [10, л. 175]. 

В суровых условиях военного времени 
на областных и районных газетах лежала 
важная функция доведения до населения 
распоряжений и постановлений правительст-
ва и местных партийных органов. Например, 
в связи с началом войны в «Курской правде» 
от 23 июня был опубликован целый ряд важ-
ных нормативных документов. В выпуске 
содержались указы и распоряжения Прези-
диума Верховного Совета СССР о введении 
военного положения, нормативные докумен-
ты, регулировавшие порядок перехода к ус-
ловиям военного времени. Кроме того, в но-
мере содержался приказ № 1 по Курскому 
гарнизону (от 23 июня 1941 г.). В нем строго 
регламентировался новый порядок работы 
учреждений и предприятий в связи с введе-
нием военного положения [7, с. 2].  

Особым вопросом в период Великой 
Отечественной войны были тиражи газет. Их 
сокращение проводилось с целью экономии, 
которую требовали тяжелые условия того 
времени. Ответственные редакторы подавали 

сведения об использовании лимита тиража 
газет, где указывали, какое количество эк-
земпляров ушло по подписке, сколько было 
отпущено для реализации через розничную 
сеть торговли, а также выслано государст-
венным учреждениям и редакциям других 
газет для обмена опытом [4, л. 13]. 

Обком и райкомы в своем руководстве 
периодической печатью большое внимание 
уделяли ее организующей функции. В связи с 
этим именно на газеты возлагалось освеще-
ние подготовки и проведения ключевых со-
ветских праздников. Особое значение для 
прессы имел День большевистской печати, 
который в Советском Союзе отмечался 5 мая 
в честь выхода в свет первого номера газеты 
«Правда» 22 апреля (5 мая) 1912 г. 

Ко Дню большевистской печати редак-
торам газет поручалось организовать ряд ме-
роприятий. Проводились соревнования ред-
коллегий, подведение итогов которых было 
приурочено к празднику, проходили смотры 
низовой печати. Отметим, что особое внима-
ние уделялось стенным газетам, проверять 
работу которых были обязаны секретари 
первичных партийных и комсомольских ор-
ганизаций [8, л. 102]. Ежегодно ко Дню 
большевистской печати редакциями район-
ных газет Курской области подготавливались 
отчеты о работе, которые заслушивались и 
обсуждались на заседаниях бюро райкомов. 
Как видим, проведение дня большевистской 
печати использовалось для усиления партий-
ного руководства прессой в целом.  

Органы власти контролировали матери-
альные стороны работы редакций и типогра-
фий газет Курской области. По поручениям 
райкомов инспекторы по штатам районных 
финансовых отделов проводили регулярные 
проверки правильности выдачи заработной 
платы сотрудникам районных газет [3, л. 4]. 
В случае возникновения финансовых труд-
ностей редакциям выделялись дотации по 
постановлению бюро райкома. К примеру, 
рабочим и служащим газеты «Борисовская 
коммуна» зарплата выдавалась с задержками 
в месяц. В связи с этим на очередном заседа-
нии бюро Борисовского РК ВКП(б) было 
принято решение выделить для редакции де-
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нежные средства с целью ликвидации задол-
женности [9, л. 202]. 

Говоря о финансовых вопросах, отме-
тим, что редакции районных газет получали 
доход от реализации номеров через рознич-
ную торговую сеть, от продажи бюллетеней 
со сводками Совинформбюро (которые вы-
пускались практически каждой областной и 
районной газетой), а также от приема и пуб-
ликации объявлений. Основные расходы ре-
дакций касались приобретения газетной бу-
маги. К примеру, в 1944 г. затраты на бумагу 
у Валуйской районной газеты «Знамя ком-
муны» составили 2530 руб. [2, л. 1]. Помимо 
этого, денежные средства расходовались на 
выплату авторских гонораров. Например, в 
1945 г. такой гонорар в редакции газеты 
«Знамя коммуны» составлял 30 руб. [5, л. 1]. 

В условиях нехватки материальных ре-
сурсов партийные органы строго контроли-
ровали расход газетной бумаги, о котором 
редакции обязаны были ежемесячно отчиты-
ваться Управлению издательств и полигра-
фии при исполкоме Курского областного со-
вета депутатов трудящихся. Райкомы прово-
дили проверки использования материальных 

средств и соблюдения общей финансовой 
дисциплины. Результаты таких ревизий со-
общались в докладах на заседаниях бюро 
райкомов ВКП(б). Например, в редакции га-
зеты «Пламя» Шебекинского района были 
выявлены факты незаконного приобретения 
бумаги. В подобных случаях материалы пе-
редавались на рассмотрение районному про-
курору [11, л. 11, 15]. В ежемесячных отче-
тах, которые редакции направляли Курскому 
Управлению издательств и полиграфии при 
исполкоме Курского областного совета депу-
татов трудящихся, указывались сведения о 
количестве полученной бумаги, о ее расходе 
и об остатке на начало следующего месяца 
[1, л. 8].  

Подводя итоги, отметим, что руковод-
ство партийными органами периодической 
печатью в Курской области проводилось 
практически по всем ключевым направле-
ниям деятельности редакций и типографий 
газет. Строгий контроль был вполне эффек-
тивен в условиях военного времени, когда 
печатная пропаганда и агитация выходили 
на первый план в поддержании боевого духа 
народа.  
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