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О
сенью 1921 года в Ор�
ловской губернии была
проведена регистрация
всех работников печати.
По ее итогам в январе
1922 года в Орле состо�

ялся первый губернский съезд
работников печати. С докладом
на нем выступил редактор газеты
"Земледелец и рабочий" (непо�
средственная предшественница
"Орловской правды") В.И. Конд�
ратьев. Были детально проанали�
зированы причины нестабильной
работы изданий, непрофессио�
нализма сотрудников, низкого
качества оформления газет. Речь
шла о скудных заработках, отсут�
ствии помещений для редакций,
плохом финансировании закупок
бумаги. Выступавший на съезде
член редколлегии газеты "Земле�
делец и рабочий" Т.М. Левин со�
общил, что на прошедшем нака�
нуне городском совещании ра�
ботников печати Орла было вы�
сказано пожелание организовать
Союз журналистов губернии (ви�
димо, после грозных событий
гражданской войны о прежнем
Союзе, созданном летом  1919
года, уже прочно забыли). Съезд
принял постановление создать
Союз журналистов Орловской гу�
бернии и избрал его временное
правление. 18 февраля 1922 года
в газете "Земледелец и рабочий"
появилась информация "На со�
брании журналистов", о том, что
вместо временного правления
избрано постоянное бюро Союза
журналистов Орловской губер�
нии в составе: В.И. Кондратьев
(председатель), В.В. Виноградов,
Т.М. Левин, В.Н. Парахин, И.И. Се�
лихов (все они в будущем — со�
трудники "Орловской правды").

С
трана залечивала раны
лихолетья, росли тиражи
газет, открывались новые
издания. Но вместе с тем
по ходу формирования
а д м и н и с т р а т и в н о � к о �

мандной системы укреплялось и
цензурное ведомство. 6 июня
1922 года был издан декрет Сов�
наркома о создании Главного уп�
равления по делам литературы и
издательств ("Главлит"):  "Главлит
воспрещает издание и распро�
странение произведений: а) со�
держащих агитацию против Со�
ветской власти; б) разглашаю�
щих военные тайны республики;
в) возбуждающих общественное
мнение; г) возбуждающих нацио�
нальный и религиозный фана�
тизм; д) носящих порнографиче�
ский характер".  

На Главлит и его местные ор�
ганы (в Орле губернским инспек�
тором по делам литературы и пе�
чати была назначена Пироцкая)
возлагались составление спис�
ков произведений печати, запре�
щенных к продаже и распростра�
нению; издание инструкций, рас�
поряжений по делам печати. В
функции Гублитов входила даже
регистрация стенгазет (!) и над�
зор за ними. Как подчеркивалось
на одном из совещаний в Орлов�
ском губкоме в августе 1925 го�
да, "Гублит и ГПУ в отношении
контроля и борьбы с распростра�
нением антисоветской литерату�
ры дополняют друг друга".

Согласно "Перечню сведений,
составляющих тайну и не подле�
жащих распространению в целях
сохранения политико�экономи�
ческих интересов СССР" (1925
год) первоначально имелось все�
го  96 "запретных" пунктов. В ча�
стности, это:

— статистические данные о

беспризорных и безработных
элементах, контрреволюционных
налетах на правительственные
учреждения;

— о столкновениях органов
власти с крестьянами при прове�
дении налоговых и фискальных
мероприятий, а также столкнове�
ниях по поводу принуждения

граждан к выполнению трудпо�
винности;

— сведения о количестве пре�
ступлений, о партийном составе
обвиняемых и о количестве ре�
шений суда с применением выс�
шей меры наказания.

Запрещено было публиковать
материалы "о роспуске буржуаз�
ных и кулацких советов и о реп�
рессиях, предпринимаемых по
отношению к ним", "об админис�
тративных высылках социально
опасного элемента, как массо�
вых, так и единичных". Были и во�
все курьезные запреты. К приме�
ру,  нежелательной объявлялась
реклама иностранных фирм о
следующих товарах: вязаные из�
делия, обувь, косметика, ткани
для одеяния, готовое платье и
белье, продовольственные това�
ры, часы, иглы, утюги, примуса и
т.д. 

Н
еудивительно поэтому,
что пожелтевшие под�
шивки ныне хранят мол�
чание о целом ряде сто�
рон жизни Орловщины в
период НЭПа. По состо�

янию на 1925 год структура ре�
дакции "Орловской правды" име�
ла следующий вид: отдел статей�
ный (готовил передовые, "руко�
водящие" статьи на первую поло�
су), отдел внешней и общесоюз�
ной информации (на основе ра�
диограмм готовил подборки на
первую полосу, здесь же разме�
щался небольшой  раздел "Мест�
ные новости"), партийный отдел,
отдел рабочей и профессиональ�
ной жизни, крестьянский отдел,
военный отдел, отдел "Вести из
уездов", отдел "Местные новос�
ти" (информация по городу Орлу,
освещение работы проходящих в
Орле съездов, конференций,
сессий Советов,  рубрики "Про�
исшествия", "Суд", "Нам пишут");
так называемые мелкие отделы:
"Театр и кино", "Библиография",
"Наука и техника", "Смесь" (лег�
кое чтение); официальный отдел
(публикация извещений и распо�
ряжений местной власти в соот�
ветствии с официальным стату�
сом "Орловской правды"), отдел
объявлений. 

Даже беглый взгляд на лите�
ратуру и журналистику тех лет
оставляет неизгладимое впе�
чатление от свежести и необыч�
ности языка. И это вполне объ�
яснимо: огромной была агита�
ционная роль слова, в литера�
туру, на газетную полосу при�
шел народный, крестьянский

язык, были исключительно
сильны новаторские тенден�
ции. Возможно, современному
читателю покажется непонят�
ной некоторая вычурность: она
выражается в изменении обыч�
ной расстановки слов, в не�
сколько искусственной ритми�
зации речи. Например, вот поч�
ти весь текст небольшого ре�
портажа Николая Васильева  с
биржи труда под заголовком
"Кого вычистили?":

"Под крышей Биржи гре�
лись не только спекулянты
всех рангов.

Попадались и "редкост�
ные" музейные экземпляры.

Бывшая княгиня Волкон�
ская.

Аристократка, француз�
ский язык, салонные манеры
и все такое прочее.

Когда�то блистала на ба�

лах и празднествах, кружи�
ла головы…

Теперь…
Регистрировалась на Бир�

же чернорабочей.
Наблюдались всевозмож�

ные проделки, чтобы обма�
нуть проверочную комис�
сию.

Ничего не стыдились, ни�
чего не стеснялись.

Переодевание — стало
массовым явлением.

Приходили на Биржу
чуть ли не в лохмотьях.

Дыра на дыре, заплатка
на заплатке.

— Рябило в глазах.
А им хоть бы что.
— Один разок щегольну в

лохмотьях, а там опять хо�
рошо.

Много было таких.
А на другой день встреча�

ли их разряженными и раз�
душенными.

Хитрили все. Очень хит�
рили" (Орловская правда,
1924,  26 апр.).

Практические все  факты бра�
лись журналистами, авторами
очерков и фельетонов, рассказов
из будничной жизни. Газетчики
стремились найти в повседнев�
ности и следы прошлого, и при�
меты нового. Один из образцов
жанра "заметки по поводу" —
публикация под заголовком "Шли
они":

"Они возвращались с ра�
боты.

Увидав руины бывш. жен�
ского монастыря (в Орле. —
А.К.), сдвинули свои каскет�
ки на левое ухо, передвинули
на правое, потом двинули
их на лоб, почесали в затыл�
ках.

— Долго ему туту стоять
и рассыпаться в прах? —
проговорил тот, который
был повыше.

— Клуб сделаем… — отве�
тил второй, пониже.

— Клуб будет из него очен�
но велик… Куда этакая ма�
хина!

— Завод можно устро�
ить…

— Завод!… Хны… Завод… а
что ты на этом заводе бу�
дешь делать?…

—  Тогда в расход пус�
тить…

— Чего в расход?… Как в
расход?

— Разобрать по кирпичу…
выбрать лес, железо и —
продать кому надо… Вот
тебе и весь сказ… Чего так�
то стоять!

— Тогда лучше приспосо�
бить под квартиры… пол�
сотни�то семейств смело
втиснется… А то что из то�
го, что разберешь или так
оставишь стоять… через 2�
3 года и звания не останет�
ся.

— Это правильно.
— Да уж куда правиль�

ней! Стоит и глаза толь�

ко мозолит… Верующие�
то теперь где они?! Бу�
дет, довольно, покланя�
лись!

— А теперь кланяйся ком�
мунхозу — дай квартирку!

— А ты организуй�ка жил�
товарищество и дело с кон�
цом…

И то, товарищ, правда…
давай�ка сорганизуем" (Ор�
ловская правда, 1926,  21
сент.).

Обстановка обрисована ску�
по, двумя�тремя беглыми штри�
хами, однако автор старается
вызвать у читателя определен�
ное чувство. Важную роль игра�
ет речевая характеристика. В
1920�е годы с ее помощью стре�
мились достичь как минимум
две цели: в репликах идет разви�
тие действия и характеризуются
персонажи. Экономность, жи�
вость и простота приема были
как нельзя кстати газетчикам.
Характеристика героев, как пра�
вило, была сжата до предела,
практически всегда имела идео�
логическую окраску. Иные быто�
вые зарисовки писались языком
доклада. Вот выдержка из за�
метки под заголовком "Среди
парикмахеров": "Рабочий�па�
рикмахер далек еще от проле�
тарского правосознания, от пси�
хологии и солидарности. Свое�
образная особенность парикма�
херского ремесла заставляет
рабочего�парикмахера иметь
постоянное общение с элемен�
тами в значительном большин�
стве нэпманского пошиба, мел�
кобуржуазного и мещанского ук�
лада. Отсюда у рабочего�парик�
махера засоренное классовое
сознание" (Орловская правда,
1924, 11 июня).

З
ощенковские мотивы на�
лицо  в сатирической ми�
ниатюре заведующего
рабочим отделом "Орлов�
ской правды" Николая Ба�
сова "Человек в кампани�

ях". Довольно смело критикуя
приверженность партийного ру�
ководства и журналистов к все�
возможным ударным неделям и
месячникам, Басов рисует сцен�
ку: милиционер, выполняя план,
очередную "ударную норму" кам�
пании по борьбе с хулиганами,
арестовывает  автора�героя. Тот
сидит в кутузке и размышляет:

"У нас теперь на совет�
ской земле вся жизнь проте�
кает по кампаниям. То ОДД,
то ОДН, то ОДР, то еще
что�нибудь. Недели не про�
ходит, чтобы не было ка�
кой ни на есть кампании.
Прямо говоря, жить неудоб�
но от них. Как мухи. От од�
ной отделался — другая, от
другой — третья. И так без
передышки. Раньше об этих
кампаниях и слуху не было.
Жили  себе тихо и благо�
склонно. А теперь как газе�
ту взял, так кампания… 

В кампанию по приему в
партию, из боязни перед на�
чальником, вступил я в
ВКП(б). Поругался с родны�
ми, а вступил. В кампанию
же по очистке рядов от
чуждых и примазавшихся
элементов меня выкинули.
И с родными поругался, и ос�
тался беспартийным. 

На субботнике по восста�
новлению транспорта па�
ровоз меня в груди буфером
пихнул с переломом ребра. 

На что уж кампания по
восстановлению Донбасса,
и то беда. Уехал на Донбасс
мой сосед по квартире, быв�
ший запальщик с шахт, и с
ним сбежала наша любимая
супруга.

Когда "Руки прочь от Ки�
тая" — я, как на грех, купил
за личные средства порт�
фель китайской работы,
который у меня на второй
же день уперли совместно с
двумя сотнями казенных де�
нег, благодаря чему неделю
МОПРа просидел в угрозыс�
ке.

При режиме экономии и
сокращении госаппарата
меня сократили в первую
же очередь с выходным по�
собием в размере 2�х недель,
и с того момента я безра�
ботный.

Читаю я в газетах гроз�
ные слова в смысле хулиган�
ства, и начинает меня бить
дрожь".

И
митация размышлений
обывателя вырастает в
миниатюре "Человек в
кампаниях" в грозное
обличение всей систе�
мы общественной жиз�

ни тех лет, уродливо существую�
щей под прессом партийного
аппарата. Шуточный монолог
окрашивается трагическими то�
нами: где же искать спасения
обывателю от постоянных "про�
чесываний", сокращений, новых
и новых требований власти? Ав�
тор только ставит вопросы, ста�
вит их с иронией, с сочувствием
к своему герою. И даже дает
подсказку: спасение в милицей�
ской кутузке? Время ответило
на эти вопросы и ироничные
подсказки весьма скоро и  жес�
токо: обывателю было предло�
жено вообще забыть о своих
нуждах и невзгодах, автору же
просто запретили писать на по�
добную тематику. С началом
1930�х годов сузится не только
круг проблем, поднимаемых в
прессе, изменится и стилисти�
ка, ставшая сухой и бесцветной,
чисто пропагандистской. За
ироничный фельетон журналист
отныне будет рисковать полу�
чить не нагоняй от начальства, а
тюремный срок или высшую ме�
ру наказания.  

Алексей КОНДРАТЕНКО.

1920�е годы — время формирования нового
статуса журналиста�профессионала. Этот
процесс сопровождался огромными
трудностями: старые кадры оказались
невостребованными, не было средств для
привлечения в редакцию губернской газеты
талантливой молодежи, для ее обучения.
Немногочисленные штатные сотрудники
редакций жили впроголодь, писали
многочисленные заметки на самые разные
темы, имея по множеству  псевдонимов.  
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