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Лекция № 4



Март 1921 года – Х съезд РКП(б) – переход 
к «новой экономической политике» (НЭП)

НЭП (1921-1929) – 
новая экономическая политика, 

введенная большевиками в 1921 году 
в условиях экономического и 

политического кризиса, 
предусматривавшая 

«частичное возрождение капитализма» 



Политика «военного коммунизма»
(1918-1920)

- совокупность чрезвычайных мер 
в экономике страны 

в условиях Гражданской войны, 
принятых большевистским 

правительством. 



Основные мероприятия «военного 
коммунизма»

1. Введение продразверстки - принудительного 
изъятия у крестьян продуктов по плану государства.
Размеры продразверстки в течение года могли быть 
изменены.
2. Национализация всей промышленности — 
«красногвардейская атака на капитал».  
3. Полная централизация управления экономикой.
4. Уничтожение частного капитала. 
5. Трудовая повинность населения, трудовая 
мобилизация. 
6. «Уравниловка» в оплате труда.
7. Запрещение свободы торговли.
Прямой продуктообмен между городом и деревней. 



ГАЗЕТЫ ТЕХ ЛЕТ ПОЛНЫ СООБЩЕНИЙ О 
РАСПРАВАХ НАД КЛАССОВЫМ ВРАГОМ

� В одном из номеров 
«Правды» за октябрь 
1920 г. рассказывалось о 
том, как Николаевская ЧК 
Вологодской области 
выколачивала «излишки» 
хлеба у населения и 
усмиряла восставших 
«кулаков». 

� Газета писала: 
«Чрезвычайка запирала 
массы крестьян в 
холодный амбар, 
раздевала догола и 
избивала шомполами».

Об актах жестокого террора рассказывали 
и другие издания 1921 г.: «Воля России», 
«Общее дело», «Последние новости».



Политика «военного коммунизма»

Разорение страны

Политический кризисЭкономический 
кризис

Недовольство населения
политикой большевиков

Введение большевиками НЭПа



Причины введения НЭПа

Экономический кризис 
в результате политики 

«военного коммунизма»:

Политический кризис 
в результате политики 

«военного 
коммунизма»:

 1. Гражданская война привела к 
сокращению населения в России 
более чем на 10 млн. человек. 
и  детской беспризорности 
(7 млн. детей).
2. Упадок промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства.
Уменьшилась добыча угля и 

нефти.
3. Нехватка продовольствия, 
одежды, обуви, медикаментов.
4. 1921 год – страшный голод 
в Поволжье 
(погибло более 5 млн. человек).

1. Крестьянские 
восстания по всей России 
(Тамбовское восстание 
А.С. Антонова).
2. Недовольство политикой 
большевиков армии 
и пролетариата. 
Март 1921 год – 
Кронштадтское восстание.



КРОНШТАДТСКОЕ ВОССТАНИЕ
Кронштадтское восстание - вооружённое выступление

 гарнизона города Кронштадта и экипажей некоторых кораблей
Балтийского флота против власти большевиков 

В феврале 1921 года в Петрограде начались забастовки и
митинги протеста рабочих с политическими и экономическими

требованиями. Петроградский комитет РКП(б) расценил
волнения на заводах и фабриках города как мятеж и ввёл в 
городе военное положение, арестовав рабочих активистов. 

Эти события послужили толчком к восстанию гарнизона 
Кронштадта. 

1 марта 1921 г. моряки и красноармейцы
военной крепости Кронштадт (гарнизон 
26 тысяч человек) выдвинули лозунги: 

«Власть Советам, а не партиям!»
«Советы без коммунистов!»

Кронштадтские матросы



КРОНШТАДТСКОЕ ВОССТАНИЕ
В ночь на 16 марта после интенсивного артиллерийского

 обстрела крепости начался новый штурм 

Благодаря преимуществу в силах и
 средствах, войска М. Тухачевского

ворвались в крепость, начались 
ожесточённые уличные бои, и только

к утру 18 марта сопротивление
кронштадтцев было сломлено. 

Началась жестокая расправа не только
над теми, кто держал в руках оружие, 

но и над населением, поскольку 
все жители мятежного города считались

виновными. 

Большая часть защитников крепости погибла в бою, другая
 - ушла в Финляндию (8 тысяч), остальные сдались (из них 

расстреляно по приговорам ревтрибуналов - 2103 человека



Основные мероприятия НЭПа
1. Введение продналога, который был вдвое меньше продразверстки, 
излишки поступали в распоряжение крестьян. 

2. В ограниченных размерах разрешалась аренда земли 
и применение наемного труда (НО не частная собственность!)

3. Частным лицам разрешалось брать в аренду 
мелкие и средние промышленные и торговые предприятия 
(НО высокий налог!)

4. Частичная децентрализация управления. 
Крупные государственные предприятия переводились 
на хозрасчет (после выполнения государственного заказа 
самостоятельно реализовывали продукцию).
 
5. Создавались концессии — привлекали иностранных инвесторов. 

6. Осуществлялся свободный наем рабочей силы, создавались биржи труда.

7. Заработная плата в зависимости от квалификации.

8. Денежная реформа (1922-1924) – введение золотого червонца 
(равнялся 5 долларам и 14,5 центам). 



Партия и ведущие издания начинают вести пропаганду НЭПа и его значения в 
восстановлении хозяйства





Газета «ПРАВДА»



В ЧИСЛЕ АКТИВНО ПРОПАГАНДИРОВАВШИХ НЭП БЫЛИ 
«БЕДНОТА» И «КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА»

� После введения НЭПа на 
страницах этих газет 
появляется масса 
одобрительных 
откликов: «Мы 
удовлетворены», «Я за 
налог», «Почему я 
против разверстки и за 
налог». 

� В «Крестьянской газете» 
появляется постоянный 
отдел «Пуд и аршин», в 
котором остро ставится 
вопрос о снижении цен на 
промышленные товары. 

� Эти же проблемы стали 
главными и для 
«Бедноты». 

На страницах газет с разъяснением, что 
делает Советская власть, 
выступают 
М.И. Калинин, В.А. Карпинский и 
другие партийные, и государственные 
деятели. 



ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1922 Г. 
ПАРТИЙНАЯ ПЕЧАТЬ В СОСТОЯНИИ КРИЗИСА

� Пресса оказалась не готова к 
освещению и пропаганде 
НЭПа: необходимость быстро 
перестроиться и найти новые 
главные темы

� Декрет “О введении 
платности газет”:  

    учет себестоимости и переход на 
хозрасчет (на средства, 
полученные от подписки и 
продажи изданий)

В январе 1922 г. в РСФСР выходило 
803 газеты, в марте – 382, а в мае – 330, в 

июле – только 313. 
К августу общий тираж периодической 

печати сократился наполовину.



КРИЗИС СОВЕТСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ПЕЧАТИ

� Выступления печати носили 
директивный характер, 
привычный для периода 
«военного коммунизма»

�  не было знания процессов, 
происходивших в 
хозяйственной жизни. 

� низкий технический уровень 
газетно-журнального 
производства.

� Острый дефицит 
журналистских кадров 

� отсутствие системы 
подготовки 
профессиональных кадров 
для прессы

�  В номере 147 за 1923 г. в «Брянском 
рабочем» под рубрикой «Жизнь РКП» 
появилась заметка о вступлении в 
партию трех женщин, в которой за 
подписью «он» говорилось:

 
«Женщина – двигатель, обновляющий 

поколение, дающий лучший детский 
цветник, в суровость жизни; 
рождающая строителей жизни и 
поборников труда, должна стать 
свободной.

 Привет вам, женщины, вступившие на 
путь открытой борьбы за 
равноправную бесклассовую жизнь, 
за безмолвие полей, взрастающих 
свободные семена». 

Журнал «Красная печать»: Мы советуем 
редакции жалеть бумагу, да и читателей тоже»



КОНКУРЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕЧАТИ 
С ЧАСТНЫМИ ИЗДАНИЯМИ

� НЭП породил частные 
издания (более 300), 
успешно 
конкурирующие с 
государственной 
печатью. 

� Они были рассчитаны 
на деловых людей, 
предпринимателей, 
массового читателя-
обывателя. 

� Пресса развлечения, 
полная рекламных 
объявлений, 
“обнаженной натуры”, 
пошловатых карикатур 
и шуток, пользовалась 
спросом.



ЖУРНАЛ «ТАЧКА» –
ОРИЕНТАЦИЯ НА МЕЩАНСКИЕ И ПОЛУМЕЩАНСКИЕ СЛОИ ГОРОДА

� Издавался группой старых 
сатириков и юмористов, 
пришедших в советскую 
сатирическую журналистику из 
дореволюционной мелкой 
прессы.

 
� Редакция стояла на позициях 

признания Советской власти. 

� Осмеивал то, что мешало 
молодой республике бороться с 
разрухой послевоенных лет, идти 
по пути строительства нового 
общества. 

� Вместе с тем печатал 
легковесные, 
развлекательные материалы, 
типичные для юмористов 
дореволюционной школы. Сатирико-юмористический журнал. Выходил 

еженедельно в Москве с июля 1922 г. по август 
1923 г. в издательстве «Тачка». 
Печатался на четырех полосах газетного формата, 
хорошо иллюстрировался. Имел множество 
постоянных отделов и рубрик. Тираж колебался от 
50 тыс. до 80 тыс. экз. Вышло 52 номера.

недоставало 
партийности и 

боевитости





СМЕНОВЕХОВСТВО
� «Смена вех» — сборник статей 

философско-политологического 
содержания, опубликованный 
в Праге в июле 1921 г. видными 
представителями либерального 
направления в общественной 
мысли русской эмиграции. 

� Полемически отталкиваясь от 
сборника «Вехи», предприняли 
попытку осмыслить роль 
российской интеллигенции в 
новых политико-экономических 
условиях.

�  Общей идеей сборника стала 
мысль о возможности 
принятия большевистской 
революции и примирения с её 
результатами ради сохранения 
единства и мощи российского 
государства. 

Сборник «Смена вех» дал импульс к 
появлению в эмиграции 
идейно-политического 
течения «сменовеховства».

Пражский сборник "Смена Вех", переизданный в 
Москве, и выходивший в Советской России 

сменовеховский журнал "Россия". Эпатирующее 
для того времени название и тесно 

переплетённые на обложке буквы в слове 
"Россия" (в противоположность разделявшейся 

точками "Р.С.Ф.С.Р") сразу отсылали к 
белогвардейской идее "единой и неделимой")



«НАКАНУНЕ» – 
ЕДИНСТВЕННАЯ 
ЭМИГРАНТСКАЯ 
ГАЗЕТА, 
РАЗРЕШЕННАЯ К 
ВВОЗУ В РСФСР

Первый идеолог 
сменовеховства – 
харбинский 
профессор 
Николай Устрялов
 Позднее работал в 
советской 
администрации 
КВЖД, в 1935 году 
вернулся в СССР и 
в 1937 году был 
расстрелян. 

� Советская власть не стала возражать против 
деятельности сменовеховцев на родине. 

� Выходившую в Берлине ежедневную сменовеховскую 
газету "Накануне" начали свободно продавать во всех 
газетных киосках в Москве, Петрограде и других больших 
городах России. 

� 1 июля 1922 года в Москве открылась контора редакции. 

На издании газеты в Берлине настаивали 
представители Советской России: 

стремились влиять на эмигрантскую 
интеллигенцию, открытую к идеям 

сменовеховцев, чего нельзя было сказать об 
офицерах Белой армии. 

В издании газеты было задействовано более 
400 корреспондентов из числа 
эмигрантской интеллигенции. 

В газете печатались также те, кто не покидал 
Россию.

Свежие номера «Накануне» доставлялись в 
Москву авиакомпанией «Дерулуфт» - на 

страницах газеты шел диалог двух 
разделенных гражданской войной частей 

российской интеллигенции — 
эмигрантской и советской. 

Постоянными авторами «Накануне» были М. 
Булгаков, С. Есенин, В. Катаев, К. Федин, 

О. Мандельштам, М. Зощенко и др.

1922-1924
651 номер

выполнила свою функцию в 
«разложении белой 

эмиграции»



«СМЕНОВЕХОВЦЫ» - ЭТО
И. Сталин: "Если я всё-таки заговорил о сменовеховцах, то 

это для того, чтобы в двух словах ответить всем тем, 
которые рассчитывают на перерождение нашей партии 
и нашего ЦК. 

� Устрялов — автор этой идеологии. Он служит у нас на 
транспорте. Говорят, что он хорошо служит. Я думаю, 
что ежели он хорошо служит, то пусть мечтает о 
перерождении нашей партии. Мечтать у нас не 
запрещено. Пусть себе мечтает на здоровье. Но пусть 
он знает, что, мечтая о перерождении, он должен вместе 
с тем возить воду на нашу большевистскую мельницу. 
Иначе ему плохо будет." (Декабрь 1925 г.)

Интеллигенция, принявшая на свою совесть катастрофу российской 
государственности и решившая принять вместе с грехом революции и саму революцию, 

как роковую неизбежность истории. 
Этим покаянным и реалистическим состоянием ума определялось ясное отмежевание и 

от красных, революционных, идей, и от белых, контрреволюционных, и от растяжимых 
религиозно-нравственных пожеланий, высказанных в свое время авторами сборника 

«Вехи».

Иронический стишок 1922 года:
Заграничной профессуре

Стыдно стало в белой шкуре,
И она, тоской томима,
соком клюковки родимой

Спрыснув свой облезлый мех,
Объявила –"Смену вех"



ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ 
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА СОВЕТСКОЙ ПРЕССЫ

� В 1921 г. в Москве 
организуется Государственный 
институт журналистики.

� В 1922 г. была 
утверждена государственная сеть 
газет – 232 газеты. 

� Разработан план организации 
местной прессы по единой схеме:      

- массовая рабоче-крестьянская 
политическая и производственная газета; 
 - партийный еженедельник
- “Известия” губисполкома. 

      В уездах должны были издаваться 
популярные политические газеты для 
крестьянства.

Первоначальное название первого в России 
учебного заведения журналистского профиля – 

Институт красной журналистики.
 

Он образовался на базе московской школы 
РОСТА, сделавшей за полтора года своего 

существования (открылась 15 сентября 1919 года) 
четыре выпуска (136 человек).

 15 октября 1921 года состоялось 
торжественное открытие института



� 3) Материальная помощь прессе:
С 1923 г. финансирование местной 
печати начинает осуществляться из 
республиканского, областного, 
губернского бюджетов. 
Центральная печать финансировалась из 
государственного бюджета.

�4) Принудительная подписка: 
       В мае 1924 г. XIII съезд РКП(б) принял 
директиву, согласно которой каждый 
коммунист должен стать подписчиком 
партийной газеты, 
а на каждые 10 крестьянских дворов 
должна быть выписана одна массовая 
крестьянская газета.

ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ 
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА СОВЕТСКОЙ ПРЕССЫ

� 5) Прием в государственный институт 
журналистики увеличивается почти вдвое.

� 6) Из сферы общественной и хозяйственной 
деятельности в редакции газет и журналов 
направляются люди, проявившие 
склонность к журналистике. 

� 7) Нэп позволил правительству направить 
значительные ассигнования на укрепление 
полиграфической базы. 
Реконструируются десятки типографий, 
они обеспечиваются новым оборудованием, 
шрифтами, краской, бумагой.

Принятые меры привели к тому, что к апрелю 
1923 г. положение печати несколько 

стабилизировалось.
Обозначился рост печати.

. 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕТЬ ГАЗЕТ
� Несмотря на тягчайший кризис 

именно в перв. половине 20-х 
годов сложилась система 
советской журналистики, 
сохранившаяся на все время 
существования СССР. 

� Кроме «Правды», «Известий», 
«Бедноты», «Экономической 
жизни», 

� в числе центральных газет 
появились 

«Труд», «Рабочая газета»,
 «Крестьянская газета», «Батрак»,
 «Красная звезда», 
«Комсомольская правда», 
«Советский спорт», 
«Пионерская правда»,
 «Учительская газета».

� Ежедневный орган профсоюзов - 
газета «Труд»

� с 19 февраля 1921 г
Должна стать газетой «массовика-
рабочего». 

� «В ней рабочий найдет ответы на все 
вопросы его быта, его участия в 
хозяйстве, самодеятельности на 
заводе и вне завода. Она будет для 
него школой коммунизма и 
творческого труда».

� Рубрики 
«Снабжение рабочих», 
«Союзы и хозяйство», 
«Ответы на вопросы», 
«Досуг пролетария». 

Особое место занимал отдел «Рабочий 
быт».



В первых номерах редакция нередко напоминала читателям: «Рабочий, посмотри на 4-ю 
страницу своей газеты, там есть уголок «Рабочий быт». Он мал, потому что ты не пишешь. Пиши, 
заполняй газету своими письмами». 
И читатели сообщали об электрификации сел («Капут лучине», «Электричество выручает»), о 
трудностях быта («Необходимы ясли», «Дети рабочих») и т.д.



«КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА»
С 25 НОЯБРЯ 1923 Г. ПО 1 МАРТА 1939 Г.

� Популярность «Крестьянской газеты»: 
повсеместно работали «Кружки друзей газеты»
� в 1924 г. постоянную связь с редакцией 

поддерживали 20 кружков,
�  в 1925 – 830 кружков, в 1926 – 2019 кружков. 

� Вопросы борьбы с неграмотностью:
С 1 марта 1925 г. печатались страницы букваря 
«Долой неграмотность». Редакция просила 
подписчиков собирать и хранить эти листы, обещая 
выслать папки-переплеты для собранной ими  книги. 

� Вопросы землеустройства и культурно-
просветительной работы. За 1923–1925 гг. 
редакция получила около 130 тыс. писем о 
более рациональном ведении хозяйства.

�  Вопросы повышением журналистского 
мастерства своих постоянных авторов:

редакция добилась 30 мест на рабфаках для 
передовых селькоров в 1925 г. и 170 мест в 1926 г.

Это – первая советская газета-
миллионер : в 1925 г. ее тираж 
достиг 2 млн. экземпляров, а 

отдельные номера выходили 5-
ти и даже 11-миллионным 

тиражом.



ГАЗЕТА «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
ОРГАН ЦК И МК РЛКСМ

«Молодежь – на трактор!»
«Добудем миллионы на 

индустриализацию!»
 «Готовься к труду и обороне!»

Создана по решению XIII партийного съезда.

24 мая 1925 г. - первый номер (тираж ок. 30 тыс.), в 
1926 г. тираж перевалил за сто тысяч. 

 



МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ К 
ГАЗЕТАМ

«РАБОЧАЯ ГАЗЕТА»:

«КРЕСТЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА»:

� сатирический журнал 
«Крокодил», 

� ежемесячный литературно-
художественный журнал 
«Хочу все знать», 

� Детский журнал «Мурзилка»,
�  приложение к этому 

журналу «Мурзилкина 
газета», 

� иллюстрированный журнал 
«Экран».

� «Деревенский коммунист» 
(декабрь 1924 – август 
1930),

�  «Крестьянка» (с 1922 г.), 
сатирический журнал 

� «Лапоть» (ноябрь 1924 – 
январь 1933).





ВНУТРИПАРТИЙНАЯ БОРЬБА НА СТРАНИЦАХ 
СОВЕТСКОЙ И ПАРТИЙНОЙ ПРЕССЫ

Советская печать, 
оказавшись в состоянии кризиса, 
хотела хоть как-то поправить 
свои дела за счет 
показательного процесса над 
эсерами весной 1922 г. 

Виды большевиков на 
процесс были связаны с 
инструкциями Ленина, 
появившимися за неделю до 
объявления о начале судебного 
разбирательства:

 
необходимы «образцовые, 

громкие, воспитательные 
процессы» против 
политических оппонентов».



ОСВЕЩЕНИЕ «ПОКАЗАТЕЛЬНОГО» ПРОЦЕССА НАД 
ЭСЕРАМИ ВЕСНОЙ 1922 Г. 

� В конце февраля 1922 г. 
«Правда» и «Известия» 
опубликовали материалы 
следствия. 

� Процесс имел целью 
сформировать отрицательное 
отношение к эсерам и 
окончательно убрать их с 
политической арены. 

� В конце марта 1922 г. на XI 
съезде РКП(б) Ленин заявил, 
что критицизм социал-
революционеров и 
меньшевиков должен быть 
наказан, 

� они должны быть преданы 
революционному трибуналу и 
им должен быть вынесен 
смертный приговор. 

На скамье подсудимых было 22 человека. 
Процесс замышлялся как суд над группой 
эсеров-террористов.
 Страницы советских газет пестрели 
лозунгами: «Долой предателей рабочего 
класса!», «Смерть врагам революции!», 
«Смерть оппортунистам!».





ХОД «ПОКАЗАТЕЛЬНОГО» ПРОЦЕССА ПРЕССА 
ОСВЕЩАЛА В БЛАГОПРИЯТНОМ ДЛЯ ВЛАСТЕЙ СВЕТЕ 

� Решение суда о расстреле вызвало 
волну протеста деятелей мировой 
культуры и науки: Анатоля Франса, 
М. Горького, Р. Роллана, Г. Уэллса, Б. 
Шоу, М. Кюри, А. Эйнштейна и многих 
др. 

� Их протесты сделали свое дело. 
ВЦИК приостановил исполнение 
приговора. 

� «Показательный» процесс 
провалился, но советская печать 
результаты его оценивала достаточно 
оптимистично и умалчивала при этом 
о фактах административного 
выселения из страны большой 
группы оппозиционно настроенных 
деятелей. 

Суд приговорил 12 подсудимых к расстрелу, 
десять «раскаявшихся» – к тюремному 

заключению от 2 до 10 лет.

Еще в ходе суда над эсерами из Советской России 
административно были высланы «левые» меньшевики 
Федор Дан, Борис Николаевский, Руфим Абрамович и 

др.; 

Сразу после суда – еще 200 крупных «беспартийных» 
интеллигентов: философ Николай Бердяев, социолог 
Питирим Сорокин, писатель Михаил Осоргин. В знак 
протеста добровольно уехал в эмиграцию Максим 

Горький.



«ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД»
В мае 1922 года В. И. Ленин предложил заменить применение смертной казни 
для активно выступающих против советской власти интеллигенции высылкой за 
границу.

журнал «Экономист» — «явный центр белогвардейцев, … Всё это 
явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация её 

слуг и шпионов и растлителей учащейся молодёжи. Надо поставить 
дело так, чтобы этих „военных шпионов“ изловить и излавливать 

постоянно и систематически и высылать за границу». …Все 
сотрудники «Экономиста» — враги самые беспощадные. Всех их вон 

из России»
(Питирим Сорокин –ведущий автор журнала «Экономист»)

В.И.Ленин в своём 
письме Ф.Э.
Дзержинскому 
высказал мысль

«Мы этих людей выслали потому, что 
расстрелять их не было повода, а 

терпеть было невозможно»

Л.Д.Троцкий
Высылаемым запрещалось брать с собой деньги и имущество; разрешалось взять с 
собой лишь две пары кальсон, две пары носков, пиджак, брюки, пальто, шляпу и две 
пары обуви.





СТРАНА В ГОДЫ НЭПА – 
АВТОРИТАРНЫЙ  ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

1. Централизация власти.
2. Командный метод руководства.
3. Безусловное исполнение воли 

правящей партии.
4. Полное господство партийного 

аппарата.
5. Номинальная роль Советов в 

стране.
6. Отсутствие политической 

оппозиции.
7. Утверждение однопартийной 

политической системы.
8. Насаждение идеологического 

единомыслия.
9. Фактически упразднена свобода 

слова и печати.
10.  Безусловный авторитет лидера – 

В.И. Ленина.

Экономический плюрализм должен компенсироваться 
ужесточением политического и экономического режима, 
иначе НЭП приведет не к социализму, а повернет страну 

на старые рельсы.  



Формирование однопартийной политической системы.

Запрет на создание в РКП(б) фракций или групп, 
имеющих отличную от партийного руководства 

точку зрения и отстаивающих ее на всех уровнях 
и различными методами.

Март 1921 года – Х съезд РКП(б) – 
резолюция «О единстве партии»

Июнь-август 1922 гг. 
– 

суд над эсерами

Июнь 1923 г. – 
секретная резолюция

«О мерах борьбы с меньшевиками»

Политическая оппозиция вне РКП(б) прекратила свое существование.
В стране утвердилась однопартийная политическая система



СССР
30 декабря 1922 г. 

–
Образование 

СССР

31 января 1924 г. 
–

Первая 
Конституция 

СССР
Большевики собрали большую 
часть территории Российской

империи в единое государство.
Начался очередной этап развития
Российского государства теперь

уже в форме Союза Советских
Социалистических Республик. 

По мере его развития 
федералистские принципы 
организации, заложенные 

в основу Союза, постепенно 
заменялись прежними, 

унитарными.Флаг и герб СССР



СОЗДАНИЕ ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА (ТАСС)

� После образования СССР была 
реорганизована и информационная 
служба страны. 

� 10 июля 1925 года постановлением 
Президиума ЦИК СССР учрежден 
общесоюзный орган - Телеграфное 
агентство Советского Союза.

�  РОСТА стало агентством РСФСР, а в 
марте 1935 года было 
ликвидировано и его функции 
переданы ТАСС.

ТАСС становится центральным 
информационным органом СССР:
� - пользуется исключительным правом 

собирания и распространения 
информации 

� руководит работой республиканских 
телеграфных агентств 

� организует отделения и корр. пункты 
за границей, действующие на основании 
особых инструкций, издаваемых ТАСС;

� - организует  договорные отношения с 
телеграфными агентствами других 
стран; 

� - устанавливает и получает плату за 
свои информационные сообщения и 
издания, не исключая платы за 
использование информации, 
распространяемой по радио



РАБСЕЛЬКОРОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
ФОРМЫ МАССОВОЙ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ

� К концу восстановительного 
периода бурно развивается 
массовое рабселькоровское 
движение. 

� Если в 1924 г. в стране 
насчитывалось 100 тыс. рабочих и 
сельских корреспондентов, то через 
год их стало уже 216 тыс. 

� Для распространения оправдавших 
себя форм руководства им в 1924 г. 
редакция «Правды» начинает 
выпуск 

журнала «Рабочий корреспондент», 
который через год получает название
 «Рабоче-крестьянский корреспондент». 

� ОБЩЕСТВЕННО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СМОТРЫ

� ВЫЕЗДНЫЕ РЕДАКЦИИ



ГЛАВЛИТ – ОРГАН ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЦЕНЗУРЫ

� В 1922 г. создается Главное 
управление по делам 
литературы и издательств – 
Главлит. 

� Призванный заниматься 
охраной государственных 
тайн в печати, он, по сути, 
ввел политическую цензуру 
на каждое устное и печатное 
слово. 

� Главлит с классовых 
позиций насаждал режим 
запретов, коснувшихся всех 
сторон духовной жизни 
советского общества.

� До конца 20-х гг. Главлит, 
осуществлявший 
государственную цензуру, 
действовал в рамках 
определенных 
законодательных актов, 
утвержденных 
правительством. 

� Однако в последующие 
десятилетия он попадает в 
сферу сильного партийного 
давления. 

Государственная цензура фактически подменяется 
партийным контролем



СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

� Вступив в Октябрьскую революцию как многопартийная 
система, она в годы гражданской войны обретает 

однопартийность. 

� Либерализация советского режима, вызванная нэпом, стала 
серьезным испытанием для однопартийной журналистики. 

Преодолев кризис, она складывалась в многонациональную 
дифференцированную систему средств массовой 

информации. 

� Краткосрочность периода либерализации жизни общества 
способствовала тому, что господствующей становится 

тоталитарная идеология, а советская журналистика все 
увереннее стала вписываться в складывавшуюся 

административно-командную систему. 

Главная задача журналистики – отражение политики партии


