
Коробенкова, Н. Газета – секундная стрелка истории / Н. Коробенкова // 

Бичурский хлебороб. – 2020. - №37 (10 сентября). – С. 4. 

Газета — секундная стрелка истории 

Слова, вынесенные в заглавие, отражают одно из важных 

назначений печати — быть летописцем своего времени, отражать весь 

спектр жизни в стране, в республике, в районе. В этом легко убедиться, 

перелистав пожелтевшие, ломкие страницы районной газеты, которая с 

1935 по 1964 год выходила под названием «Ленинский путь». К 

сожалению, даже в Национальном архиве Республики Бурятия 

сохранились далеко не полные комплекты прессы военных лет, а 

подшивка 1941 года, похоже, исчезла бесследно. 

 

Оставаясь в читальном зале наедине с документами прошедших 

десятилетий, погружаешься в отшумевшие времена, слышишь голоса людей, 

«унесенных ветром», познаешь их проблемы, радости, печали. Не в первый 

раз я работала с архивом местной печати. Не будет преувеличением сказать, 

что моя первая книга во многом «вышла» из районной газеты «Ленинский 

путь» 1941–1945 гг., где под рубрикой «Привет с фронта!» 30 лет назад я 

обнаружила десятки писем наших земляков с полей войны, а рубрика стала 

названием книги. Многих героев знала при их жизни… 

 

 
 

Информация — двигатель Победы 

 

Великая Отечественная потребовала от периодической печати быть не 

только коллективным пропагандистом и агитатором, но и мощным 

организатором советского народа на борьбу с фашистскими полчищами. 



Газета давала оперативную и правдивую информацию о ходе военных 

действий на фронтах, о трудовых усилиях тыла, о борьбе партизан в тылу 

врага. Вся идеологическая и культурно-просветительная работа среди 

населения перестраивалась в соответствии с задачами военного времени. 

Работа редакции была под строгим контролем райкома, тогда айкома ВКП(б), 

и исполкома. Отчеты редакторов регулярно заслушивались на заседаниях 

бюро. 

Война резко изменила не только тематику районной газеты, но и жизнь 

немногочисленных сотрудников. Ответственные редакторы Сергей 

Савельевич Собенников (работал в «Ленинском пути» с 1937 года по ноябрь 

1941, до призыва в ряды Красной Армии) и Алексей Иванович Мангутов, 

сменивший предшественника представляли в единственном числе 

«коллектив» редакции. Каждый из них был корреспондентом, 

ответсекретарем и корректором. Штат типографии состоял из четырёх 

человек. Единственная техника — ножная печатная машинка — 

«американка». 

Но раскрутить её было не под силу одному «крутильщику», 

подключались все. Старались отпечатать качественно, чётко. Поэтому 

сегодня легко читать газеты почти 80-летнейдавности. А тогда одному из 

сотрудников приходилось сидеть возле барабана, из-под которого выходил 

свежий номер. Часто раздавался его возглас: «Стоп!». Значит, качество не то. 

И печатник начинал колдовать над барабаном. Набор текста — ручной, 

зачастую ночью, при керосиновой лампе. Полиграфисты, случалось, 

ночевали в типографии. Зимы холодные, дров не хватало — заготавливали 

сами. А сбор материала? 

Никакого транспорта не было, кажется, даже лошади. Удивляешься: 

такая обширная география вестей из самых отдалённых сел и улусов! 

Редакция находилась в центре Бичуры по улице Ленина, рядом с 

райпотребсоюзом. Неоценённая до сих пор заслуга этого коллектива состоит 

в том, что он всю войну исправно информировал земляков о делах на фронте 

и буднях тыла. 

Газету ждали так же, как ждали голос местного радиодиктора Ольги 

Петровны Шиккер, эвакуированной ленинградки, вдовы погибшего лётчика. 

Объём и периодичность газет изменились. Большинство сохранившихся 

номеров двухполосные (две страницы), но встречаются номера половинного 

формата: бумаги не хватало. Газета в разное время выходила один, два и 

даже три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям. 

Изредка — 7 ноября, 23 февраля — читатели получали «районку» в цветном 

изображении. 

 

Главное — содержание 

 

Постоянными были рубрики «В последний час», «Трофеи войск 

Ленинградского (Калининского, Белорусского…) фронта за неделю», 

«Письма с фронта и на фронт». С 1943 года начали публиковать Приказы 



Верховного Главнокомандующего по войскам с поздравлением с победой на 

разных участках фронта. Печатались сообщения Телеграфного Агентства 

Советского Союза (ТАСС), все доклады И. В. Сталина к годовщинам 

Октябрьской революции, ко Дню Советской Армии. Особо ждали 

ежедневных сводок Совинформбюро, созданного на третий день войны, 24 

июня. 

Бессонный голос Левитана: «От Советского информбюро» — и сегодня 

помнят те, кто постарше. Эти же сводки, что звучали на радио, специально 

передавались для районных газет, приурочивая их к выходу номера. Газеты, 

особенно районные, зачастую были единственным источником информации: 

многие сёла и улусы не были радиофицированы. 

Сводки принимали на почте ночью. Когда однажды в апреле сорок 

второго по вине (опускаю фамилию сотрудницы почты) был сорван приём 

радиосхемы, это было чрезвычайным происшествием. Кажется, за всю войну 

таких ЧП было два. Второй случай произошел 19 октября 1944 года. В этот 

же день редакция срочно проинформировала читателей: «По вине 

(указывается фамилия виновника), не обеспечившего ремонт аппаратуры 

радиоприемника, сообщение Совинформбюро  «На фронтах Отечественной 

войны» с 11 по 17 октября по радиосхеме не принято». Нетрудно представить 

последствия такого ЧП. 

При записи с голоса случались серьезные ошибки, в том числе 

политические. Приведу пример, кажется, единственный за всю войну. В 

первомайской статье 1942 года было напечатано: «Чтобы уничтожить всех 

НЕМЦЕВ (выделено мною — Н. К.) до единого, требуется напряжение всех 

сил Красной Армии и всего советского народа». В редакционной поправке 

приводится исправленный вариант: «Чтобы уничтожить всех НЕМЕЦКИХ 

ОККУПАНТОВ» и далее по тексту. 

В войну возникла такая форма распространения информации, как 

газетные витрины. Они были почти во всех населённых пунктах. Когда 

проверка РК ВКП(б) «установила, что в колхозах им. Кирова (Бичура), имени 

Октябрьской революции, «Безбожник» ежедневные вывески свежих номеров 

«Правды», «Бурят-Монгольской правды», «Унэн» и «Ленинский путь» не 

проводятся», «районка» напомнила об «особом значении газетных витрин» и 

потребовала, чтобы «они были организованы во всех наиболее людных 

местах, особенно на полевых станах». Заметка опубликована в рубрике 

«Партийная жизнь». 

Руководители района: секретарь РК ВКП(б) Дубровский, члены бюро А. 

Куфтырев — зав. аймОНО, П. Разницын — начальник узла связи, Е. 

Смирнова — первый секретарь айкома ВЛКСМ постоянно выступали на 

страницах местной печати. 

 

Война в каждой строке 

 

Введены военный налог и карточная система на хлеб. Комсомольцы 

сельхозартели Улан-Одон Еланского сельсовета «обязались обучить по 



четыре головы волов». Когда в Забайкалье волы ходили в ярме? Сообщается, 

что в связи с нехваткой продуктов в Бичурской столовой, здесь «создана 

рыболовецкая бригада из трех человек». Зав. аймОНО Е. Т. Веретельников 

пишет о колоссальных размерах отсева учащихся. 

Из Окино-Ключеской НСШ выбыли 116 человек! Вчитаемся в 

объявление 1943 года: «Согласно ст. 8 Указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 29 декабря 1941 года и разъяснения Наркомфина БМАССР, для 

граждан рождения 1892–1924 годов включительно, подлежащих призыву в 

РККА, но освобожденным от призыва по тем или иным причинам, с 1 января 

1943 года установлена 50-процентная надбавка к сумме военного налога»… 

Герои публикаций — старики 60–80 лет, женщины и подростки. Вот «Мария 

Петрова, жена фронтовика на конной десятирядной сеялке за 15 дней засеяла 

63 гектара». Среди лучших забойщиков горнопроходческой бригады шахты 

Окино-Ключёвская наряду с мужчинами Федором Разуваевым, Мелентием 

Богидаевым, Иваном Герасимовым названа женщина Мария Коробенкова. 

Подобные разрозненные факты из разных сфер жизни дают убедительную 

мозаику страданий и героизма в далеком тылу. 

Нелли Коробенкова. 

Продолжение следует 


