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История рабселькоровского движения в Белоруссии тесно связана с 
историей революционного движения пролетариата и крестьянства, с исто
рией КПСС и КПБ. Более ста лет тому назад члены «Северного союза 
русских рабочих» организовали нелегальную типографию, печатали в ней 
прокламации и листовки. 15 февраля 1880 года в этой типографии была 
отпечатана газета «Рабочая Заря», которую В. И. Ленин назвал провоз
вестницей рабочей печати в России. Первый номер газеты был подготовлен 
Степаном Николаевичем Халтуриным, отпечатан рабочими Павловым и Гу
севым, за что они поплатились ссылкой в Сибирь, где и погибли. Павлов 
был из Витебской губернии.

Печатный орган группы Дмитрия Благоева газета «Рабочий» была со
здана рабочими и революционными интеллигентами. О ней В. И. Ленин пи
сал: «За 12 лет, с 1883 по 1895 г., едва ли не единственной попыткой со
здать с.-д. рабочую печать в России было издание в Петербурге в 
1885 году с.-д. газеты «Рабочий», конечно, без цензуры, но этой газеты 
вышло только 2 номера. Отсутствие массового рабочего движения не дава
ло возможности широко развиваться рабочей печати»1.

Газета печаталась в собственной типографии группы, созданной при 
активной помощи рабочих. Для приобретения оборудования в Вильно и 
Шауляй через Минск выезжал член группы князь Кугышев. Он должен 
был привезти в Петербург и литературу, направленную туда группой 
«Освобождения труда», но транспорт с литературой провалился. Кугыше- 
ву удалось при помощи белорусских рабочих-печатников из Гродно запо
лучить ручной печатный станок и довезти его до Петербурга.

Активное участие белорусские рабочие принимали в создании неле
гальной подпольной типографии в Минске для печатания газет «Чёрный 
передел» и «Зерно». С большими трудностями типография была оборудо
вана в районе Обувной улицы (ныне улица Короля) Георгием Парфияно- 
вичем, Дарьей Носович, Григорием Задунайским и другими.

В создании первой общерусской политической марксистской газеты 
«Искра» (1900 — 1903) также активное участие принимали передовые ра
бочие, выдающимся представителем которых был Иван Васильевич Ба
бушкин, первый рабочий корреспондент, талантливый публицист. Иван 
Васильевич сыграл значительную роль в создании корреспондентской сети 
для «Искры» в Белоруссии, будучи в Полоцке, где он скрывался от пре
следования полицией.

Ленинская «Искра» сплотила вокруг себя значительный актив рабочих 
и сельских корреспондентов. В ней было опубликовано 23 корреспонденции 
и сообщения из Белоруссии, в которых рассказывалось о революционной 
борьбе трудящихся за социальное и политическое освобождение, о росте 
политической сознательности рабочих и крестьян бывшего Северо-Западно
го края, разоблачались царское правительство и его прислужники как 
злейшие враги трудового народа. Рабочие корреспонденты писали из Мо
гилева и Минска, Витебска и Бобруйска, Сморгони и Паричей, Бреста и 
Пинска. В 6-м и 7-м номерах «Искры» белорусские селькоры сообщали о
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крестьянских волнениях в Ошмянском повете, которые охватили 32 де
ревни.

Рабселькоры Белоруссии активное участие принимали и в деятельности 
большевистских газет «Вперед», «Пролетарий» (1905), «Новая жизнь» 
(1905), «Пролетарий» (1906 — 1909), «Социал-Демократ», «Рабочая га
зета», «Звезда». Особую активность проявили в создании первой массовой 
рабочей газеты «Правда». Сотни сообщений рабселькоров из Белоруссии 
были опубликованы на страницах этой газеты.

Рабочие и сельские корреспонденты оказывали большую помощь в со
здании подпольных типографий в Минске и Бобруйске, Витебске и Мозы
ре, Гродно и Бресте, в выпуске листовок, прокламаций, газет. Без помощи 
рабселькоров, революционных солдат и офицеров не могла бы выйти в свет 
газета «Звязда», ныне орган ЦК КПБ.

Однако рабселькоры не ограничивались только посылкой корреспон
денций в большевистские газеты и сбором средств для их издания в свет. 
Они активно участвовали в транспортировке периодической большевист
ской печати из-за границы. Например, газеты «Вперед» и «Пролетарий» в 
1905 году доставлялись из-за рубежа в Ригу, откуда они переправлялись 
в различные города Белоруссии. «Пролетарий» (1906— 1909) достав
лялся из Лейпцига в район Тильзита, примыкавшего к русской западной 
границе, где проживало много выходцев из Литвы и Белоруссии.

Великая Октябрьская социалистическая революция дала мощный 
импульс расширению и углублению связей печати с массами. В первые 
дни установления советской власти в Белоруссии «Звезда», а также газе
ты «Известия» (Витебские, Могилёвские, Бобруйские, Оршанские и дру
гие), созданные в период февральской буржуазно-демократической револю
ции и превращенные из органов меньшевистских советов в органы Советов 
рабочих, солдатских, а затем и крестьянских депутатов, стали публиковать 
большое количество писем, резолюций, заметок, корреспонденций, в кото
рых приветствовали советскую власть, II Всероссийский съезд Советов, 
одобряли его знаменитые декреты, рассказывали о претворении их в жизнь.

В первые месяцы советской власти трудящиеся Белоруссии заложили 
прочный фундамент нового государственного строя. И в этом немалая за
слуга белорусской прессы, в том числе и рабселькоров. Однако созидатель
ная работа была прервана нашествием кайзеровской Германии в феврале 
1918 года. За неделю немцы оккупировали Минскую, часть Витебской и 
Могилевской губерний. Был занят и Минск. Однако даже в день, когда 
немцы вошли в город, вышел в свет очередной номер «Звезды».

Северо-Западный областной комитет партии эвакуировали в Смоленск, 
туда же переехала и редакция газеты. В это время «Звезда» уделяла 
большое внимание мобилизации трудящихся на борьбу против немецкой 
оккупации. Без связи с подпольными партийными организациями рабсель
коры газеты не смогли бы выполнить поставленную перед ними задачу. 
Рабселькоры принимали активное участие в общественно-политическом и 
литературном журнале «Чырвоны шлях», издававшемся в 1918 году в 
Петрограде Комиссариатом по делам национальностей Союза коммун Се
верной области. В период белопольской оккупации страницы «Белорусской 
правды» — органа белорусских партизан, заполнялись материалами народ
ных мстителей.

В это же время десятки и сотни рабселькоров Белоруссии начали 
участвовать во вновь созданных красноармейских газетах. Расширились и 
укрепились связи с трудящимися таких газет, как «Савецкая Беларусь», 
«Соха и молот» (Могилев), «Коммунист» (Бобруйск), «Новая деревня» 
(Гомель).

Таким образом, в годы иностранной интервенции и гражданской войны 
рабселькоры Белоруссии, преодолевая трудности и невзгоды, не только са
ми с оружием в руках отстаивали свободу и независимость, но при помо
щи прессы поднимали массы на борьбу с оккупантами. Однако в условиях 
гражданской войны участие рабселькоров в газетах не могло перерасти в 
массовое движение. Таким оно становится только в период перехода на 
мирную работу, когда партия, поднимая миллионы трудящихся на борьбу 
с разрухой, голодом, холодом, тифом, опиралась на помощь всех органи
заций рабочего класса и крестьянства, в том числе и на рабселькоров.

И все же состояние печати в этот период было кризисным: одни из ра
ботников журналов и газет ушли в армию, другие стали работать в хозяй
ственных органах. Отрицательно сказалась на состоянии печати и тогдаш
няя бедность нашей страны: не хватало бумаги, полиграфическая техника
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была убогой. К тому же аппарат распространения периодической печати 
работал плохо. Газеты и журналы распространялись неправильно: очень 
мало их поступало в библиотеки, читальные залы, львиную долю периодики 
получали без подписки советские бюрократы. В 1921 году В. И. Ленин в 
статье «О работе Наркомпроса» подверг резкой критике положение дел с 
распространением прессы в стране.

В период восстановления народного хозяйства партия провела большую 
работу по ликвидации кризиса в печати. ЦК РКП(б), прежде всего, опре
делил программу и планы выпуска местных газет циркуляром «О програм
ме местных газет» (1921) и письмом «О плане местных газет» (1922), 
разработал вопросы содержания рабочей и крестьянской печати в постанов
лениях «О рабочей печати» и «О крестьянской печати» (1924) и принял 
меры к распространению и укреплению связей печати с массами. Вопрос 
о состоянии и задачах прессы выносился на обсуждение XI, XII, XIII съез
дов РКП(б). В Белоруссии в это время значительно сократился тираж 
«Звезды», «Савецкай Беларусі», ряда окружных газет: не хватало бумаги, 
малочисленными были журналистские кадры. Выполняя постановления 
съездов партии и ЦК РКП(б) о печати, КП(б)Б принимает ряд мер, на
правленных на ликвидацию тяжелого положения белорусской прессы.

Партия также ни на минуту не забывает об участии в газетах рабсель
коров, юнкоров, военкоров. В. И. Ленин в письме в редакцию газеты «Эко
номическая жизнь» предлагает: «Завести сеть корреспондентов с мест, как 
коммунистов, так и беспартийных, и уделять больше внимания коррес
понденциям с мест, с заводов, с рудников, с совхозов, с желдордепо и 
мастерских и т. д.»2.

В 1921 году ЦК РКП(б) предписывал литературно-издательским под
отделам губкомов шире привлекать к участию в партийно-советской прес
се рабочую массу, для чего рекомендовал организовать «на фабриках и 
заводах и деревнях институт корреспондентов». В этом году вопрос об 
участии рабселькоров в прессе обсуждался дважды: на Всероссийском со
вещании заведующих агитотделами, на совещании секретарей областных 
бюро и губернских комитетов партии. Много внимания движению рабсель
коров уделил III Всероссийский съезд работников печати в 1922 году.

Важное значение в развитии и укреплении рабселькоровского движе
ния в Белоруссии имели стенные газеты. В течение 1922— 1923 года они 
появились на заводах «Коммунар», «Варшавянка», «Большевик» (Минск), 
«Пролетарий» (Гомель), «Красный металлист» (Витебск) и многих 
других предприятиях республики.

Белоруссия явилась родоначальницей сельских стенных газет. Летом 
1921 года в деревне Лихиничи (ныне Ракушево) Круглянского уезда Мо
гилевской губернии вышла стенная газета «Факел» под редакцией Федо
ра Ракушева. Она и положила начало выпуску газет в сельской местности. 
15 сентября 1924 года на хуторе Кабановка Бобруйского округа селькор 
Григорий Лапицкий выпустил стенную газету «Наш селькор». В ней были 
опубликованы следующие материалы: «От тьмы к свету через газету», 
«К свету и знаниям», в которых селькор призывал крестьян выписывать 
газеты и читать их. В заметке «Памяти павших героев» содержался при
зыв к труженикам села начать сбор средств на постройку памятника пав
шим героям гражданской войны. «Наш селькор» обращался с просьбой к 
крестьянам писать в газету: «Улучшение стенгазеты, — убеждал Григорий 
Лапицкий, —зависит от самих читателей. Граждане! Шлите в стенгазету 
заметки!»

По примеру лихиничцев начали издавать стенные газеты коммунары 
«Красного знамени» Городокского района, «Красного знамени» Койда- 
новского района, «Звезды» Пуховичского района, «Голоса деревни» Сен- 
нинского района, «Красных уголков» сельхозартели имени Карла Маркса 
Слуцкого района, «Ленинцы» Руденского района, активисты деревни Гор- 
бацевичи, Мочулки, Михаловка Бобруйского района.

Придавая большое значение стенгазетам, XII съезд партии признал 
необходимым обеспечить партийное руководство ими. XIII съезд РКП(б) 
в резолюции о печати также указал, что стенные газеты приобретают все 
большее значение в системе печати Советского Союза как орудие актив
ного воздействия на массы. Они играют большую роль в деле строитель
ства нового быта, в борьбе с неграмотностью. Съезд потребовал от всех 
партийных организаций усилить руководство редакциями стенных газет.

Претворяя в жизнь решения XII и XIII съездов, партийные организа
ции Белоруссии провели значительную работу по улучшению выпуска
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стенных газет. В 1923 —1924 годах быстро увеличивается количество 
стенных газет на предприятиях и в деревнях.

В республике в это время наблюдается и быстрый рост волостных га
зет. Они печатались на машинках и на гектографах. Одной из первых та
ких газет была «Острошицко-Городокская правда».

Заслуга стенных и волостных газет заключалась в том, что они пробу
дили интерес к рабселькоровской работе в сотнях и тысячах рабочих и 
крестьян. К концу восстановительного периода многие стенные газеты бы
ли преобразованы в печатные многотиражки, которые сыграли большую 
роль в развитии рабселькоровского движения.

Большое значение в развитии рабселькоровского движения сыграли га
зеты Белоруссии во главе со «Звездой». В 1921 — 1923 годах «Звезда» 
опубликовала материалы, в которых обсуждались различные вопросы раб
селькоровского движения, давались конкретные указания активистам печа
ти. Эти материалы помещались под рубрикой «Уголок рабкора», «Уголок 
селькора».

С массами была тесно связана и газета «Савецкая Беларусь», которая 
5 января 1924 года отметила свой четырехлетний юбилей. «Величайшим 
достижением «Савецкай Беларусі», — писала «Звезда» в номере от 
5 января 1924 года,—является то, что ей удалось вовлечь в работу газе
ты десятки и сотни крестьян, которые уже связались со своей газетой, дер
жат ее в курсе жизни деревни». На четвертой странице «Савецкай Бела- 
русі» отводилось место для «Уголка рабселькора». Такой уголок завели и 
бобруйская газета «Коммунист», газета «Чырвоная Полаччына» и другие 
газеты.

Селькорами начинали свой путь впоследствии известные белорусские 
писатели и поэты Михась Лыньков, Петро Глебка, Павлюк Трус, Платон 
Головач, Кузьма Чорный, Тишка Гартны, героиня белорусского народа Ве
ра Хоружая и многие другие.

1 Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч. Т. 25. С. 95—96.
2 Советская печать. 1957. № 6. С. 3.

М. В. ВАСИ Л ЕВСКАЯ

ФОРМЫ ПАРТИЙНОГО РУКОВОДСТВА ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПЕРИОДИКОЙ БЕЛОРУССИИ (1921 — 1925)

За семь десятилетий социалистического строительства наша страна 
добилась значительных успехов в политическом, экономическом, социаль
ном и духовном развитии. Но как бы велики ни были достижения, отме
чалось на XIX партийной конференции, они не должны заслонять тех про
тиворечий, которые имели место в развитии общества, тех ошибок и упу
щений, которые проявились во всех сферах нашей жизни. Утвердившиеся 
в 20 — 30-е годы административно-командные методы руководства процес
сами народно-хозяйственной и общественной жизни наложили свой отпеча
ток и на деятельность журналистики.

XXVII съезд КПСС открыто заявил, что на рубеже 70 — 80-х годов в 
стране «...не только в силу объективных факторов, но и причин прежде 
всего субъективного порядка... в жизни общества начали проступать за
стойные явления»1. Определенную ответственность в этой связи несут пе
чатные органы, которые оказались оторванными от реальной жизни, по
вседневной практики строительства социализма. В последние два десяти
летия была заметно потеряна критическая направленность, социальная 
заостренность публицистических выступлений, что самым отрицательным 
образом сказалось на действенности печатного слова. В целом рост негатив
ных процессов в деятельности печати был обусловлен ослаблением и не
дооценкой партийного руководства. На нынешнем этапе для усиления 
эффективности печати как одного из действенных звеньев укрепления свя
зи между партией и трудящимися представляется актуальным обращение к 
опыту партийного руководства журнальной периодикой Белоруссии в 
1921 — 1925 годах.

Своеобразие обстановки этого периода состояло в том, что социализм 
впервые перестал быть только учением —марксистское учение превраща
лось в практику. В этих условиях требовалась коренная перестройка пар
тийно-советской печати, которая, как отмечал XI съезд партии, находилась 
в состоянии «тягчайшего кризиса».
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