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 3 

ВВЕДЕНИЕ  

 

 

Актуальность исследования. 

Дальний Восток (ДВ) с его неисчерпаемыми богатствами сырьевых 

ресурсов земли и океана, близостью с развитыми странами Юго-Восточной 

Азии, прежде всего Китаем и Японией, занимает все более важное место во 

внутренней и внешней политике Российского государства по преобразованию 

экономики, социальных отношений и культуры в эпоху продолжающейся 

научно-технической революции.   

Для развития ДВ, учитывая его огромные территории и удаленность от 

центра, всегда большую роль играли традиционные коммуникационные связи, 

и в первую очередь средства массовой информации.  

Правительство Российской Федерации в последние годы обращает особое 

внимание на развитие производственно-технологической базы СМИ 

Дальневосточного федерального округа. Недавним свидетельством этого 

явилась государственная программа первоочередного перевода его субъектов 

(прежде всего приграничных) на цифровые форматы вещания. Между тем, если 

в Москве и европейской части страны теоретическое осмысление творческой и 

технологической практики функционирования СМИ ведется достаточно 

активно, то этого, к сожалению, нельзя сказать о ДВ. Стремлением в какой-то 

мере преодолеть этот недостаток на материале одного из регионов Дальнего 

Востока – Амурской области (Приамурья) и определена актуальность 

предлагаемой диссертация.  

Данное исследование базируется на том очевидном факте, что важнейшей 

особенностью содержания материалов печати и электронных СМИ 

дальневосточного региона является его неповторимое историческое 

своеобразие. Это и достаточно позднее вхождение в состав России; и сложность 

взаимоотношений с Китаем, а затем Японией; и колонизация громадных 

территорий, особенно плодородных равнин и золотоносной тайги русскими 
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людьми в Приамурье; и взаимоотношения с коренными языческими народами и 

их христианизация. Здесь и героическая история ХХ века: борьба с 

иностранными интервентами в годы гражданской войны; трагические страницы 

белогвардейского движения и казачества; разгром милитаристской Японии в 

1945 году; противоречивые отношения с новым Китаем в послевоенный 

период. Безусловно, содержание материалов амурских СМИ в постсоветское 

время во многом определяется этими факторами, особенностями социально-

этнических отношений и экономическими проблемами Приамурья.  

Исторически сложилось так, что в дальневосточном приграничье у 

значительной части населения сформировалось особое нравственное сознание 

защитника российских государственных рубежей, которое актуально и сегодня. 

Вместе с тем в работе обосновывается мнение, что в современных условиях 

процесса глобализации с экономическим и культурным 

взаимопроникновением, расширением личностных контактов, «граница 

воспринимается не только как «линия» обозначения территории, но и 

геополитический контур, при помощи которого она входит в мировую 

цивилизацию, в систему многообразных отношений с сопредельными 

государствами. Граница выступает средством регулирования процессов и           

явлений, происходящих в пограничных пространствах».1 

С этим связана особая актуальность постановки и рассмотрения в      

диссертации российско-китайских отношений, которые в последнее время 

значительно активизировались во всех областях жизни – экономической, 

политической, культурной; о чем свидетельствуют подписанные в 2009 г. 

соглашения о поставках в КНР российского газа, проведение в 2009 г. года 

русского языка в Китае и в 2010 г. года китайского языка в России. Отсюда 

очевидны задачи совершенствования взаимосвязей между СМИ Амурской 

области и китайской провинции Хэйлунцзян КНР, граничащей с Приамурьем. 

Местная пресса должна более глубоко освещать историю и современное 
_____________________________________________________ 
1 Чебан В.В. Граница России через призму геополитики//Вестник границ России. – 1996. - № 11. – С.80 
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состояние  неоднозначных отношений между нашими странами, во многом 

определяющих характер  содержания материалов приграничных средств 

массовой информации. С другой стороны необходимо изучение состояния и 

принципов информационной политики КНР, функционирования печатных и 

электронных СМИ приграничной провинции Хэйлунцзян. Актуально также 

освоение отечественными журналистами мировоззренческих, этнических и 

языковых особенностей Китая, а так же организация преподавания 

соответствующих специализированных дисциплин в амурских ВУЗах, 

готовящих журналистов.  

Степень научной разработанности поставленных проблем. 

Историческому освоению и защите ДВ, его географии в российской науке 

посвящено большое количество фундаментальных работ. 2   

Существенный фактический материал по истории радиовещания и 

телевидения Приамурья содержит монография Б.П. Рябова «Слух и глаза, для 

которых нет расстояний»3 
и диссертационное исследование Л.В. Козловой 

«Амурское телевидение: история и современность».4 Серьезным исследованием 

в области истории печатных СМИ Приамурья является монография И.А. 

Шаховой «Пресса и власть на Дальнем Востоке России (вторая половина XIX 

начало XX веков)».5 
В процессе работы над диссертацией невозможно было 

проигнорировать отражение в СМИ Приамурья военного аспекта. В связи с 

этим нами был обработан большой массив материалов, содержащихся в военно-

исторических научных изданиях.6  

История и современные проблемы печати, электронных СМИ получили разработку в 

российской и зарубежной теории журналистики, научной  

____________________________________    
2 Обобщенные данные, содержавшиеся в них, опубликованы в издании «Амурская область. Природа. 
Экономика. Культура». Благовещенск: Хабаровское кн. изд-во,1974., а также в работе  - Александров В.А. 
Россия на дальневосточных рубежах. - М.: Попов. И.М.Россия и Китай 300 лет на грани войны. - М.: Ермак. 
Астрель, 2004.  
3 Рябов Б.П. Слух и глаза, для которых нет расстояний. Благовещенск: ГТРК «Амур», 2002. 
4 
Козлова Л.В. Амурское телевидение: история и современность. Благовещенск: АмГУ, 2005. 

5 
Шахова И.А. Пресса и власть на Дальнем Востоке России (вторая половина XIX начало XX в.в.) 

Благовещенск: ДальГАУ, 2006.  
6 
Дальневосточники. Очерки. Хабаровск: 1964; Бугров В.Н., Ф.Н. Сунгоркин. Дальневосточное общевойсковое 

командное училище. Краткий исторический очерк//Под общей редакцией Баранова Н.Е. – Благовещенск: ,1970. 
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литературе. Этому посвятили свои работы такие авторы, как В.В. Егоров, Б.И. 

Есин, Г.В. Кузнецов, И.В.Кузнецов, В.И. Михалкович, В.С. Саппак, Б.М. 

Сапунов, В.Л. Цвик, В.С. Хелемендика и др. 7 
Исследования функционирования 

печатных и электронных СМИ Приамурья проводились на основании 

сравнения с деятельностью прессы других регионов страны, анализируемый в 

работах Н.Н. Зверевой, Т.Н. Лыгдановой, Р.П. Овсепяна, В.Г. Семенова, С.А. 

Протодьяконова и др.8 

Филологически-лингвистический анализ журналистских материалов  

проводится на основании положений, разработанных в классических 

произведениях М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, Ю.В. Рождественского, Р.О. 

Якобсона и др.9  

Рассматривая российско-китайские отношения в прошлом и настоящем, 

роль в этих процессах печати и других СМИ, диссертант при слабом знании 

иероглифического письма, использовал, прежде всего, литературу и документы 

на русском языке. Для понимания мировоззренческих основ китайского народа, 

социально-экономических и этнических отношений в стране, особенностей 

населения провинции Хэйлунцзян диссертант опирался на публикации С. 

Бардыбаевой,  Л.С. Васильева В.А. Ломанова,  Л.П. Малашенкова, и др.10 Из 

публикаций интерес представляют статьи Л.Е. Козлова, В.Л. 

___________________________________    
7 
Егоров. В.В. Телевидение между прошлым и будущим. М.: 1999.; Егоров В.В. Терминологический словарь 

телевидения. Основные понятия и комментарии. М.: 1999.; Есин Б.И.  Кузнецов И.В. Триста лет отечественной 
журналистики (1702-2002г.г.).  М.: 2002.; Кузнецов Г.В. ТВ журналистика, критерии профессионализма. М.:  
2003.; Методы журналистского творчества: учебное пособие для ВУЗов./ Под ред. В.М.Горохова. М.: 1982; 
Михалкович В.И. О сущности телевидения. М.: 2004.; Саппак В.С. Телевидение и мы. Четыре беседы. – М.: 
1988.; Сапунов Б.М. Философские проблемы массовой информации и телерадиокоммуникации. М.:1998.; 
Хелемендик В.С. Союз пера, микрофона и телекамеры. М.: 1977.; Цвик В.Л.Телевизионная журналистика. 
История. Теория. Практика. М.: 2004. 
8 Зверева Н.Н. Школа региональной тележурналистики. М., 2004; Лыгданова Т.Н. Культурные аспекты 
развития полиэтнического общества: тенденции и перспективы (на примере Байкальского региона) Автореф… 
дис. канд. культуролог. наук. М. 2003; Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистки. М.: 1999; 
Протодьяконов С.А. Становление и развитие СМИ в регионе Восточной Сибири (на материалах республики 
САХА (Якутия). Автореф… дис. канд. филол. наук. М. 2000; Семенов В.Г. Региональная журналистика. М.: 
2001. 
9 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: 1976; Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы 
киноэстетики. Талин: 1973; Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М.:1999; Якобсон Р.О. Лингвистика и 
поэтика. М.: 1975. 
10 Бардыбаева С. Масс-медиа и цивилизация Востока. Алма-аты:   2000.; Васильев Л.С. Некоторые особенности 
системы мышления, поведения и психологии в традиции Китая. Китай. Традиции и современность. М.: 1976.; 
Ломанов В.А. Современное конфуцианство: философия Фэн Юланя. М.: 1996.; Малашенкова Л.П., 
Конфуцианско-даосистский тип культур. /Введение в культурологию: учебное пособие для ВУЗов.  М.: 1995. 
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Ларина, С.П. Быстрицкого и В.К. Заусаева.11  

Объектом исследования является система СМИ приграничного региона 

ДВ (Амурская область). 

Предмет исследования - журналистская деятельность в приграничном 

регионе с учетом российско-китайских отношений (на основе материалов 

разных лет печатных изданий, ТВ и РВ Приамурья).  

Цель исследования - рассмотреть особенности формирования и 

функционирования СМИ приграничного региона, тенденции их развития (в т.ч. 

в контексте взаимоотношений с КНР). 

Задачи исследования: 

- очертить внутренние и внешние (геополитические) особенности 

социально-экономического, политического, национально-этнического и 

культурного развития дальневосточного приграничного региона в прошлом и 

на рубеже XX и XXI вв.; 

- показать место СМИ Приамурья в системе информационного 

пространства страны и особенности их деятельности в информационном поле 

дальневосточного приграничного региона; 

- выявить специфические особенности журналистской деятельности в 

дальневосточном Приамурском приграничном регионе; 

- определить роль СМИ в патриотическом воспитании и формировании 

особого «приграничного менталитета» у его жителей в исторически 

сложившейся практической деятельности по защите рубежей Родины;  

- охарактеризовать степень участия амурских журналистов в 

межкультурном приграничном диалоге;  

- определить возможности и направления профессиональной подготовки 

журналистов Приамурья для оптимизации их творческого взаимодействия с 

китайскими коллегами. 

__________________________________    
11  

Быстрицкий С.П., Заусаев В.К. Россия – Северо-Восточная Азия. Дальневосточный экономический мост на 
рубеже эпох. – М.: 2007.; Козлов Л.Е. Общественное мнение Дальнего Востока о внешней и 
внешнеэкономической политике России в АТР// Проблемы Дальнего Востока.  2007. №3.; В.Л.Ларин. 
Межрегиональное взаимодействие России и Китая в начале XXI в.: опыт, проблемы, перспективы// Проблемы 
Дальнего Востока. 2008. №2. 
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Методологические принципы исследования. 

 Диссертационное исследование опирается на общенаучные принципы 

познания – единства конкретного и абстрактного, сочетание диалектических и 

логических методов, анализа социокультурных и языковых процессов. 

Специфику материала определила необходимость использования  историко-

компаративистских методик, позволяющих рассматривать информационно-

коммуникативные проблемы в тесной связи с определенными этапами развития 

российского общества, российских регионов в сравнении с другими странами, 

общими тенденциями современного мирового развития. В работе поставленные 

вопросы анализируются с позиции общей теории информации и социальной 

коммуникации в контексте их отражения отечественной и зарубежной 

(китайской) практиками функционирования СМИ. Автор опирается также на 

теорию анализа языка журналистских текстов.  

Эмпирическая база исследования. 

Материалы Государственного архива Амурской области позволил 

изучить содержание печатных СМИ,  отражающих исторические и социальные 

процессы Приамурья различных периодов. В архиве ГТРК «Амур» почерпнут 

существенный объем информации о функционировании амурского телевидения 

и радио советского и современного периодов. Также был обработан большой 

массив фактических материалов, связанных с военным аспектом исследуемой 

темы в архиве Дальневосточного высшего военного командного училища. 

Современные хозяйственные, социальные, этнокультурные данные и 

характеристики Приамурья размещены на официальных сайтах полномочного 

представителя Президента РФ в ДФО
12, Правительства13  и Законодательного 

собрания Амурской области14, статистических отчетов Амурского отделения 

Госкомстата РФ. Охарактеризовать деятельность СМИ Приамурья как 

____________________________________    
12 http://www.dfo.gov.ru 
13  http://www.amurobl.ru/index.php 
14  http://www.zsamur.ru/ 
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 «приграничную» помог ряд  официальных документов.15 
Обращались мы и к 

российско-китайским межгосударственным договорам и соглашениям.16  

Более полному и достоверному описанию работы редакций газет, 

телевидения, радио способствовали личный опыт работы диссертанта на ГТРК 

«Амур» и беседы с амурскими журналистами и редакторами. 

Научная новизна исследования. 

В диссертации впервые: 

- дана обобщающая картина формирования и функционирования системы 

СМИ Амурской области ДВ России; 

- разработаны методы изучения специфики деятельности СМИ 

приграничного субъекта РФ;   

- исследованы исторические особенности развития дальневосточного 

(Приамурского) региона и его современного состояния в контексте их 

отражения местными СМИ; 

- проанализированы стиль, языковые особенности и содержание текстов 

материалов различных СМИ Приамурья разных этапов исторического развития 

страны и Дальневосточного региона (дореволюционная пресса, документы 

времен гражданской войны, интервенции, периода ДВР, советского и 

постсоветского периодов); 

- рассмотрены связи СМИ Амурской области с прессой сопредельной  

китайской провинции Хэйлунцзян;  

- поставлена проблема участия амурских журналистов в процессе 

становления и развития современного  межкультурного диалога в российско- 

____________________________________    
15 

Проект ФЗ «О приграничном сотрудничестве в РФ» – http://mid.ru/ns-dipecon.nsf/ d40150c5434322e 
043256d970036a6e1/5ae145734f59ada3c3256e46004db7a4?OpenDocument; Закон РФ от 1 апреля 1993г. № 4730-1 
«О государственной границе РФ» // Ведомости Съезда народных депутатов и Верхового Совета РФ. 1993. №17; 
Основные положения региональной политики в РФ // Российская газета.  1996. 11июня; Приложение к докладу 
рабочей группы Совета глав субъектов РФ при МИД РФ. Состояние и задачи законодательного регулирования 
приграничного сотрудничества субъектов РФ. М.. 2004. http://www.mid.ru 
16 ФЗ о ратификации Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и НР от 25.02.2002г. № 9-
ФЗ. Консульский договор между РФ и КНР от 25.04.2002г. /Сборник основных официальных документов, 
регламентирующих двусторонние международные отношения России и Китая на современном этапе. – 
Благовещенск: 2005.– 40-41 СС. Распоряжение Президента РФ о подписании Дополнительного соглашения 
между РФ и КНР о российско-китайской межгосударственной границе на ее восточной части…от 13.10.2004. 
№479-РП.// Сборник основных официальных документов, регламентирующих двусторонние международные 
отношения России и Китая на современном этапе. Благовещенск: 2005. – 89-91 СС.  
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китайском приграничье; 

- обобщен опыт практической работы амурских журналистов в китайской 

среде и выработаны рекомендации по соответствующему специализированному 

обучению в дальневосточных ВУЗах. 

В качестве научной  гипотезы выдвигается следующее положение: 

Дальневосточные приграничные СМИ сформировались в особых 

исторических и геополитических условиях, им присуще активное участие в  

социально-политических и экономических процессах на протяжении всей 

истории Приамурья. Материалы СМИ способствуют укреплению российской 

национальной самоидентификации, патриотическому и интернациональному  

воспитанию населения. 

Вместе с тем, современные условия формирования информационного 

общества, расширение международных и  геополитических связей, в 

особенности с КНР, диктуют необходимость качественного улучшения всей 

деятельности журналистского корпуса региона, совершенствования 

профессионализации и культуры при подготовке и публикации текстов, их 

стиля и языка, навыков интерактивной связи с читателями, зрителями, 

слушателями. 

Теоретическая и практическая ценность исследования. 

Научные положения и выводы диссертации могут быть использованы при 

подготовке курсов лекций по истории, теории и практике журналистики в 

дальневосточных университетах и ВУЗах других приграничных регионов 

России. 

Работа может представлять интерес как для специалистов, занимающихся 

исследованиями СМИ, так и для журналистов - практиков. В геополитическом 

и геокультурном аспектах данное диссертационное исследование содержит 

аналитические выводы, которые могут заинтересовать разработчиков 

концепции функционирования СМИ на других приграничных территориях 

страны. 
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Апробация работы. 

Материалы диссертации стали основой лекционного курса автора 

«Становление и развитие СМИ в Амурской области» в Амурском 

государственном университете. Автор выступил с докладом «Краткий обзор 

организации, этических принципов, типологии ТВ КНР» на научно-

практической конференции «Современные проблемы взаимодействия языковых 

культур» (г. Благовещенск, 2008 г.). На региональной научно-практической 

конференции «Амурская область: история и современность» автор выступал с 

докладом «Становление телевизионного вещания в Амурской области» (г. 

Благовещенск, 2008 г.). Автор  прочел доклад «Проблемы развития 

общеокружных СМИ в Дальневосточном федеральном округе» на конференции 

«Актуальные проблемы развития регионального телевидения в современных 

условиях» (г. Москва, 2009 г.). С докладом «Проблемы эффективности участия 

СМИ Приамурья в процессе межкультурного диалога в российско-китайском 

приграничье» автор выступал на Международной научно-практической 

конференции «Приамурье и страны Азиатско-Тихоокеанского региона» 

(Благовещенск, 2009). Вопросы взаимодействия телевидения и радиовещания 

провинции Хэйлунцзян и Амурской области обсуждались автором на ряде 

встреч и совещаний с китайскими коллегами города Хэйхэ и Харбина. 

Основные положения диссертации нашли свое отражение в статьях, 

опубликованных в научных изданиях Москвы, Благовещенска и Иркутска, в 

т.ч. в научных журналах, входящих в перечень ВАК. 

На защиту выносятся следующие положения: 

- Создание, развитие и функционирование СМИ в Приамурье 

происходило и происходит в сложных геополитических, экономических и 

социокультурных условиях приграничного дальневосточного субъекта РФ. 

- Зарождение прессы в регионе связано с особенностями мирного 

цивилизованного характера освоений Российской Империей дальневосточных 

территорий. В  жизнеустройстве первых поселенцев и налаживании 

дружественных отношений с коренным населением большую роль сыграли 
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православные священники-миссионеры и их газета «Камчатские епархиальные 

ведомости», ставшая первым периодическим изданием в регионе. 

- Дальнейшее развитие прессы, а затем СМИ, прошло ряд периодов, 

каждый из которых характеризуется особенностями связи с читателем, 

содержания материалов, их языка и литературного стиля. 

- Печатные издания советского периода развивались в общем русле 

пропагандистской политики коммунистической партии и в основном 

посвящали свои материалы идее строительства социализма, 

народнохозяйственным проблемам, борьбе с внутренними и внешними 

врагами. Особое место в деятельности прессы занимают события Великой 

Отечественной войны и разгром милитаристской Японии в августе 1945 г. 

- С начала 70-х Приамурье вступило в эпоху интенсивного развития 

системы средств массовой информации: печатных, радио, телевидения, а затем 

и мультимедийных (Интернет-издания). Особое внимание уделяется СМИ 

Амурской области современного периода – выявляется их структура, текущее 

состояние, перспективы развития, характер творческого, технологического и 

экономического взаимодействия между различными видами прессы и внутри 

каждого из них, анализируются основные блоки проблемных материалов (темы, 

жанры, литературный стиль).  

 - Амурская пресса призвана играть одну из ведущих ролей в процессе 

межкультурного диалога в российско-китайском приграничье. Однако в ходе 

исследования выявлено, что Китай малоинтересен подавляющему большинству 

амурских журналистов, как объект творческого познания и отражения. 

Большинство СМИ используют китайский материал, исключительно как 

негативный или позитивный информационный повод. Одним из способов 

исправить положение может быть введение в ВУЗах Приамурья, готовящих 

профессиональных журналистов или изучающих журналистику как 

дисциплину специализации, дополнительного обучения студентов работе с 

китайскими темами с обязательным или факультативным изучением 

китайского языка.   
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ГЛАВА I.     ОСНОВНЫЕ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СПЕЦИФИКУ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СМИ ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА. 

 

 

§ 1.  Исторические, геополитические и социально-этнические 

факторы формирования СМИ в Приамурье. 

 

 

В данном параграфе нами произведен обзор исторических, 

геополитических и социально-этнических факторов, наиболее активно 

повлиявших на формирование СМИ в Приамурье. 

Настоящее диссертационное исследование посвящено приграничной  

региональной журналистике. Однако в научной литературе до настоящего 

времени недостаточно точно определено само понятие «регион». На этот счет 

существуют множество точек зрения.  

По Большому экономическому словарю, регион (как область, район) - это 

«часть страны, отличающаяся от других областей совокупностью естественных 

и исторически сложившихся, относительно устойчивых экономико-

географических и иных особенностей, нередко сочетающихся с особенностями 

национального состава населения».17
 

Исследователи В.И. Бутов, В.Г. Игнатов, Н.П. Кетова определяют регион 

как «территорию в административных границах субъекта Федерации, 

характеризующуюся следующими основополагающими чертами: 

комплексностью, целостностью, специализацией и управляемостью, то есть 

наличием политико-административных органов управления». 18 

___________________________ 
17 Большой экономический словарь/Под редакцией А.Н. Азриэлияна. - М.:, 1999. – 827 С. 
 18 Бутов В.И., Игнатов В.Г., Кетова Н.П. Основы региональной экономики. - М., 2000. – 286 С. 
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В работах по истории, теории и практике журналистики термин 

«региональная», как правило, применяется к журналистике областной-краевой 

и межобластной-межкраевой. В качестве региона здесь вступает субъект или 

несколько субъектов РФ. Этим термином определяется также и СМИ, 

выходящее и распространяемое на определенной географической территории 

(не обязательно административной), население которой тесно связано 

культурной, этнографической, конфессиональной, экономической и другой 

общностью, например: Урал, Сибирь, Дальний Восток, Поволжье, Дон, 

Северный Кавказ и др. 19  

Мы будем определять «регион» действия рассматриваемой нами системы 

СМИ, как территорию, совпадающую в границах с субъектом Федерации 

Амурской областью (Приамурьем), функционально определяя его как 

«административно-территориальную общность, которая характеризуется 

единством и относительно высоким уровнем развития производственной, 

транспортной и социальной инфраструктуры с хорошо налаженными, 

постоянными трудовыми и социально-культурными связями населения». 20 
 

Говоря о современном состоянии регионального телевидения, В.В. 

Егоров утверждает: «Регионализация вещания — одна из главных тенденций 

развития современного телевидения… Местное, или региональное, телевидение 

может более точно учитывать особенности региона, национальный 

образовательный, возрастной состав аудитории, привлекать к передачам людей, 

использовать факты и явления, которые житель района, города порой знает 

лично. Все это делает местное телевидение боле доступным, понятным, 

полезным конкретной аудитории, чем центральные программы».21 
Это 

утверждение справедливо так же и для других видов СМИ. 

Исторически сложилось так, что пять субъектов РФ, входящих в 

Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, имеют границы с КНР.   

______________________________ 
19 

См.: Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики. - М.,1999. – 183 С. 
20 Айзинова И.М., Нациорковский В.В. Непроизводственная инфраструктура регионального центра// 
Социологические исследования. № 3. 1984. - с. 78. 
21  Егоров В.В. Терминологический словарь телевидения. - М., 1999. – 56 С. 
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Наиболее протяженный участок в 1254 км приходится на Амурскую 

область. Административно Амурская область входит в состав 

Дальневосточного федерального округа (ДФО)  РФ. На приграничных 

территориях ДФО на 1 января 2007 г. проживало 5.049.545 чел.  Общая 

территория области - 361,9 тыс. кв. километров, численность постоянного 

населения на 1 января 2007 г. – 874,6 тыс. человек, в том числе городского – 

573,6 тыс. человек,  сельского – 301,0 тыс. человек. Одной из важных 

особенностей Приамурья является то, что в  приграничной полосе размещено 

более 80% населения и экономики области. При этом практически все 

приграничье находится в зоне уверенного приема телевизионного сигнала 

сопредельного государства. 

По Закону РФ от 1 апреля 1993 г. «О государственной границе 

Российской Федерации»  в состав приграничной территории входят 

«пограничная зона, российская часть вод пограничных рек, озер и иных 

водоемов, внутренних морских вод и территориального моря РФ, где 

установлен пограничный режим, пункты пропуска через государственную 

границу РФ, а также территории административных районов и городов, 

санаторно-курортных зон, особо охраняемых природных территорий, объектов 

и других территорий, прилегающих к государственной границе РФ, 

пограничной зоне, берегам пограничных рек, озер и иных водоемов». 22
 

А.Г. Гранберг, обращая внимание на неоднородность территории России, 

полагает невозможным дать унифицированное определение приграничной 

территории. По его мнению, существует три уровня приграничья: 

1. Макроуровень - субъекты Федерации, имеющие выход к 

государственной границе; 

2. Мезоуровень - административные районы в составе субъектов 

Федерации, участки границ которых совпадают с государственной границей; 

_____________________ 
22 

Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации» // Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. № 17.   - 1993. - с. 594 
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3. Микроуровень - приграничная полоса, включающая населенные 

пункты, непосредственно прилегающие к государственной границе. 

Кроме того, исследователь выделяет еще один аспект определения 

«приграничная территория». Непременным признаком подобного статуса он 

считает наличие на ней пограничных пунктов пропуска и таможенных постов.  

Все это означает,  что зона деятельности СМИ Амурской области 

является приграничной, так как: существенная часть ее границы совпадает с 

государственной границей с иностранным государством; на всем протяжении 

государственной границы, проходящей по ее территории, установлен 

пограничный режим; ее приграничье соответствует всем трем уровням 

определения «приграничья» (макроуровень, мезоуровень, микроуровень); на ее 

территории имеются четыре пункта пропуска через государственную границу и 

таможенных поста. 

И здесь обозначаются многочисленные проблемы. Главная из них – 

отсутствие официальной государственной стратегии в формировании единого 

информационного пространства РФ. Следующая – отсутствие концепции 

единого информационного пространства Дальневосточного Федерального 

Округа. Еще одной проблемой является отсутствие законодательной базы на 

общегосударственном, окружном, субъектном уровнях, регулирующей 

контакты журналистов сопредельных приграничных территорий. При этом 

следует заметить, что, в отличие от российской, китайская сторона имеет 

концепции для своих приграничных СМИ. Например, СМИ Хэйхэ, по поводу 

расположеного напротив Благовещенска, отрабатывают установку китайского 

МИДа «два государства – один город».  

В своей работе «Специфика профессиональной деятельности 

регионального тележурналиста» Н.В. Зверева так определяет характер местного 

телевещания (очевидно, что данные характеристики распространяются и на 

другие виды региональных СМИ): 

 «… - модель вещания должна быть достаточно гибкой, учитывающей 

специфику области или края, ее экономику, демографическую структуру и т.д.; 
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- сочетание местных и центральных программ должно строиться на их 

взаимодействии и взаимодополнении, особое внимание должно уделяться 

острейшим проблемам, которые заботят людей именно данного региона; 

При отборе материала следует не забывать об освещении культурной 

жизни региона и «своего» спорта, без чего палитра местного экрана окажется 

обедненной». 23 

В.Г. Семенов в своей работе «Региональная тележурналистика» отмечает: 

«Что же это за региональные особенности такие, без которых любой 

проблемный журналистский материал кажется жалкой копией давно известного 

и тиражированного шедевра? Они, конечно, разные, но квалифицировать их 

можно по основным характеристикам условий проживания населения: 

географическим, экономическим, техническим. Безусловно, региональному 

журналисту необходимо учитывать и другие факторы, определяющие 

приоритеты интересов, настроение, а порой и поведение граждан: 

политические, религиозные, национальные, демографические. Совокупность же 

данных факторов с реальными условиями проживания – это и есть те 

объективные условия, в которых работают журналисты». 24 

В качестве иллюстрации своеобразия содержания текстов амурских СМИ 

приведем газетную заметку следующего содержания:  «Пассажиропоток на 

направлении Благовещенск - Хэйхэ сократился в среднем на 400 человек за 

день. С понедельника нормальному движению судов на воздушной подушке 

мешают ледяные торосы. С этой проблемой перевозчики сталкиваются 

ежегодно в это же время. Сейчас из-за ледяных торосов пространство для 

выхода пассажиров на китайской стороне сократилось до восьми метров. Это 

настолько мало, что пока одна «пума» не уйдет с берега, другая не может 

попасть на него, пояснили в «АмурАССО». Страдают от торосов и сами 

«пумы» - несколько судов уже рвали воздушные подушки. В связи с ледовыми  

_______________________________ 
23 Зверева Н.В. специфика профессиональной деятельности регионального тележурналиста. - М., 2002. – 15 С.  
24 

Семенов. В.Г. Региональная тележурналистика. - М., 2007. – 35 С.  
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«пробками» перевозчики рекомендуют воздержаться от поездок в Китай. 

Кстати, сейчас пассажиропоток сократился - вчера без визы в Китай и обратно  

прокатилось порядка трехсот человек, путешествующих по путевке - 250…».25 

Читателю, не живущему в Приамурье, необходимо дополнительно объяснять 

то, что Хэйхэ   - это китайский город, находящийся напротив Благовещенска;  

что россияне - жители Амурской области имеют право безвизового въезда на 

территорию Хэйхэ; что остальные россияне могут посещать Хэйхэ без визы по 

туристическим спискам; то, что в период ледостава переправа по Амуру между 

Китаем и Россией осуществляется судами на воздушной подушке, которые 

называются «Пума»;  то, что АмурАССО - предприятие –  основной перевозчик 

на маршруте Хэйхэ - Благовещенск. 

Исследователи телевидения Э. Багиров и И. Кацев еще в 1968 г. заметили,  

что «как бы подробно и всесторонне ни отражала центральная программа 

жизнь страны, она никогда не может охватить всего, да и не должна, ибо 

многое представляет интерес лишь для части аудитории. Поэтому местные 

программы служат как бы дополнением  центральной, раздвигая панораму 

жизни за счет более подробного отражения событий и проблем данной 

местности».26 Это мнение с особенной очевидностью подтверждается в 

информационной и публицистической деятельности журналистов Приамурья. 

Действительно, пограничное и таможенное законодательство Российской 

Федерации и КНР, общественно-политическая ситуация в Китае для жителя 

центральной России положения весьма абстрактные. Для амурчан же, на 

выходные и праздничные дни во множестве выезжающих в сопредельный 

город Хэйхэ, они имеют форму вполне конкретных вопросов. Какое количество  

багажа разрешено завозить из Китая в Россию? Какие продукты находятся в 

списке запрещенных к ввозу? В каком временном режиме работает китайская 

таможня? По какому телефону в Хэйхэ нужно звонить, чтобы вызвать полицию 

в случае нападения китайских хулиганов? Вопросов множество. И каждый для 

___________________________________ 
25 «Пумы» встают в очередь.//Амурская правда. – 2008. - 20 нояб. 
26  

Багиров Э.Г. Кацев И.Е. Телевидение, ХХ век: политика, искусство, мораль. – М., 1968. – 256 С. 
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журналиста несет в себе информационный повод или предмет творческого 

исследования.  

Однако это проблемы локального характера. Глобальной же является 

геополитическая вовлеченность Приамурья в экономические процессы Юго-

Восточной Азии, все более  принимающая форму экономической зависимости 

Приамурья от сопредельных территорий китайской провинции Хэйлунцзян. В 

соответствие с утверждением китайского журнала «Партнеры» именно с 

Благовещенска начала возобновляться Российско-Китайская приграничная 

торговля.  «В 1987 году Хэйхэ провел первую бартерную торговую операцию с 

Амурской областью. Город Хэйхэ первым в Китае возобновил пограничную 

торговлю с Россией. В 1997 году народное правительство КНР утвердило в 

городе специальную открытую торговую зону «Ху Ши». В 2003 году пределы 

зоны были распространены на весь город». 27   

По данными российского исследователя В.П. Ларина «… в 2007 г., по 

сведениям руководства пункта пропуска Хэйхэ, через него в Россию 

последовало более 110 тыс. китайских граждан, а более 500 тыс. иностранцев 

(преимущественно россиян) посетило Китай. И это притом, что численность 

населения Амурской области составляла (на 02.01.2006 г.) 880 тыс. человек». 28
 

Данная статистика не просто иллюстрирует характер экономических 

отношений российского Дальнего Востока с Китаем. Она отражает серьезный 

дисбаланс этих отношений в  пользу Китая, вызванный с одной стороны 

активной и последовательной деятельностью на своих приграничных 

территориях центрального и местных правительств КНР, а с другой 

практически полным бездействием в своем приграничье российской власти 

всех уровней. 

В китайском законодательстве четко сформулировано понятие 

__________________________ 
27 
Сотрудничество между китайским городом Хэйхэ и российским г. Благовещенском//Партнеры. - 

http://russian.northeast.cn/system/2009/03/09/000115671.shtml 
28 В.Л. Ларин. Межрегиональное взаимодействие России и Китая в начале XXI века: опыт, проблемы, 
перспективы//Проблемы Дальнего Востока.  № 2. 2008. 
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приграничный район. Согласно «Уведомлению Госсовета КНР по вопросам 

приграничной торговли» от 1996 г. «… в понятие «приграничные районы» 

входят как территории уездов (городов) КНР, сопредельных с территориями 

соседних государств, так и подчиненные районы приграничных открытых 

городов, получивших данный статус на основании разрешения Госсовета 

КНР».29 

При этом приграничный район – это категория прежде всего 

экономическая. Поэтому китайским законодательством подробно и всесторонне 

регламентирована торгово-экономическая деятельность в приграничных 

территориях. Важно, что в значительном выигрыше остается само китайское 

приграничье. Российское законодательство не дает преимуществ 

отечественным организациям, занятым приграничным сотрудничеством, и тем  

самым снижает их конкурентоспособность относительно китайского бизнеса.  

По свидетельству дальневосточных исследователей С.П. Быстрицкого и  

В.К. Заусаева не способствует российское законодательство и цивилизованным 

инвестициям в экономику приграничных дальневосточных субъектов.  Если по 

российскому законодательству в приграничных районах для иностранных 

инвесторов или предприятий со смешанным капиталом не предусмотрено 

никаких льгот, то в Китае для подобных предприятий, осуществляющих свою 

деятельность в приграничных городах с особым режимом хозяйствования 

(Хэйхэ, Маньчжурия, Суйфэньхэ, Хуньчунь) законом предусмотрены 

различные налоговые льготы.   Наглядной иллюстрацией большей выгоды 

Китая от приграничного сотрудничества  являются населенные пункты, 

находящиеся на сопредельной территории. Благовещенцы второй десяток лет 

наблюдают за преображением сопредельного Хэйхэ. Освобождающие  в 

августе 1945 г. Хэйхэ (в то время Сахалян) майор А. Терехин и старший 

лейтенант В. Байдерин следующим образом передавали свое впечатление: «Мы 

идем по городу. Только что покинув Благовещенск и ступив на тротуары 

_________________________ 
29 Быстрицкий С.П., Заусаев В.К.. Россия – Северо-Восточная Азия. Дальневосточный экономический мост на 
рубеже эпох. - М., 2007. -  224 С. 
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Сахаляна, мы ощущаем, как велика разница между этими двумя городами,  

стоящими на разных берегах Амура. В Сахаляне нет ни прямых улиц, ни  

ровных дорог, нет той зелени, которой славится Благовещенск. Улицы 

Сахаляна – кривые и узкие – состоят из самых разнотипных домов. Рядом с 

запущенным двухэтажным зданием ютится ветхая хижина, крыша которой 

покрылась зеленой плесенью. В домах-хижинах полумрак, сырость, пахнет 

затхлостью, мышами. Грязь всюду. По узким уличкам текут зловонные ручьи. 

На тротуарах, покрытых гнилыми, поломанными досками, валяются кучи 

морковной и свекольной ботвы, всевозможный хлам и мусор, к которому здесь, 

по-видимому, привыкли. На всю эту грязь и антисанитарию никто не обращает 

никакого внимания». 30 В 1987 г. к моменту возобновления контактов Хэйхэ 

немногим отличался от города, описанного нашими воинами-освободителями. 

На левом берегу Амура стояли преимущественно мазанки и трубы дворовых 

сталеплавильных печей (наследство, оставленное «большим сачком»). Улицы 

представляли собой, особенно зимой, помойки. Первые несколько лет торговля 

и обмен между китайцами и россиянами происходили прямо у автобусов или в 

единственном двухэтажном магазине. Сейчас на противоположном берегу 

современные многоэтажные здания, громадные торговые центры, красивая 

набережная, современные административные постройки. По вечерам в теплое 

время г. Хэйхэ разнообразно и многоцветно рассвечивается. Это 

увеличивающееся благополучие создается китайцами за счет разумного 

административного и экономического управления приграничными 

территориями.   

Как утверждает мэр г. Хэйхэ Чжан Чзинчуань, «обе стороны уже 

понимают, что развитие г. Хэйхэ не может происходить без развития г. 

Благовещенска, развитие Благовещенска также зависит от развития г. Хэйхэ». 31
 

Очевидно то, что в настоящее время экономически дальневосточное российское  

________________________________ 
30
А. Терехин., В. Байдерин. В Сахаляне.//Амурская правда. – 1945. - 14 авг. – Государственный архив Амурской 

области (далее – ГААО), инв. № 408. 
31
В.Л. Ларин. Межрегиональное взаимодействие России и Китая в начале XXI века: опыт, проблемы, 

перспективы//Проблемы Дальнего Востока. № 2.  2008.  
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приграничье развивается в русле не российской, а китайской концепции.  

Сведений о том, что китайские власти разрабатывают стратегию постепенного 

встраивания российского приграничья в свою политическую концепцию, 

сейчас нет. Однако стоит прислушаться к мнению С.П. Быстрицкого, В.К. 

Заусаева заметивших: «Считается, что Китай создает наиболее совершенное 

законодательство в области внешнеторговой деятельности. Однако в сфере 

приграничного сотрудничества просматривается тенденция сохранения 

государственной централизации… Учитывая характер политического режима и 

силу «решений партийных органов», можно утверждать, что разрозненной 

деятельности российского бизнеса в отношениях с Китаем в сфере 

приграничного сотрудничества противостоит государство, которое через 

специальные компании, таможенные органы, туристические фирмы, 

администрации приграничных городов и районов обеспечивает реализацию 

своей национальной экономической политики, суть которой в недалеком 

прошлом была определена как «слабость России на благо Китая». 32 

Особое отражение находит в СМИ области и общая для всего Приамурья  

проблема трудовой миграции из-за Амура. Не следует думать, что вопрос 

китайского присутствия в Приамурье возник только в наши дни. Например 

путешественник, экономист и статистик А.А. Кауфман, посетивший 

Благовещенск в 1901 году писал: «Бесконечные разговоры о китайцах. Говорят 

о них все без исключения чуть, что не восторженно. Один расхваливает 

честность китайского рабочего, его верность данному слову,  его методичность 

и аккуратность, другой рассказывает чудеса о земледельческом и огородном 

хозяйстве китайцев».33  

Однако китайское присутствие имело и противоположную сторону. 

Исторически первые проблемы в Приамурье возникли с китайскими 

старателями при добыче золота. Неприхотливые китайцы составили 

________________________________ 
32 

С.П. Быстрицкий, В.К. Заусаев. Россия – Северо-Восточная Азия. Дальневосточный экономический мост на 
рубеже эпох. - М., 2007. – 223 С. 
33 

Кауфман А.А. По новым местам. Очерки и путевые заметки//Печ. по Е.А. Оглезнева. Русско-китайский 
пиджин. - Благовещенск, 2007. - 158-160 С. 
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конкуренцию русским рабочим, постепенно практически вытеснив их из 

отрасли. Кроме того, «… наплыв китайских рабочих на прииски и свободное 

обращение золота, наряду с широким развитием старательских работ, 

исключали возможность точного учета добычи. По данным инженера 

Степанова, в то время за границу уходило от 100 до 300 пудов золота ежегодно, 

что кажется несколько преувеличенным, хотя инженер Анерт подтверждает, 

что только через Благовещенскую таможню в отдельные годы – в период после 

1920 – был официально зарегистрирован перевоз золота в Китай до 200 пудов в 

год».34
 Немало забот доставляли российским властям и китайские бандиты 

хунхузы. Одна из корреспонденций «Амурской газеты» за 30 апреля 1900 г. 

начиналась следующим образом: «Екатерино-Никольское. 20 июня минувшего 

1899 г. близ станицы Екатерино-Никольской были убиты хунхузами 

смотритель лазарета нестроевой старшего разряда Яков Белоносов и отставной 

урядник Иван Пешков…». Имелись в то время и случаи девиального поведения 

россиян в отношении китайцев. 9 февраля 1911 г. «Амурский коммерческий 

посредник» в заметке «Возмутительное насилие» сообщал: «В воскресенье 6 

февраля днем на углу Кузнечной и Большой улиц пришлось наблюдать такую 

сцену. Оборванный грязный китаец тащил, сгорбившись, две громаднейшей 

толщины плахи. На углу его догнал русский, который, сбросив с китайца плахи, 

стал его нещадно избивать. Китаец, вырвавшись, побежал. Догнав его, русский 

намотал косу на руку, а свободной принялся лупить ходю. Тот покрылся 

кровью. Собралась толпа. Оказалось, китаец стянул плахи со стройки мужской 

гимназии на углу Буссевской и Большой. После протестов публики сторож 

гимназии (коим оказался бивший) взял извозчика, сел на него, положил плахи, 

а китайца взял за кушака, так, что тот скользил по дороге, не имея возможности 

убежать, и вся эта группа двинулась к Буссевской улице». Следует отметить: 

несмотря на то, что китаец виноват, название и содержание заметки выдержаны 

в сочувствующих ему, осуждающих насилие тонах.   

_____________________________ 
34 Малюшин В.П. Золотодобывающая промышленность Амурской области в прошлом и настоящем. //История 
геологических исследований и развития горного промысла в Верхнем Амуре. – Благовещенск, 2001. – 123 С. 
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Что касается цивилизованных отношений, то исследователь В.В. Граве в 

1912 году писал: «Русское правительство поощряло приграничную торговлю с 

Китаем, разрешив еще в 1862 году беспошлинную торговлю в 

пятидесятиверстовой полосе вдоль границы. В ней китайцы освобождались не 

только от ввозных пошлин, но и необходимости выкупать купеческие 

свидетельства».35 

Регламентировались тогда и вопросы проживания граждан Поднебесной 

и в Благовещенске. В «Амурской газете» за 1902 год опубликована заметка под 

названием «Китайцы в городе», в которой говориться: «существует положение, 

обязывающее китайцев и маньчжур жить в «китайском квартале», отведенном 

специально для жилья китайскому населению. Исключения допускаются лишь 

для торговцев и их приказчиков, имеющих лавки, да для лиц временно, на 

самое короткое время, прибывающих в город. При этом все-таки нужно 

согласие полиции».36   

Краткий обзор истории позволяет нам говорить о двухэтапном освоении 

русскими Приамурья. Первый этап (1643-1689 гг.) связан с походами Пояркова, 

Хабарова и «Албазинским сидением». В период с 1661 по 1689 гг. вокруг 

Албазина (поселении-крепости на верхнем Амуре) развернулась борьба за 

русское  присутствие в Приамурье. Дважды в 1685-м и в 1689-м гг. русские 

покидали Албазинский острог, но оба раза возвращались. В октябре 1686 г. 

начался последний ожесточенный штурм. На приступ было брошено все 

маньчжуро-китайское войско, численность которого возросла к тому времени 

до 10 тысяч человек. К декабрю 1686 г. Албазин продолжал упорно 

обороняться, хотя значительная часть его гарнизона за октябрь—ноябрь 

погибла. Далее судьба крепости решалась посольством Ф.А. Головина и 

цинскими   представителями. Итогом этих переговоров явилось заключение 

Нерчинского трактата. Согласно документу, граница между Россией и Китаем 

_____________________________ 
35 

В.В. Граве. Китайцы, корейцы и японцы в Приамурье.//Печ. по:  Никитина М. Китайский квартал./Старая 
мельница. – 2008. – 27 нояб.  
36 
Там же. 
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проходила по реке Горбице на западе и далее на севере по Большому 

Становому хребту до Охотского моря. Как прецедент, этот документ на 

неопределенное будущее закрепил возможность китайских территориальных 

притязаний к России. Относительно недавно в 1964 г. во время консультаций 

по пограничным вопросам делегации СССР и Китая «… обменивались 

топографическими картами. В то время и обнаружилось, что на китайских 

картах целый ряд участков советской территории отнесен к КНР».37 
Двумя 

годами позже газета «Жэньминь жибао» писала: «Китайский народ морально 

готов всеми силами бороться за возвращение потерянных территорий, когда-то 

принадлежавших Китаю». 38 

Второй этап российского присутствия в Приамурье, продолжающийся и 

по сей день, начался 14 мая 1854 г. с первого сплава русских судов. 16 (28) мая  

1858 г. в Айгуне генерал-губернатором Н.Н. Муравьевым был подписан 

договор, согласно которому к России возвращалась территория всего амурского 

левобережья. 

Для понимания  дальнейших процессов формирования информационно-

коммуникативной системы в регионе важно иметь в виду: во-первых,  характер 

миграции русского христианского по вероисповеданию населения на Дальний 

Восток, отношения поселенцев с местными языческими народностями. Во-

вторых, встречу русских с китайско-маньчжурским населением. В-третьих, 

складывающийся социально-хозяйственный уклад самих русских мигрантов, 

становящихся приграничными жителями этого региона и испытывающих 

постоянные угрозы прежде всего от маньчжуро-китайцев.  

В отчете камчатского епархиального училищного совета о состоянии 

церковноприходских школ и школ грамоты в камчатской епархии за 1894-1895 

учебный год написано следующее: «Главная часть иноверцев в пределах 

епархии падает на язычников – буддистов и шаманистов. К первым 

________________________ 
37 М.С. Капица. КНР: три десятилетия – три политики. – М., 1979. – 399 С.  
38 Жэньмынь жибао. – 1966. – 5 нояб.//Цит. по: М.С. Капица. КНР: три десятилетия – три политики. – М., 1979. 
– 385 С. 
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относятся китайцы, корейцы и маньчжуры. Численность их неопределенна в 

силу того обстоятельства, что этот инородческий элемент, переходя с 

китайской территории, быстро наполняет и край и особенно города, не встречая 

препятствий со стороны русских властей. Шаманисты – гольды гиляки и 

орочены численностью до 15 тыс. обоего пола». 39 
Шаманисты в основном были 

подданными Российской Империи, конфуцианцы и буддисты подданными 

цинского Китая. 

Основной задачей Камчатской духовной миссии по отношению к 

коренным жителям была «… посредством живой проповеди о Христе и 

совершенном Им спасении мира располагать язычников к принятию 

христианской веры, учить правилам веры и нравственной жизни уже 

принявших христианство инородцев и на началах христианских создать их 

жизнь личную, семейную и общественную, которая во всем бы 

согласовывалась с жизнью культурного человека. Русское государство в лице 

своего Верховного Правительства и народа всегда стремилось и стремится к 

сближению инородцев-язычников со своим великим отечеством и слиянию их  

по вере и языку с русскими, одним словом к обрусению».40   

Процесс обрусения инородцев начинался с создания в приходах школ. 

Другой подход имели, соприкасающейся с коренным населением, 

представители конфуцианства. Для них местные племена были лишь способом 

обогащения. Китайские и маньчжурские купцы старались держать их в 

невежестве и не пытались культурно «окитаять» местные  народы, ведь 

приобщение к конфуцианству привело бы аборигенов к необходимости усвоить 

знания, в чем китайцы заинтересованы не были. «Для пастырей целью служить  

посещение, а затем просвещение пасомых инородцев… Торговцу такая 

просветительная деятельность представляется ничем иным как подрывом его 

коммерции, основанной на обмане и насилии, рассчитанных на невежество и 

_______________________________ 
39 Камчатские епархиальные ведомости. – 1896 – 30 апр. - ГААО, инв. № 05-к-68-1023. 
40 

Отчет о состоянии и деятельности Благовещенской духовной миссии за 1900//Благовещенские епархиальные 
ведомости. -  1900 – 30 окт. - ГААО, инв. № 86-б-68-4347. 
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наивность дикаря».41 Справедливости ради нужно оговориться: подобного 

мнения придерживались не только иностранные, но и русские торговцы.  

Каков же современный состав, этнические и другие характеристики 

населения Приамурья? 

В Амурской области по официальным данным
42 на 1 января 2008 г. 

проживает: русских - 86,8%, украинцев - 6,7%, белорусов - 1,7%, татар - 0,9%,  

азербайджанцев - 0,6%, армян, башкир - по 0,3%, мордвы, немцев, чувашей, 

эвенков - по 0,2%, других национальностей - 1,9%. Эти данные в основном 

совпадают с результатами переписи 2002 г., когда каждый житель добровольно 

определял свою национальность. Поэтому, говоря о национальном характере 

жителей Амурской области, объективно и правомерно будет идентифицировать 

его как «русский характер». Равно как объективно и правомерно будет 

идентифицировать национальное самосознание жителей Приамурья как 

«русское национальное самосознание». 43  

Социально-психологическое своеобразие национального характера и 

национального самосознания амурчан формируют: особенности заселения 

территории; отдаленность от исторического и культурного национального  

центра; аграрно-сырьевой характер экономики; соседство с таким мощным и 

самобытным  этническим, государственным, экономическим и культурным 

геополитическим государством, как Китай; пренебрежительное отношение к 

социальным, культурным, экономическим проблемам населения со стороны 

российской центральной государственной власти. 

___________________________ 
41 Общий обзор деятельности миссионеров//Камчатские епархиальные ведомости. – 1898. – 15 мая. -  ГААО, 
инв. № 86-к-68-2802. 
42 
См.: www.beregrus.ru/region/far_east/amur/ 

43 
Говоря о «национальном характере» и «национальном самосознании», мы исходим из следующих 

определений, данных Е.Н. Резниковым: «Национальных характер вбирает в себя наиболее типичные и 
достаточно устойчивые  психологические особенности, выражающие отношение большинства представителей 
этнической общности к разным явлениям окружающего мира. Он может быть рассмотрен как детерминант 
поведения представителя этнической общности»; «Этническое (национальное) самосознание – это осознание 
народом себя как этнической общности, выделение из окружающего мира и оценка в нем своего места. В 
личности этническое самосознание связано с этническим самоопределением. Этническая самоидентификация 
подразумевает процесс самоотождествления личности с национальной общностью, к которой она 
принадлежит». – Резников Е.Н. Этническая психология/Социальная психология/Под ред. Журавлева А.Л. – 
http://yurpsy.bu.ru/biblio/socpsy/12.htm  
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Что касается характера заселения, то он менялся в зависимости от 

государственной политики в отношении Дальнего Востока. Царское 

правительство вплоть до 1917 г. поддерживало аграрную сферу и поощряло 

аграрную (крестьянскую) колонизацию. После гражданской войны с 1925 г. 

первоначально переселение также было преимущественно крестьянским, 

однако уже в 1930-е гг. стало преобладать промышленное переселение. 

Министерства, озабоченные повышением экономической эффективности 

подведомственных им отраслей, не были объективно заинтересованы в 

комплексном развитии макрорегиона. Поэтому практически в течение всего 

советского периода они рассматривали Дальний Восток как неисчерпаемую 

кладовую.44
  Все это достигалось в значительной степени за счет 

недофинансирования социальной сферы.  

В советское время отдаленность от центра не имела решительного 

значения. Авиационный билет Благовещенск-Москва стоил 116 руб. Однако 

нерешенность социальных проблем для части трудовых мигрантов делало 

Дальний Восток территорией  зарабатывания денег для более комфортного 

проживания в западной России. Для этой части трудовых мигрантов 

доминантной была «психология временщика». Однако и «… интересы 

территориальных общин артикулировались преимущественно в бытовых и 

социокультурных сферах: требование улучшения условий и качества жизни, 

решение жилищной проблемы, улучшение медицинского обслуживания и т.д. в 

советские время возникшие при этом противоречия решались исключительно 

путем латентного протеста, проявлявшегося в переселении на запад страны, 

снижение трудовой и производственной дисциплины, наплевательском 

отношении к средствам производства, высоком уровне девиального 

поведения». 45 

В 1990-е гг. население Дальнего Востока практически оказалось 

__________________________ 
44 

См.: А.Ю. Завалишин. Территориальное поведение дальневосточников: экономико-социологический 
анализ//Проблемы Дальнего Востока. № 6. 2007. – с. 60  
45   Там же 
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брошенным на произвол судьбы. Государство не интересовалось Дальним  

Востоком. Резко возросшие транспортные тарифы оторвали большинство 

населения от европейской России. И тем не менее «… вопреки объективно 

менее благоприятным условиям природно-климатического и социально-

экономического характера, в массе своей они (дальневосточники – прим. И.Ч.), 

продемонстрировали высокий уровень адаптивности, по целому ряду 

показателей превзойдя население многих центральных регионов страны… Во 

многом благодаря специфическим социальным качествам населения региона, 

сохранившимся еще с дореволюционных времен (стремление достичь 

результата, инновационная ориентированность), помноженные на природные 

богатства края и открытые возможности индивидуальной предприимчивости, 

население Дальнего Восток прошло наиболее сложный период первичной 

адаптации к новым рыночным отношениям с минимальными потерями».46   

  «Режим самовыживания» способствовал формированию новых 

специфических черт дальневосточного характера. Эти черты вполне 

проявились в результате социологического исследования, проведенного в июне 

2007 г. Владивостокским ученым кандидатом политических наук П.Е. 

Козловым. Исследование носило форму социологического опроса методом 

анкетирования, в котором приняли участие 238 респондентов в шести регионах 

Дальнего Востока. На основании опроса исследователь делает вывод о том, что 

«… объективным фактом российской социальной действительности является 

формирование у населения Дальнего Востока специфической региональной 

идентичности. Наряду с объективными предпосылками внутреннего характера 

— прежде всего дороговизной пассажирских перевозок между ДВ и остальной 

Россией — существенным фактором, делающим социальную психологию 

дальневосточника все более отличной от психологии жителя европейской 

России… Для многих дальневосточников, особенно молодежи, является 

нормальным часто путешествовать в Китай и другие страны СВА, но ни разу не 

___________________________ 
46 А.Ю. Завалишин. Территориальное поведение дальневосточников: экономико-социологический 
анализ//Проблемы Дальнего Востока. № 6. 2007. – с. 62  
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побывать в европейской части России».47  В связи с этим по утверждению П.Е. 

Козлова «… еще одной базовой чертой геополитических представлений 

дальневосточников по результатам опроса, следует назвать сознание 

собственной «особости» по сравнению с другими регионами России. Это 

чувство сопряжено с перманентной обидой на федеральный центр, не 

учитывающий, согласно местным представлениям, особенности Дальнего 

Востока в своей внутренней и внешней политики. Большинство респондентов 

(68,3 %) полностью или частично признало, что международные интересы ДВ 

существенно отличаются от международных интересов России в целом. Лишь 

20 % респондентов, не согласны с данной точкой зрения,  полагая, что 

глобальные международные интересы в разных регионах России не должны 

различаться».48 

Таким образом, говоря о населении ДВ приграничья как о реципиентах, 

следует учитывать, что своеобразными чертами этого населения являются: 

1. Стремление достичь результата, инновационная ориентированность. 

Применительно к настоящему исследованию в качестве одного из ярких 

примеров инновационной ориентированности можно привести историю 

возникновение в Приамурье телевидения. 

2. Глубокая вовлеченность в процессы Северо-Восточной Азии. 

Вовлеченность в условиях Приамурья все более и более приобретает 

характер экономической зависимости его население от приграничных районов 

китайской провинции Хэйлунцзян.  

3. Сознание собственной «особости» по сравнению с другими регионами 

России. Обида на федеральный центр, не учитывающий, согласно местным 

представлениям, особенности Дальнего Востока в своей внутренней и внешней 

политики (частичное отождествление понятия «Родина» с понятием 

«государство»). 

Отражением данной черты населения Приамурья являются 
________________________________ 
47 

Козлов Л.Е.. Общественное мнение Дальнего Востока о внешней и внешнеэкономической политике России в 
АТР//Проблемы Дальнего Востока. № 3. 2007. – с. 70 

48   Там же 
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медийные материалы, посвященные таможенному законодательству, не 

учитывающему специфики дальневосточного приграничья, государственной 

политики по транспортным тарифам, запрет эксплуатации праворульных 

подержанных иномарок, отсутствие государственного стимулирования 

закрепления на дальневосточной территории приезжего населения.  

4. Повышенная склонность к девиальному поведению. 

Как иллюстрацию приведем здесь корреспонденцию, опубликованную в 

«Амурской газете» за 18 ноября 1902 г. «16 ноября на р. Амур, против 

Станичной ул. у переправляющихся в этом пункте китайцев в 4 часа вечера 

отобрано и вылито в яму до 40 ленков ханшины. Узнав об этом радостном 

событии, некоторые любители до выпивки из окрестных жителей с жадностью 

накинулись на источник, ложились на животы и пили, таскали ведрами, 

котелками, бутылками, черпали ковшами и т.п. Одним словом дошли до 

состояния добравшихся к хорошему кому свиней. В результате до поздней ночи 

здесь раздавались песни, производилась пляска, ругань и драка. В числе 

упившихся с неба свалившейся ханшой наблюдались дети и подростки. 

Назавтра многие из накануне упившихся ходили опохмеляться и за 

недостатком ханшины, исчезнувшей за ночь, лизали лед языком, ели снег и 

т.п.». 49 
Содержание этой статьи очень ярко иллюстрирует именно Приамурское 

и приграничное содержание подобной девиальности: с одной стороны 

причиной ее явилась конфискованная у китайцев-контрабандистов китайская 

самогонка ханша, а с другой по форме она протекала во вполне русском 

народном стиле.  

Все вышеперечисленные черты позволяют нам говорить о специфической 

региональной идентичности. 

Однако при этом необходимо отметить: основополагающими социально-

психологическими факторами дальневосточного приграничного населения 

является то,  что:  

_____________________________________ 
49 Цит. по: Маковецкая. Л. Вина ведрами, дети даром//Амурская правда, 2008 – 11 окт. 

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/13584
http://rucont.ru/efd/13584
http://rucont.ru/efd/13584
http://rucont.ru/efd/13584


 32 

1. Оно в подавляющем большинстве имеет «русский национальный 

характер» и является носителем «русского национального самосознания». 

2. Понятие Родины полностью отождествляет с понятием Россия 

3. В качестве цивилизационного фундамента использует русский язык, 

опирается на российскую историю, российскую государственность.  

На основания вышеизложенного для в качестве определения 

психологической региональной идентичности в данной диссертации в 

дальнейшем вполне обоснованно вводится термин «дальневосточный 

менталитет».50  А, поскольку в условиях приграничных областей Дальнего 

Востока этот менталитет имеет ярко выраженную окраску как «приграничный», 

в ходе дальнейшего  исследования будет употребляться термин 

«дальневосточный приграничный менталитет». 

Наличие обоснованной социально-психологической характеристики 

населения даст нам возможность определить, насколько современная медийная 

модель Приамурья соответствует социально-психологическим особенностям 

населения – носителя «дальневосточного пограничного менталитета» и 

интересам России, как страны. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 
50 Очевидно то, что «менталитет» - определение, наиболее подходящее в данном случае. В компьютерном 
варианте «Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия – 2008» сказано: Менталитет (ментальность) (от 
позднелат. mentalis — умственный), образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных установок, 
присущих отдельному человеку или общественной группе. Краткий словарь современных понятий и терминов 
дает следующее определение: Менталитет, ментальность (фр.  mentalité от лат. mentalis – умственный, 
духовный из mens – ум, рассудок) – образ, способ мышления личности или обществ, группы, а также присущая 
им духовность и ее соц. и биологич. обусловленность; склад ума, умств. настрой, мировосприятие. - Краткий 
словарь современных понятий и терминов. Третье издание, обработанное и дополненное./Под общей редакцией 
В.А. Макаренко. – М.: Республика, - 2000. – 315 с. В Современном словаре по политологии: Менталитет – 
образ, модус мышления, присущий индивиду, социальной группе, политическому альянсу, политической 
партии, народу. – 

Юрчук В., Мельник В.А.. Современный словарь по политологии. – Минск: Книжный дом. – 
2004. – 235 с. 
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§ 2. Формирование печатных и электронных СМИ в Амурской 

области. 

 

 

В 1884 г. на Дальнем Востоке было создано Приамурское генерал-

губернаторство, в состав которого входили: Приморская, Амурская, 

Забайкальская, Сахалинская и Камчатская области. 

Десятью годами позже в Приамурье зарождается периодическая печать. 

Как уже указывалось в §1, одним из обязательных действий Российской 

Империи в отношении вновь обретенных земель, было их непременное 

религиозное освоение. Это условие неукоснительно исполнялось и в 

Приамурье. Православные священники окормляли разбросанные по огромной 

территории приходы русских поселенцев, вели миссионерскую деятельность 

среди коренного населения. Исторически сложилось так, что именно они и 

оказались самой организованной группой «пишущих людей», воплотивших 

идею издания газеты в газету как таковую. 15 января 1894 г. в свет вышла 

газета «Камчатские епархиальные ведомости». Именно то, что первым в 

Приамурье появилось клерикальное издание, и определяет своеобразие 

возникновения амурской прессы. Географические условия непосредственно 

отразились на его названии и территории распространения. Первоначально 

Благовещенск был центром Камчатской епархии, организованной выдающимся 

церковным и общественным деятелем святителем Иннокентием 

Вениаминовым. В нее входили Дальний Восток и Русская Америка. 

Принадлежностью Приамурья к этой епархии и объясняется название газеты. С 

выделением в 1899 г. Амурской области и части Приморского края в отдельную 

епархию — Приамурскую и Приморскую, издание стало называться 

«Благовещенские епархиальные ведомости». По свидетельству амурского 

краеведа Ольги Федотовой газета имела вид обычной книги в 28-40 страниц 

напечатанной чисто на приличной бумаге. Периодичность выхода — 2 раза в 

месяц. Печаталась в типографии товарищества «Д.О. Мокин и Ко», 
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типолитографии «Благовещенск» торгового дома «И.Я. Чурин и Ко» и др. 

Первым редактором был протоиерей В. Мстиславский. Издание  было создано 

по решению Камчатской духовной консистории и являлось официальным 

органом местного епархиального управления. Консистория определяла и то, 

какие именно сведения должны были «подлежать гласности» в ее официальном 

отделе: высочайшие манифесты и повеления, указы и распоряжения 

Священного Синода, решения местного епархиального начальства, извещения о 

наградах духовным лицам, утверждения их в церковных должностях, сведения 

о постройке храмов и молитвенных домов и многое другое. Однако главный 

объем приходится на отдел неофициальный. Именно статьи этого раздела 

сохранили ценнейшие исторические сведения, связанные с освоением и 

развитием нашего края. Следует заметить, что присоединение Приамурья к 

России не вызвало ни одного вооруженного конфликта с его коренными 

обитателями: эвенками, эвенами, даурами, дючерами, гиляками, нивхами, 

гольдами. Все коренные народы добровольно принимали российское 

гражданство. Ранее в данном исследовании были затронуты вопросы 

обращения аборигенов в православие. Однако необходимо отметить и 

огромный вклад, который православные миссионеры внесли в дело изучения, 

просвещения и защиты коренного населения. Священники выступали здесь и 

исследователями территории, и этнографами, и лингвистами. 

Первая частная светская газета Приамурья, выпущенная 2 июля 1895 г., 

носила название «Амурская газета» и стала в жизни города значительным 

событием. До 1900 г. она выходила ежедневно, с 1902-го — по воскресеньям, а 

с 1906-го — три раза в неделю. Издание имело подзаголовок: «Политический, 

общественный и литературный орган».51 
В нем широко освещалась 

общественная жизнь города, области, Сибири, России, публиковались 

зарубежные новости. К газете выходило приложение, в котором размещалась 

местная хроника, объявления культурного и общественного значения, 

_________________________ 
51 Здесь и далее написания подзаголовков сохранены в соответствии с их написанием в изданиях. 
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телеграммы «Российского телеграфного агентства» и другая информация. 

Издание публиковало и художественные произведения местных авторов, 

пропагандируя их творчество. В 1899 году у «Амурской газеты» появляется 

конкурент — газета «Амурский край». Это издание являлось органом 

прогрессивно настроенной интеллигенции. Основную массу содержания 

номеров составляли телеграфные сообщения, корреспонденции, колонка 

редактора, обязательный фельетон, не обязательно на местные темы, 

рекламные объявления. Подписная цена на «Амурский край», как и на 

остальные издания, составляла один рубль за месяц и 10 рублей за полугодие с 

доставкой. Почта брала два рубля за полугодие. В самом окончании тогдашних 

газет писалось: «Дозволено цензурой». В 1907 г. начинает свою историю 

политическая, литературная и общественно-политическая газета 

«Благовещенск», первый номер которой вышел в свет 8 июня 1907 г. Газета 

была буржуазно-монархической и просуществовала до 1912 г. 

К 1911 году в Благовещенске выходило уже 25 изданий: «Амурский 

край», «Благовещенск», «Голоса приказчика», «Благовещенское утро» и др. В 

то время читателю нелегко было узнать имя авторов публикаций. Подписи под 

заметками просто-напросто не ставили. Авторы позволяли себе настолько 

смелые откровения, что неохотно подписывали материалы своим именем. Не 

опасались этого делать лишь редакторы. А корреспонденции — весьма 

популярный в то время газетный жанр — как правило, подписывались либо 

псевдонимом, либо заглавными буквами имени и фамилия: Плебей, Т.И., Д-чъ, 

Федот, да не тот, Очевидец. 

Имелось в Приамурье и рекламное издание — «Амурский коммерческий 

посредник», до 1910 г. распространявшееся «бесплатно», а с 1911 г. по 5 копеек 

за экземпляр. Чаще других рекламные объявления на страницах местной 

прессы давали торговые дома «Кунст и Альберст» и «Чурин и Ко». Благодаря 

местной прессе можно было выписать через почту понравившийся товар. 

Активную рекламную деятельность вел Санкт-Петербургский склад новых 

изобретений. Содержание многих рекламных объявлений отражает их 
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присутствие именно в Приамурье. Например, о том что «Японский доктор В.А. 

Сибата (живший ранее в г. Хабаровск) переехал в город Сахалян-на-Амуре». 

Или о том что, другой «Японский доктор М. Миязаки живший в гор. 

Благовещенске переехал в Сахалян (на той стороне Амура) против перевоза». В 

Благовещенске китайская «столярная мастерская И-Шун-Чен в связи с 

увеличением числа опытных мастеров имеет возможность быстро и аккуратно 

выполнить всевозможные столярные работы». 

Нужно отметить, что помимо коммерческой, амурские издания 

размещали и, говоря по-современному, социальную рекламу. Например, вот что 

8 декабря 1900 г. писалось в «Амурском крае» - «газете литературной и 

политической»: «Нам сообщили о судьбе маленькой осиротевшей девочки. 

Осенью этого года умер ее отец, а на днях скончалась и мать. Отец девочки по 

фамилии Порошов был бурят, принявший православие; он занимался обойным 

мастерством, которое давало ему очень незначительный заработок, и семья 

жила в большой бедности. На похороны, как отца, так и матери, в доме не 

нашлось ни копейки денег. Временно для бедной 14 летней сироты найдено 

помещение, но будущность ее остается не обеспеченною. Мы надеемся, что 

наша заметка вызовет сострадание добрых людей и подскажет им, как помочь 

бедной девочке. Подробности можно узнать в редакции». 

Статистический комитет в местной печати публиковал сведения по 

движению пароходов, прибывающих на пристань Благовещенска. А 

справочный отдел указывал наименьшую глубину на перекатах Амура и Зеи в 

футах. 

В дореволюционное время в Благовещенске предпринимались попытки 

издания журналов, однако по цензурным соображениям, а главным образом из-

за недостатка литературных сил они не имели успеха. После выхода нескольких 

номеров журналы прекращали свое существование. Такова была участь 

еженедельников «Колючки» (1909-1910 гг., вышло девять номеров) «Зея» (1914 

г. - три номера), «Записки любителя» (1916 г. - девять номеров). 
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Всего до 1917 г. в Приамурье выходили 83 издания. 52 Из них — 76 в 

Благовещенске, 6 в Алексеевске (ныне Свободный), 1 в Зее-Пристани. Причем 

одновременно могли выходить 6-8 наименований. Их тематическая 

направленность была самой различной: общественно-политические и 

литературные, рабочие и ведомственные, детские и молодежные газеты и 

журналы. Одни из них носили общедемократический просветительский 

характер, другие выражали узкопартийные интересы, третьи не выходили за 

строгие ведомственные рамки. Продолжительность жизни каждого издания 

тоже различна: от нескольких недель до нескольких десятилетий. 

В период Гражданской войны и интервенции на территории Приамурья 

власть попеременно или одновременно осуществлялась Амурской трудовой 

республикой, японцами-интервентами, красным партизанским «Таежным 

исполкомом». Поведение интервентов не отличалось особыми сантиментами. 

Это подтверждают материалы «Амурской жизни», выходившей в 

Благовещенске в то время и объявлявшей себя «Ежедневной внепартийной 

демократической газетой». Нередко в ней сообщалось что-либо подобное: 

«Хроника. Гимназистки две были побиты постовым японцем в субботу 1 марта 

около 8 ч. вечера на углу Большой ул. между Офицерской и Артиллерийской 

улиц». 53 «Объявление. Японское командование объявляет населению, что вход 

на аэродром во время полетов аэропланов воспрещается. Командование 

снимает с себя всякую ответственность за могущие произойти с гражданами 

несчастья при поднятии и спуске аэропланов и от других причин. 485-й 

воздухоплавательный отряд японских войск».54 

24 февраля 1918 г. в Приамурье вышел первый номер советской газеты 

«Известия Благовещенского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов».55 С этого издания ведет свою родословную газета «Амурская 

_________________________________   
52 См.: Амурская область. Природа. Экономика. Культура. История. — Благовещенск, 1974. — 319 С. 
53 Амурская жизнь. – 1919. -   6 марта. - ГААО. – Инв. № 502 
54 
Амурская жизнь. - 1920. - 5 февр. - ГААО. Инв. № 502 

55 Сарапас. Л. История Приамурья газетной строкой//Амурская правда. - 2008.  – 24 янв. 
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Правда». «Известия» являлись органом установившейся тогда в области 

советской власти. С началом иностранной интервенции в 1919 году «Известия» 

перестали выходить. Вместо них «таежным» областным советом сначала 

печатаются листовки, а затем начинается издание «Красного клич» (позже 

«Таежного клича»). «Таежный клич» печатал материалы Ромненского 

(«Таежного») съезда трудящихся области, информировал о деятельности 

партизанских отрядов, звал трудящихся Амура на последний, решительный бой 

с врагами Советской власти. После освобождения Приамурья от интервентов 

газета впервые вышла под названием «Амурская правда». Произошло это 8 

февраля 1920 г. Ее первым ответственным редактором стал один из лидеров 

амурских большевиков Михаил Трилиссер. 

6 апреля 1920 г. Приамурье вошло в состав Дальневосточной Республики. 

В это время здесь издавались меньшевистские и эсеровские газеты «Искра», 

«Волна», «Дело народа». Тогда же в Приамурье появилась молодежная 

коммунистическая печать. Первый номер молодежной газеты «Юный 

коммунар» вышел 7 июля 1921 г. Выпуск ее вскоре прекратился. В декабре 

1921 г. была напечатана новая газета «Красная молодежь Амура», в 1923 г. 

переименованная в «Молодую гвардию». 

16 ноября 1922 г. ВЦИК РСФСР удовлетворил желание трудящихся 

дальнего Востока, и ДВР была упразднена. ДВ вошел в состав РСФСР как 

Дальневосточная область. Амурская область была включена в состав 

Хабаровского края. 

Двадцатые-тридцатые годы для Приамурья, впрочем, как и для СССР в 

целом, стали временем становления районной отраслевой и многотиражной 

печати. Районная печать в области начала появляться в тридцатые годы после 

победы в деревне «колхозного строя». В числе первых образовались: «Орган 

политотдела Сантохезского рисосовхоза» газета «Ударник»; «Михайловского 

(Амур.) райкома ВКБ(б) и районного совета депутатов трудящихся» газета 

«Социалистическое строительство»; «Орган райкома ВКП(б) и районного 

Совета трудящихся Благовещенского района» газета «Колхозник на границе»; 
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районные газеты «Голос колхозника», «Серп и Молот», «Сталинское знамя», 

«Красное знамя», «Знамя коммуны», «За большевистские колхозы». 

Разнообразно в Приамурье была представлена специализированная и 

отраслевая печать. Наиболее широко железнодорожная (газеты «Красный 

железнодорожник» и «Смычка»), золотодобывающей отрасли («Приисковая 

правда», «Авангард», «Северный рабочий») и военная печать («Боец особой», 

«К бою готовы», «Часовой 0КДВА» и др.). Воинские многотиражки 

выпускались штабами расквартированных в Приамурье дивизий Особой 

Краснознаменной Дальневосточной армии. Все они были «Красноармейскими 

газетами №-ских подразделений». Издавался в Приамурье и «Орган партийно-

комсомольской группы и МК дальневосточного отряда 8 НАП ГУК при СНК 

СССР» газета «Дальневосточный геодезист». Выходила газета Бурейско-

Архаринского бюро краеведения «Архаринский краевед». 

Анализ текстов перечисленных изданий дает основание утверждать, что 

амурская печать отражала процессы, происходящие в стране. Коллективизация, 

борьба с кулачеством, организация продотрядов для хлебозаготовок, реклама 

облигаций государственного займа, указы о снижении цен, внутрипартийная 

борьба — находились в центре внимания амурских изданий. Кроме того, если 

вникать в содержание материалов сельских изданий, в них вполне отчетливо 

просматривается характер дел в приамурской деревне тридцатых. Таким, 

например, по материалам трех номеров газеты политотдела Завитинской М.Т.С. 

(ДВК) «Большевик» предстает перед нами ход посевной 1934 г. в Завитинском 

районе Амурской области. 27 мая на первой полосе «Большевика» призыв: 

«Что посеешь, то пожнешь. Довольно бестолковой сумятицы и суеты. Все 

трактора на полный ход, все на колхозные поля». А на второй полосе, очевидно 

для усиления ответственности трудящихся публикуется заметка «Махонько — 

на скамье подсудимых». В ней некто Масюков сообщает: «Председатель 

Демьяновского сельсовета Андриан Махонько покрывал вредительскую 

деятельность своего двоюродного брата Терентия Махонько, который погубил 

17 лошадей. По его же протекции Терентий Махонько был назначен 
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рассевальщиком. Здесь Т. Махонько крал семенную пшеницу. Председатель 

сельсовета настолько запугал колхозников, что они не смели ни о чем говорить. 

С ведома и при поддержке А. Махонько был растранжирован в колхозе 

семенной картофель. Президиум Райисполкома вынес решение о снятии 

Махонько с должности председателя сельского совета. На днях братья 

Махонько — вредители и воры — предстанут перед пролетарским судом». 

Очевидно, страстные призывы и строгие заметки слабо способствовали 

ударным темпам на полях. Это видно из лозунга следующего номера от 1 июня: 

«Сев пшеницы провален. Перекрыть овсом недосев пшеницы». И здесь же 

некто Швец в корреспонденции «Все еще орудуют кулацкие провокаторы» 

вскрывает причину недосева в одном отдельно взятом колхозе. «Голушко и 

Марфа Шалунова все еще продолжают свои кулацкие дела в колхозе «Амурец». 

Голушко — зачинщик засева картошкой вспаханной тракторами земли под 

пшеницу. Это он и предколхоза Резниченко затеяли в открытом поле садить 

индивидуальные огороды, а сев пшеницы провалить. В то время, когда колхоз 

провалил план сева пшеницы, все колхозники полностью засадили 

приусадебные огороды. Срывщики сева под руководством Марфы Шалуновой 

и Анны Овчинниковой выходили ночью тайком засевать вспаханную 

тракторами землю под пшеницу. Классовый враг в колхозе «Амурец» 

нашептывает отсталым колхозницам, что у них не будет хлеба, несмотря на 

объявленные льготы. Обманутые Голушко и Резниченко, некоторые отсталые 

колхозницы срывают колхозный сев. Засеянную тайком землю надо 

обобществить. Пора соответствующим организациям обнаружить кулаков — 

провокаторов, исключить провокатора Голушко из партии». Однако из  

«Большевика» за 9 июня ясно, что во время посевной 1934 г. ничто не спасло от 

позора Завитинскую МТС. Здесь мы читаем такие констатацию и призыв: «За 

провал сева пшеницы наша МТС занесена на черную доску. Перекроем 

поздними культурами недосев пшеницы». При анализе подобного рода 

материалов помимо их содержания обращает на себя внимание стилистика 

написания текстов внештатными корреспондентами. Для нее характерны 
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малограмотность пишущих («растранжирован в колхозе», «садить 

индивидуальные огороды», «срывщики сева») и  их эмоциональная 

бескомпромиссность. 

После оккупации Японией весной 1931 г. Северного Китая в «Амурской 

правде», во всех воинских и в большинстве районных и отраслевых газет 

появилась ежедневная рубрика «Военные действия в Китае». И в гражданской и 

в военной прессе Приамурья становятся постоянными статьи о положении дел в 

Китае, информация о ситуации на границе, заметки о японской армии, 

советско-японских отношениях. 

Для печати этого периода в целом характерны содержательные 

требования тех времен. Так, в дивизионных изданиях Особой Дальневосточной 

армии пропагандируется стахановский опыт. А в районке «Колхозник на 

границе» рядом со статьей «Как добиться высоких удоев» и вполне логичной 

для приграничья информацией «Дополнение к правилам въезда и временного 

проживания в запретных пограничных зонах и пограничных полосах Союза 

ССР» в разделе «За рубежом» даны заметки по поводу Финской войны: «Как 

собираются деньги Маннергейму», «Бегство шведских добровольцев из бело-

Финляндии», «Мексиканская газета о Маннергеймовской клике». До Китая 

порой доводила преследователей троцкизма борьба за чистоту партийных 

рядов. 6 октября 1937 г. «орган «№-ского Подива» дивизионная многотиражка 

«Часовой ОКДВА» писала: «Шанхай. 3 ноября. Газеты сообщают о раскрытии 

троцкистского заговора в провинции Гуанси. Троцкисты, возглавляемые 

членом исполкома гуансийской организации Гоминьдана Ван Гун-ду, хотели 

воспользоваться отправкой местных войск на север и совершить переворот. 

Троцкистская организация состояла из бандитов и других темных элементов. 

Все члены организации во главе с Ван Гун-ду арестованы. Газета 

Синчжунжибао по этому поводу пишет: «В то время, когда вся страна 

объединяется в борьбе против смертельного врага в борьбе за существование, 

подлая кучка китайских троцкистов пользуется отправкой войск для заговора в 

тылу. Не ясно ли по чьим указаниям и в пользу кого направлены эти деяния 
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троцкистов? Страна не может и не должна терпеть этих шпионов и предателей. 

Во имя будущего нашей нации, в интересах сопротивления агрессору 

троцкистские шпионы и предатели должны быть уничтожены». Примечательно, 

что литературный перевод с китайского осуществлен в стилистике 

обличительных публикаций того периода, для которой характерны предельно 

простые хлесткие директивные шаблоны: «подлая кучка… троцкистов», 

«борьба против смертельного врага», «страна не может и не должна терпеть 

этих шпионов и предателей», «троцкистские шпионы и предатели должны быть 

уничтожены».   

Анализ газетных текстов того периода показывает: к 1937 в амурской 

прессе, как и в прессе всего СССР, определился шаблон публикуемых 

материалов: 

1. Вступление, прославляющее дело Ленина-Сталина, достоинства 

социалистического строя, его поступательное развитие, 

2. Информационная, публицистическая, художественная суть материала. 

3. Непременная критика недостатков. 

4. Обобщение с требованием не просто исправить недостатки, а 

непременно отыскать и строго покарать виновных. 

Исключение составляет лишь «орган управления политотдела жел.-дор. 

строительства ГУЛАГа НКВД на Дальнем Востоке» газета «Строитель БАМА». 

Если не обладать той исторической информацией, которая известна 

современному россиянину, по публикациям практически невозможно 

определить подневольный характер труда на данном железнодорожном 

строительстве. В издания вполне нейтральные названия: «Шире развернуть 

социалистическое соревнование Третьей Сталинской пятилетки», «Сдать в срок 

комсомольские перегоны», «Выполнить предложение молодых специалистов», 

«Образцово подготовиться к выборам в местные Советы» и т.п. Имеется 

критика «отдельных производственных недостатков», но при этом практически 

отсутствует истерия разоблачения притаившихся в коллективе «врагов народа». 

Лишь по едва уловимым деталям определима принадлежность «Строителя 
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БАМА» к системе ГУЛАГа. Так отдельные БАМовские стройки определяются 

номерами, а их руководство называется «командованием». Или в заметке о 

футбольных матчах сообщается, что «С 11 по 14 сентября в Свободном на 

стадионе «Динамо» происходил кустовой розыгрыш по футболу на кубок 

железнодорожного строительства. Первенство оспаривали футбольные 

команды 7-го управления УЖДС, 8-го управления Амурского строительства, 

Завитинского отдельного пункта и Бурейского строительства...». Команда 

«Завитинского отдельного пункта» вряд ли была представлена одними только 

вольнонаемными футболистами любителями, да и две других тоже. А вот 

выдержка из заметки «Бойцы-агитаторы» некоего Селявко: «В подразделении 

военизированной охраны, где командиром тов. Хорошильцев и зам. политрука 

тов. Старинец, широко развернулась работа по подготовке выборов в местные 

Советы депутатов трудящихся… Агитаторы тт. Исаев, Усков, Пожидаев и 

другие проводят большую агитационно-массовую работу среди сотрудников 

отделения и домохозяек…»56 Для современного читателя очевидно, что 

«бойцы-агитаторы» проводили работу в свободное от охраны и конвоирования 

заключенных время.   

Остальная же пресса Приамурья вполне соответствовала формальным и 

стилистическим требованиям своего времени. Вот несколько названий из 

различных газет: «Немедленно выгнать с производства Подопригору и 

Путилова. Почему до сих пор не выгнали классовых врагов?»; 

«Оппортунистическому нытью Татаринцевых противопоставим 

большевистскую упорную борьбу за качество политпроверки»; «Коммунист 

Фадеев плохо выполняет партийные обязанности»; «Беспощадно карать 

вредителей»; «Последствия вредительства не ликвидируются». 

Материалы по культуре также не выходили за рамки установленной 

формы. В этом отношении показателен обзор репертуара Благовещенского 

театра, вышедший в «Амурской правде» 7 декабря 1937 г. Название материала 

_________________________________   
56 Селявко. Бойцы-агитаторы.//Строитель БАМА. - 19З9. - 15 сент.- ГААО. инв. № 514 
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имеет следующий вид: «О репертуаре Благовещенского гортеатра*» (особое 

внимание следует обратить на звездочку). В начале статьи автор славословит 

советский театр, не чуждающийся постановкой мировой классики, превозносит 

достижения советской драматургии и находит, что «на фоне такого огромного 

роста советской драматургии странной кажется линия Благовещенского 

городского театра, который почти не включил в свой репертуар советских 

драматургов. Такое явление кажется тем более удивительным, что коллектив 

театра на 90 процентов состоит из молодежи...». Перечислив основные 

несоветские пьесы репертуара (среди авторов Гольдони, Бальзак, Островский, 

Лермонтов) и, попеняв на наличие только одной советской, автор далее 

продолжает: «Чем объяснить такой неполноценный репертуар этого года?». 

Негативная оценочная категоричность — один из основных приемов данного 

журналистского стиля. Открыв глаза дирекции театра на советские пьесы из 

последних («Человек с ружьем» Погодина, «На берегу Невы» Тренева, 

«Апшеронская ночь» Никитина и др.), автор переходит к обобщению-выводу. 

«Линию театра нужно выправлять. Не отвергая ни в коем случае 

необходимость дореволюционных пьес из классического репертуара прошлого, 

мы должны основное внимание сосредоточить на постановке советских пьес, 

художественно и правдиво отражающих борьбу и победы страны социализма». 

Подписана публикация псевдонимом Н.Р. Согласно сноске, знак «*» в названии 

означал, что публикация «печатается в порядке обсуждения», то есть, исходя из 

общей общественно-политической ситуации в стране, в «порядке осуждения». 

Статья эта, как и множество других, по форме напоминает открытый 

анонимный донос. 

В декабре 1937 г. в Благовещенске было сфабриковано 550 дел так 

называемых «заговорщиков». Не обошли стороной чистки и местные редакции. 

Был арестован как враг народа редактор «Амурской правды» А.Д. Котов. После 

его ареста в течение двух дней «за связь с врагами народа» были уволены и 

исключены    из     партии    журналисты   и   редакторы   Молявин,   Ростовцев,  
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Кислицын, Белов. 

На конец двадцатых пришлось возникновение в Приамурье первого 

электронного средства массовой информации - радио. Именно то, что 

Приамурье входило тогда в состав Хабаровского края, определило специфику 

этого процесса. В 1926 году по решению правительства в Хабаровске началось 

сооружение мощной по тем временам широковещательной радиостанции. В 

выписке из приложения к протоколу 12 заседания секретариата Далькрайкома 

ВКП(б) от 30 июня 1927 г. сказано: 

«О радиовещании в крае: 

1. Считать Хабаровскую, имени М.В. Фрунзе, радиостанцию основной 

базой радиовещания на ДВК. 

2. Основными задачами радиовещательной работы определить: 

а) постановку регулярной политинформации, рассчитанной на широкие 

слои рабочих и крестьян; 

б) постановку лекционно-пропагандистской работы по очередным 

вопросам культурной, хозяйственной и политической жизни края...». 58  

В эфире зазвучала радиогазета, составленная из коротких сообщений, 

статей и музыкальных номеров. Уже через 10 дней после открытия 

Хабаровское радио организовало трансляцию 1-го краевого съезда 

железнодорожников, а через месяц начались и регулярные уличные 

радиопередачи через рупоры. Это было важно для малограмотного населения, 

особенно коренных народов Амура и Севера, для которого радио на первых 

порах стало едва ли не единственным источником информации о жизни за 

пределами родных поселений. 

19 сентября 1927 г. в эфир вышла первая передача. К началу работы 

дальневосточной радиостанции в Хабаровском округе было всего 22 

приемника. В Амурском округе их было еще меньше. В газете «Амурская 

правда» под рубрикой «Радио у нас» сообщалось: «4 октября репродуктор был 

_________________________________   
57 
Печ. по: Рябов. БП. Слух и глаза, для которых нет расстояний. - Благовещенск, 2002. - 4 С. 
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установлен на телефонной станции, принявшей радиоконцерт Хабаровской 

радиостанции. Опыт оказался настолько успешным, что немедленно была 

проведена первая проба передачи концерта на телефоны. 5 октября начаты 

опыты приема на клубные репродукторы (усилители). В субботу и воскресенье 

20 и 21 октября Хабаровская радиовещательная станция передавала из театра 

оперу «Кармен». Слышимость очень хорошая».58  

Первыми массовыми слушателями радио стали владельцы телефонов, а 

их в Благовещенске насчитывалось всего несколько сотен. Во время 

трансляции из Хабаровска радиопередачи абонент мог снять трубку и 

попросить телефонистку подключить радио. При этом пользоваться 

телефонной связью, пока не закончится передача, он уже не мог. Если в 

Благовещенске в связи с наличием технических возможностей активно 

развивалось проводное вещание, то в области при большой разбросанности 

населенных пунктов радио могли слушать лишь те, у кого были 

радиоприемники. С 1 февраля 1928 г. Хабаровская радиостанция начала 

транслировать передачи из Москвы. Принимались они по эфиру, поэтому 

слышимость была крайне плохая. А в отдельные дни из-за атмосферных помех 

прекращалась вовсе. В 1939 году в строй вступила радиомагистраль Москва-

Хабаровск, и положение с качеством звука исправилось.  От нее были сделаны 

отводы на Белогорск и Благовещенск. В конце тридцатых создаются мощные 

станции в Свободном, Белогорске и Сковородино, которые можно было 

принимать во многих районах округа. Одновременно в городах создаются 

радиоузлы. В 1940 г. в области насчитывалось всего девятнадцать тысяч 

радиоточек, главным образом в городах и районных центрах. В этом же году, в 

связи с тем, что Амурский округ получил статус области краевого подчинения, 

было принято решение организовать областной радиокомитет. Однако 

осуществить его не удалось: через полгода началась война. 

В годы Великой Отечественной войны из-за нехватки бумаги «Амурская 

правда»  выходила  на  двух  полосах.  «Все  силы  на помощь фронту!»   -   этот  

______________________________ 
58 
Печ. по: Рябов. БП. Слух и глаза, для которых нет расстояний. - Благовещенск, 2002. - 4 С.    
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призыв не сходил со страниц газеты. Здесь печатались материалы об 

амурчанах, уходивших добровольцами на фронт, о трудовых подвигах рабочих 

и колхозников, о сборе средств для Красной Армии. Из докладной записки 

обкома ВКП(б) крайкому ВКП(б) «О состоянии агитационно-массовой работы 

в области» - о мобилизующей роли газеты «Амурская правда» в перестройке 

работы на военный лад следует: «Областная газета «Амурская правда» своими 

статьями мобилизует трудящихся области на перестройку всей работы на 

военный лад, организацию широкой помощи нашей доблестной Красной 

Армии в ее героической борьбе против лютого и коварного врага германского 

фашизма, на героические подвиги на колхозных полях, социалистических 

предприятиях и транспорте. Кроме сообщений Советского информбюро, ТАСС, 

передовых статей «Правды», газета напечатала ряд передовых статей, 

построенных на местных фактах, например, «Трудиться честно, 

самоотверженно» - 26 июня, «Оборонную работу на уровень задач 

сегодняшнего дня» - 29 июня, «Всемерно поддерживать инициативу 

завитинских железнодорожников» - 13 июля, «Агитационно-массовую работу 

подчинить задачам обороны страны» - 18 июля, «Весь урожай убрать быстро и 

без потерь» - 30 июля и ряд других… За последнее время в «Амурской правде» 

и в районных газетах широко освещается ход сбора теплой одежды для бойцов 

Красной Армии. Газета посвятила этому две передовые статьи «Новые 

проявления любви к защитникам Родины» от 11 сентября и «Народная забота» - 

19 сентября. По этому же вопросу 11 сентября было напечатано письмо 

работников завода «Амурский металлист» «Пошлем нашим дорогим бойцам 

теплую одежду и обувь».59 

Что же касается развития радио, то, несмотря на трудности военного 

времени, в 1942-м году был создан Амурский областной радиокомитет. Состоял 

он из пяти человек: председателя, ответственного редактора, литературного 

_________________________________   
59 ГААО. Ф. 114. оп. 2. д. 110. лл. 11-12 
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сотрудника, машинистки и диктора. Работали радийщики в сложнейших 

условиях. Техники и транспорта не было. Информацию собирали по телефону. 

Связь была в таком состоянии, что порой трудно было дозвониться, особенно 

до сел. Но все военные годы передачи областного радио выходили ежедневно. 

А 1 апреля 1942 г. в «Амурской правде» было опубликовано сообщение: 

«Сегодня начинается областное радиовещание. Благовещенский радиоузел 

приступает к ежедневному выпуску областных известий, которые будут 

слушать в Куйбышивке-Восточной, Свободном, Бурее, Завитой и других 

районах области». С этого дня амурское радио стало готовить к эфиру 

собственные материалы. С началом войны все радиоприемники у населения и 

организаций были временно изъяты, т.к. их нетрудно было переделать в 

радиопередатчик, которым могли воспользоваться шпионы и диверсанты. Для 

оперативного доведения информации связисты вновь стали использовать 

телефоны, ведь в каждом селе был хоть бы один аппарат. Ежедневно в 19.00 

повсеместно прекращались все телефонные переговоры и в течение 15 минут 

по всей сети на весь округ транслировались радиопередачи. В селах, где были 

репродукторы, население собиралось к ним. Там, где репродукторов не было, 

новости с фронтов передавались «из уст в уста». Постоянными рубриками 

«Областных известий» были «Амурцы — фронту», «Все для фронта, все для 

победы», «Письма с фронта». 

Если для европейской России боевые действия Второй Мировой войны 

закончилась 9 мая 1945 г., то для приграничных территорий российского ДВ 

период с мая по август 1945 г. был временем подготовки военной операции 

против японских войск в Северном Китае.  

Ранним утром 11 августа после массированной артиллерийской 

подготовки началась переправа через Амур войск 2-й Краснознаменной Армии 

из районов Благовещенска и Константиновки в направлении Сахалян - Айгунь - 

Суньу - Бэйфаньчжень (Бэйань) - Цицикар - Мэргэн. Амурская пресса стала 

прифронтовой. В «Амурской правде» ежедневно печатались оперативные 

сводки Совинформбюро, правительственные сообщения, приказы Верховного 
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Главнокомандующего Красной Армии. В каждом номере выходили статьи 

заметки, очерки, донесшие до наших дней живые подробности боев, 

наполняющие жизненными деталями то, что мы называем теперь 

«освобождение китайского народа от японских милитаристов». В качестве 

авторов выступали и журналисты «Амурской правды», и спецкоры ТАСС, и 

непосредственные участники военных действий. В материалах прослеживается 

ход операции на территории Китая, Кореи, Южного Сахалина, Курильских 

островов. В публикациях отражены ожесточенный характер боев, героизм 

красноармейцев, сопротивление японцев и их капитуляция, торжества в Китае 

и в Благовещенске.  

12 августа «Амурская правда» опубликовала статью Филарета Полоскова 

«В прифронтовом городе». Наиболее ценным с исторической точки зрения 

является описание начала военных действий. «Эта война началась утром 9 

августа. Несмотря на то, что наш неприятель был буквально рядом, 

Благовещенск оставался спокойным. Люди самозабвенно трудились на 

предприятиях и в учреждениях, заботились о противовоздушной обороне, об 

отражении возможного нападения врага. Никто не дрогнул, когда на рассвете 

10 августа загремели пушки. Матери и дети спокойно прошли в бомбоубежища, 

мужчины и женщины были на своих местах… Старики и девушки, матери и 

подростки, дежурили на крышах, на случай бомбардировки они бесстрашно 

несли свою вахту...». 

Особый интерес для нас сегодня представляют также впечатления 

красноармейцев, описывающих представшую перед ними тогдашнюю жизнь 

китайцев. Написаны они неплохим русским языком в жанре путевых заметок. 

Всех наших военнослужащих поразила тогда жуткая нищета китайского 

населения, грязь, антисанитария на улицах и в домах китайцев, бесчеловечное 

отношение к ним японцев. Приведем две выдержки из «Амурской правды». 

«Вот одна из многих маньчжурских деревень, освобожденных Красной 

Армией от японского ига — Эртунь. До прихода наших войск здесь стоял 

японский гарнизон. Японские солдаты вели себя, как полновластные хозяева. 
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Ни один крестьянин не мог выйти за стены своего дома, не получив на это 

разрешения у старосты или японских солдат. Каждый раз уходя, люди брали 

такое разрешение, а, возвращаясь, обязаны были докладывать японским 

хозяевам».60 

 «…китаец рассказал: «В 1944 году японцы отобрали уместного 

населения весь урожай. На каждую семью оставили всего по 35 фунтов 

кукурузы на месяц, а риса вовсе не полагалось. Японцы не считали нас людьми. 

В наших районах японцы ввели гужевую повинность. Каждый китаец обязан 

был работать на строительстве дорог или военных укреплений. Тот, кто не мог 

работать по состоянию здоровья, обязан был уплатить налог в размере годового 

дохода крестьянской семьи. На некоторых военных объектах все рабочие по 

окончании работ расстреливались».61 

В послевоенный период областная и районная периодическая печать 

основное внимание уделяла восстановлению народного хозяйства. В советской 

системе хозяйствования Амурской области отводилась роль «дальневосточной 

житницы». Поэтому главными темами публикаций были: борьба за повышение 

урожайности полей, увеличение надоев, эффективное использование 

сельскохозяйственной техники, пропаганда передового опыта. 

В марте 1948 г. областным Советом был утвержден двухгодичный план 

развития радиовещания в Приамурье. К тому времени материально-техническая 

база амурского радио находилась в крайне плачевном состоянии. Коллектив не 

имел постоянного помещения для редакций. Радийщики ютились то в 

радиоузле, то в редакции областной газеты. Из звукозаписывающей аппаратуры 

долгое время имелся один звуковой агрегат, смонтированный в большом 

ящике, весивший под тридцать килограммов. Переносил его специальный 

работник. Обслуживал техник. Для доставки звукозаписывающей аппаратуры 

на предприятия, в организации радиокомитет одно время имел специальную 

лошадь и телегу. Была так же старая полуторка, которая при движении вся 

__________________________________________ 
60 Терехин А., Байдерин В. В Сахаляне.//Амурская правда. 1945. – 14 авг. -. ГААО. Инв. № 408 
61 Гай. А. В маньчжурской деревне.//Амурская правда. 1945. – 22 АВГ. - ГААО. Инв. № 408 
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