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ДВИЖЕНИЕ РАБОЧИХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
В СССР В 20–30-Е ГГ. ХХ В. И ИХ ВЛИЯНИЕ 
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГАЗЕТЫ

Д. О. Чикиркина 

Аннотация. В статье рассмотрено движение рабочих и сельских корреспондентов. 
Рабкоры действовали в городах, а сельские корреспонденты работали в селах и дерев-
нях. Также начало появляться движение юнкоров и пикоров. Через десять лет потреб-
ность в таких специалистах у государства отпала. Но все равно во многих газетах 
продолжали работать народные корреспонденты. В 1950-е и 1960-е гг. государство 
попыталось возродить работу рабочих корреспондентов. Был принят ряд докумен-
тов, которые должны были помочь восстановить рабкоровское движение и тем са-
мым улучшить качество советской прессы. В 1970-е и 1980-е гг. рабкоры активно 
писали на благо общества и освещали проблемы, которые волновали советских граж-
дан. В 1990-е гг. и в начале XXI в. рабкоры практически исчезли со страниц газет. 
В настоящее время некоторые газеты продолжают публиковать письма читателей. 
Например, в газете «Гудок» есть рубрики «Письма» и «Рабкоры». Но это уже больше 
похоже на традицию.
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Abstract. The article examines the movement of worker and rural correspondents. Worker 
correspondents operated in cities, and rural correspondents worked in villages and rural 
areas. In addition, the movement of junior correspondents and pioneer correspondents 
began to appear. Ten years later, the state no longer needed such specialists. But, people’s 
correspondents continued to work in many newspapers. In the 1950s and 1960s the state tried 
to revive the work of worker correspondents. A number of documents were adopted that were 
supposed to help restore the worker correspondents movement, thereby improving the quality 
of the Soviet press. In the 1970s and 1980s worker correspondents actively wrote for the 
benefit of society and covered problems that worried Soviet citizens. In the 1990s and at the 
beginning of the 21st century worker correspondents practically disappeared from the pages 
of newspapers. Currently, some newspapers continue to publish readers’ letters. For example, 
in the newspaper “Gudok” there are columns “Letters” and “Worker Correspondents”. But 
it looks more like a tradition.
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В первые годы советской власти начала появляться партийно-советская пресса. 
Тогда же зародилось движение рабочих и сельских корреспондентов. Его основ-

ной целью было донести до народа идеи коммунизма, марксизма. Рабочие корре-
спонденты пользовались большим влиянием и авторитетом среди населения, ведь 
они первые писали о проблемах, которые есть в новом государстве. Практически 
каждая газета в то время имела целый штат рабочих корреспондентов. 

Многие издания сами искали и обучали для своих нужд рабочих и сельских кор-
респондентов. На протяжении всего существования советской власти рабкоры 
были ее помощниками. Со временем это движение превратилось в большую об-
щественно-политическую силу, которое насчитывало около 6 млн человек. Они вы-
ступали не только как авторы заметок, но и как участники общественных рейдов, 
постов и судов. 

После Октябрьской революции в стране установилась однопартийная журнали-
стика. В то непростое время происходит полная ликвидация буржуазной и оппози-
ционной прессы. Начинают появляться коммунистические газеты и журналы. Пред-
седатель Совета Народных комиссаров СССР В. И. Ленин в 1918 г. написал статью 
для газеты «Правда» «О характере наших газет», которая повлияла на становле-
ние советской прессы. В ней он писал, что в статьях должно быть меньше полити-
ки, больше экономики. Потому что политика «прояснена» полностью, а экономика 
должна быть «в смысле тщательной проверки и изучения факторов действительного 
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строительства новой жизни». Он считал, что представителям газет и журналов надо 
привлекать крестьян и рабочих для того, чтобы они освещали проблемы общества. 

«Поменьше политической трескотни. Поменьше интеллигентских рассуждений. 
Поближе к жизни. Побольше внимания к тому, как рабочая и крестьянская масса 
на деле строит нечто новое в своей будничной работе», – писал Председатель Со-
вета народных комиссаров СССР В. И. Ленин [1]. 

В. И. Ленин особо подчеркивал, что нужно привлекать к работе газет рабочих 
и крестьян: «на большевистскую прессу иметь на пяток руководящих и пишущих ли-
тераторов – 500 и 5000 работников не литераторов» [2].

Помимо этого, советская власть понимала, что народ в большинстве своем не по-
нимает политику государства, и делала все, чтобы обучить рабоче-крестьянское на-
селение. Образовательные и воспитательные функции были возложены на СМИ, 
но в стране был кадровый голод, а на подготовку нужно было время. 

На фоне всего этого в 1922 г. зародилось движение рабочих корреспондентов. 
Советские власти рассматривали их не только как потенциальных журналистов, 
а как общественных «смотрителей», которые должны были следить за жизнью об-
щества, предприятия и коллектива. Об этом говорила заместитель народного ко-
миссара просвещения РСФСР Н. К. Крупская в своей статье «Контроль масс и раб-
коры». Она считала, что рабочие корреспонденты должны помогать народу лучше 
понимать коммунизм, учить людей видеть достоинства и недостатки общества, кри-
тиковать чиновников и осуществлять контроль над ними. По ее мнению, именно это-
го хотел В. И. Ленин [3].

Секретарь ЦК ВКП-КПСС И. В. Сталин в интервью журналу «Рабочий корреспон-
дент» отмечал, что рабочие корреспонденты должны стать обличителями недоче-
тов советской общественности. Но он подчеркнул, что обучать рабочих и сельских 
корреспондентов некоторому минимуму техники журналистики необходимо, но у них 
должно быть чутье журналиста-общественника. «Цензура корреспонденции долж-
на быть сосредоточена в руках редакций газет. Преследования рабочих и сельских 
корреспондентов есть варварство, пережиток буржуазных нравов. Защиту своего 
корреспондента от преследования должна взять на себя газета, которая одна только 
способна поднять жестокую обличительную агитацию против мракобесия», – гово-
рил И. В. Сталин [4].

В начале декабря 1924 г. Оргбюро ЦК ВКП принимает постановление «О фор-
мах связи газет с рабочими и крестьянскими читателями». В документе сказано, 
что в газете должно быть активное участие читателей и нужно рассматривать рабко-
ров как форму связи с обществом. 1 июня 1925 г. принимают постановления «О раб-
селькоровском движение», а в конце августа этого года постановление «Очередные 
задачи партии в области рабселькоровского движения» [5].

Нечто похожее на рабкоровское движение наблюдалось и в других странах, на-
пример в Америке, в XIX в. 16 марта 1827 г. в Нью-Йорке вышел первый выпуск 
афроамериканской газеты Freedom’s Journal. Ее издавали активисты афроаме-
риканского движения Самуэль Корниш и Джон Браун Рассвум. Впервые афроа-
мериканцы на ее страницах заговорили о себе и о своих проблемах [6]. Заметки 
в газету отправляли сами читатели. Бывшие невольники говорили о рабстве, на-
болевших проблемах и о том, каким они видят будущее Америки. Со временем 
из этого выросла целая сеть корреспондентов газеты. Их цель – «стать связующим 
звеном между афроамериканцами, сплотить общины разных городов, чтобы в ко-
нечном счете получить равные права и свободы». Также они ставили перед собой 
цель «обелить» имидж афроамериканцев перед американским обществом, чтобы 
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влиться в общий социум страны. Целевой аудиторией газеты были не только аф-
роамериканцы, но и белые американцы. В ней было несколько рубрик: «Цветные», 
«Правосудие», «Наши стремления», «Новости», Бракосочетания», «Альманах», 
«Поэзия», «Местные новости», «Нью-Йорк сегодня». Также в газете публиковались 
стихи и рассказы афроамериканских авторов [7]. Газета просуществовала всего 
два года, но имела колоссальное влияние на американскую прессу. Главным до-
стижением издания стало то, что афроамериканское сообщество признало необ-
ходимость иметь свой печатный орган, который мог отражать и отстаивать их ин-
тересы без насилия. 

В 1920-е гг центральные советские газеты начали печатать объявления о том, 
что они ищут рабкоров. В селах работали сельские корреспонденты, которые осве-
щали проблемы в своих населенных пунктах. Также в это время появились детские 
движения, которые хотели развивать свою прессу. Их предшественником можно на-
звать детский журнал Максима Горького «Северное сияние», который выпускался 
с 1919 по 1920 г. Издание стало первым, кто начал привлекать детей в качестве 
корреспондентов. Вскоре появилось движение юнкоров или деткоров. Деткоры, 
или детские корреспонденты, – это дети, которые писали о жизни и проблемах свер-
стников. Они освещали различные события, а также участвовали в мероприятиях 
по ликвидации безграмотности, в уборке урожая, в экспедициях. 

Такие материалы пользовались большой популярностью и многие газеты были 
рады опубликовать детские заметки. В это же время появляется пикорское движе-
ние. Это пионеры, которые писали в газеты или журналы о жизни молодежи. Кружки 
пикоров организовались при пионерских газетах. Пикором мог стать любой желаю-
щий. Для того чтобы им стать, школьник должен был отработать месяц в газете. В те-
чение этого времени он получал знания о том, как работает газета, и представление 
о деятельности юного журналиста [8].

В эти же годы зарождалось и военкоровское движение. Военные периодические 
печатные СМИ, которые начинают функционировать в Рабочей-крестьянской Крас-
ной армии (РККА) с 1919 г., активно формируют военкоровскую сеть в частях и сое-
динениях РККА. Работа с военкорами занимала важное место в деятельности окруж-
ных, армейских и дивизионных изданий. Это направление организаторской работы 
военной прессы продолжало активно развиваться вплоть до начала 1990-х гг. [9]. 
В настоящий момент военкоры продолжают свою работу. 

Стоит отметить, что издания не просто нанимали на работу рабкоров, но и обуча-
ли их. К примеру, газета «Правда» выпустила специальное приложение «Как и о чем 
писать в газету?» [10]. Это было пособие для начинающих рабкоров о том, о чем 
нужно писать и как строить заметку. «Пусть заметка в газету будет написана корявым 
почерком и в ней много ошибок, но, если в ней правильная и существенная мысль, 
и она изложена так, что понятен смысл заметки, – в редакции стенной или печатной 
газеты эту заметку исправят, напечатают и будут добиваться, чтобы по ней были 
приняты нужные меры», – гласит первая страница приложения. Также в ней был на-
писан небольшой свод правил о том, как правильно писать заметку:

«Как учиться рабкору и селькору? Что для этого им нужно сделать?
Первое. Надо принимать активное участие в общественной жизни. Только сами 

активно работая в производственной комиссии, кооперации и так далее, рабселько-
ры (рабкоры и селькоры) смогут поднимать в печати наиболее важные и интересные 
вопросы, а также будут сами развиваться и расти. 

Второе. Необходимо заниматься своим политическим просвещением, – работать 
в кружках, политграмоты, текущей политики, и посещать открытые собрания партии. 
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Третье. Нужно работать в кружках и принимать активное участие в стенгазете. 
Здесь рабкор и селькор получает большую практическую школу. 

Четвертое. Должно еще читать. Читать политическую литературу, производствен-
ную, беллетристику и свою рабселькоровскую литературу» [10, c. 7].

Много было создано учебных пособий и книг для рабочих корреспондентов. В 1923 г. 
у Отдела рабочей жизни газеты «Пролетарская правда» вышла «Хрестоматия рабо-
чего корреспондента». В этом издании рассказывается о значимости и функциях ра-
бочих корреспондентов. Отдельный раздел посвящен отделу рабочей жизни газеты 
«Пролетарская правда». В нем рассказывается история его создания. Он был орга-
низован в начале 1922 г., там работали сотрудники редакции, которые не были свя-
заны с производством и рабочим бытом. Постепенно отдел расширялся и стал одним 
из важнейших подразделений в газете. В мае 1922 г. в нем было 10–15 рабочих корре-
спондентов, в октябре их стало уже 60, а в феврале 1923 г. – 180. Для связи с фабри-
ками и заводами была организована районная группа инструкторов из шести человек. 
Они ходили по предприятиям и читали доклады о значимости печати для рабочего 
класса, а затем помогали избрать корреспондента, который должен был начинать пи-
сать в газету на постоянной основе. 31 декабря 1922 г. в рамках отдела открылся клуб 
рабочих корреспондентов. Его цель – подготовка и обучение рабочих корреспонден-
тов, чтобы они могли писать в других отделах. Специально для этого в клубе числи-
лось три кружка: политграмоты, литературной и газетной техники. Большой популярно-
стью пользовался кружок газетной техники. В нем опытные журналисты преподавали 
газетное дело, а все заметки нужно было «защищать» перед своими сокурсниками. 
Благодаря таким занятиям у рабкоров вырабатывалась собственная манера письма, 
и они учились придавать своей мысли сжатую и меткую форму. В кружке политграмо-
ты и литературы руководители редакции учили рабочих корреспондентов связывать 
вопросы общего порядка с злободневными темами. Но стоит отметить, что они были 
против того, чтобы их молодые сотрудники «зарывались» в вопросы общественных 
наук и литературы. Основное внимание было направлено на развитие самодеятель-
ности, коллективную критику и коллективное творчество [11].

Со временем в газете «Пролетарская правда» отдел рабочей жизни стал, 
как они сами писали, «газетой в газете. Отдел вел несколько рубрик: “Рабкор не про-
курор, а подтянуть может”, “Рабочий контроль”, “Берем в работу”. В этих рубриках 
печатались обличительные очерки, в которых рабкоры разоблачали бюрократов, 
зарвавшихся спецов и “бесхозяйственников”» [11, с. 15]. 1 февраля 1923 г. вышел 
номер газеты «Пролетарская правда» полностью сделанный рабкорами. Этот но-
мер состоял из восьми полос и был заполнен статьями, фельетонами, заметками 
про рабочую и партийную жизнь, экономику и культуру. Были опубликованы расска-
зы и стихи рабочих корреспондентов. Номер был встречен с восторгом у рабочих. 
Газета «Пролетарская правда» не только стала настоящим рупором рабочих корре-
спондентов, но и стала диктовать правила пролетарской культуры и быта. Издание 
прекратило свое существование в 1941 г. [11].

Железнодорожная газета «Гудок» славилась своей сетью рабкоров по всей стране 
и «четвертой полосой», где публиковались письма читателей. На страницах газеты 
публиковались памятки для потенциальных рабкоров. Также у газеты была сеть раб-
коров и за рубежом. Ее иностранные корреспонденты работали в Англии, Франции, 
Германии, Италии, Австрии, Чехословакии, Югославии, США и Китае. Одним из них 
был представитель английских профсоюзов Томас Манн. Он писал в газету о ново-
стях в Англии и очень часто ставил в пример советских рабочих, которые формируют 
прессу под свои нужды и потребности. 
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«Рабочий корреспондент – природный ремень, соединяющий через “Гудок” и стен-
ные газеты рабочую массу с союзом, партией и рабоче-крестьянской массой», – та-
кие слоганы можно было увидеть в отраслевой газете в 1920-е гг. [12].

На страницах газеты можно было прочесть советы и памятки для начинающего 
рабкора. Они публиковались в каждом номере «Гудка». Например, в одной из памя-
ток было написано, что рабкор всегда сообщает в свою газету только хорошо про-
веренные факты и служит образцом – своей работой, классовой сознательностью 
и дисциплинированностью, так как почетное знамя рабкора должно быть без едино-
го пятнышка. «В тесном единении с рабочей массой, союзом и партией ведет свою 
работу рабкор» [12].

Внимательное отношение к внештатным корреспондентам не заставило себя 
долго ждать. С 1924 по 1926 г. руководство газеты признало двойное увеличение 
численности рабочих корреспондентов – с 100 тыс. до 216 тыс. человек. 19 января 
1927 г., когда вышел 2000-й номер, редакция уже имела 19 тыс. рабкоров и 400 тыс. 
подписчиков. Система рабочих корреспондентов в газете «Гудок» работала эффек-
тивно на протяжении всего существования советской власти [12].

Были и те, кто относился к движению рабкоров очень негативно, считали их донос-
чиками, полагая, что некоторые из них злоупотребляют своим положением. Но се-
кретарь ЦК ВКП–КПСС И. В. Сталин считал, что газета должна защищать рабочих 
и сельских корреспондентов. 

В начале 1930-х гг. рабочие и сельские корреспонденты начали терять популяр-
ность. Тогда в стране окончилась коллективизации и начал формироваться культ 
личности И. В. Сталина. Публичная критика недостатков Советской власти к тому 
моменту была уже не нужна, а редакции стали отдавать предпочтение профессио-
нальным журналистам.

Возродить рабкоровское движение решили в 1950-е и 1960-е гг. В это время были 
приняты два постановления: «Об улучшении руководства массовым движением ра-
бочих и сельских корреспондентов советской печати» от 30 августа 1958 г. и «О даль-
нейшем развитии общественных начал в советской печати и радио» [13]. 

В этих документах говорилось, что опыт рабкоровского и селькоровского дви-
жения должен был улучшить качество советской прессы и помочь более глубоко 
освещать важные вопросы для жизни страны, а также повысить информационное 
воздействие СМИ на общество. В этот период граждане снова начали участвовать 
в жизни советской журналистики. В 1970-е гг. редакции СМИ возобновили процесс 
привлечения внештатных авторов [14]. В выпуске журнала «Рабоче-крестьянский 
корреспондент» за 6 января 1974 г. были сформулированы новые задачи рабко-
ров. «Рабочие и сельские корреспонденты призваны и впредь умело пропаганди-
ровать достижения героев пятилетки, широко показывать передовой опыт социа-
листического соревнования за выполнение и перевыполнение плановых заданий, 
остро критиковать недостатки и добиваться их устранения, настойчиво бороться 
за введение в действие резервов народного хозяйства» [15, с. 5].

Традиция публиковать письма читателей в некоторых газетах существует в на-
стоящее время. Газета «Гудок» продолжает принимать письма железнодорожни-
ков и пассажиров на разные темы. Железнодорожники также присылают письма 
на почту газеты или лично корреспондентам. Письма редактируются и ставятся 
на тематические полосы «Письма» или «Рабкоры». В основном в письмах рас-
сказывается о мероприятиях, которые провели волонтеры в том или ином под-
разделении железной дороги. К примеру, в номере газеты от 3 июля 2023 г. опу-
бликовано письмо «Фанни преподала урок». В нем рассказывается о мероприятии 
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по  зооволонтерству для корпоративных добровольцев аппарата управления ОАО 
«РЖД» [16]. Иногда приходят письма с вопросами читателей о какой-либо пробле-
ме. Тогда корреспондент запрашивает у подразделения, которое ответственно за эту 
тематику, информацию и ответ публикует на страницах газеты. Автор данной статьи 
работает в газете «Гудок», поэтому знает эту работу изнутри. Также в номере от 22 
мая 2023 г. было опубликовано письмо ветерана Великой Отечественной войны, по-
четного железнодорожника Виктора Огнева «Знаковое предложение». В нем он опи-
сывает свой проект нагрудного знака «Лучший машинист локомотива» [17]. 

В представленной статье было проведено исследование феномена рабоче-
крестьянских корреспондентов. Исходя из полученных данных можно сделать 
вывод, что движение рабочих корреспондентов было создано для привлечения 
населения к агитационно-пропагандистской работе. Рабкором мог стать любой 
гражданин. Через рабкоров партийные органы СССР пытались «воспитывать» 
советских граждан и показывать недостатки общества. В 1920-е и 1930-е гг. ра-
бочие и сельские корреспонденты пользовались большой популярностью и яв-
лялись подспорьем Советской власти в деле построения нового общества, раз-
вития экономики и производства. 

Феномен рабкоров оказался временным явлением. Активное развитие рабкоров-
ского движения, как и сама полемика на страницах советской прессы, в 1930-е гг. 
угасли. В 1950-е и 1960-е гг. были попытки возродить движение рабкоров, но такой 
волны популярности, как в первые годы Советской власти, оно не получило. Остав-
шиеся сегодня черты рабкоровского движения носят характер традиции и лишены 
своего первоначального значения. Однако письма рабочих корреспондентов про-
должают приходить в газету «Гудок» и в настоящее время.
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