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Е. В. Каменская  

ЭЛЕКТРОННЫЕ АРХИВЫ СОВЕТСКИХ ГАЗЕТ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В Советском Союзе функционировала огромная сеть газетных перио-

дических изданий. В 1980 г. СССР занимал первое место в мире по разо-

вому тиражу газет. На 100 человек в стране в среднем приходилось 66 га-

зетных экземпляров. По РСФСР цифра была значительно выше — 86 эк-

земпляров [1, c. 42 — 43]. 8000 газетных изданий охватывали практически 

все возможные запросы советских граждан. Одни издания ориентирова-

лись на очень широкий круг читателей, другие строились с учетом интере-

сов отдельных групп населения, в зависимости от пола, возраста, профес-

сиональной принадлежности, партийности, увлечений.  

Советская газетная периодика является одним из важнейших источни-

ков при исследовании советского прошлого. Скептический настрой отно-

сительно информативности советских газет, особенно брежневского пери-

ода, постепенно сменяется пристальным анализом газетных тестов фило-

логами, социологами, историками и др. [к примеру, 2, с. 150 — 159; 3; 4, 

с. 159 — 167; 5, с. 139 — 142; 6]. 

Изучение советских газет в библиотеках, архивах, музеях предполага-

ет значительные временные затраты. Исследователь может столкнуться и с 

тем, что далеко не во всех даже крупных российских библиотеках можно 

найти все номера центральных изданий. Часть изданий была переведена на 

микрочипы. При этом печатные экземпляры уничтожались. Однако рабо-

тать с микрочипами не всегда удобно, техника, необходимая для их про-

смотра, постепенно выходит из строя, затруднено копирование материала.  

Существенно затруднено изучение региональной и местной прессы. 

Областные и городские издания в полном объеме в основном хранятся 

только в областной библиотеке
1
, следовательно, работа с газетами других 

регионов предполагает длительные командировки. Копирование газет тре-

                                                 
1 В некоторых случаях даже в областных библиотеках хранятся не все издания, суще-

ствовавшие в регионе.  
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бует значительных затрат
1
. Ситуация с многотиражными изданиями раз-

личных предприятий СССР еще сложнее. Часто их архив исчезал вместе с 

самими предприятиями. С учетом того, что бывшие союзные республики 

уже давно являются независимыми государствами, существенно затрудне-

на работа с республиканской прессой.  

Выходом из создавшейся ситуации является создание электронных ар-

хивов советских газетных изданий разного уровня. Рассмотрим несколько 

существующих электронных архивов советских газет, отмечая их положи-

тельные и проблемные стороны.  

Начнем с ресурса East View, который активно используется исследова-

телями. Данный ресурс позволяет работать со всеми номерами ключевых 

советских центральных изданий — «Правды», «Известий», «Литературной 

газеты». Достаточно удобный поиск по дате позволяет легко найти нуж-

ный номер издания. East View не работает с физическими лицами, договор 

на пользование может заключить только организация. Работать с издания-

ми на этой платформе можно в крупных региональных библиотеках и биб-

лиотеках ВУЗов. Однако библиотеки часто подписываются только на 

часть изданий
2
. Качество газетного материала достаточно высокое, однако 

имеются проблемы с фотографиями, которые не всегда четкие, их сложно 

копировать. Вызывает затруднение и поиск по газетной странице. 

Существует несколько ресурсов, на которых энтузиасты-любители вы-

кладывают отдельные номера советских газет. Наиболее известным из по-

добных проектов является сайт oldgazett. На этом сайте представлен зна-

чительный ассортимент советских центральных и региональных газет. 

Среди привычных «Правды», «Труда», «Литературной газеты» можно 

встретить «Набат молодежи», «Правда Востока», «Маяк Севера» и многие 

другие. Фактор «экзотичности» изданий, несомненно, привлекает пользо-

вателей. Однако у этого ресурса есть ряд существенных проблем. На сайте 

представлены лишь единичные номера той или иной газеты. В основном, 

это выпуски, относящиеся к каким-либо ключевым историческим событи-

ям, в частности, 9 мая 1945 г., 12 апреля 1961 г. Главным недостатком яв-

ляется «заброшенность» ресурса: материалы очень давно не добавляются, 

форум не работает. В связи с этим oldgazett будет интересен скорее люби-

телям, нежели исследователям. Мини-архивы советской прессы появляют-

ся в различных социальных сетях, но они носят бессистемный характер и 

часто сопровождаются большим количеством объявлений о прода-

же/покупке отдельных номеров или комплектов изданий. 

                                                 
1 С недавнего времени в некоторых российских библиотеках появилась возможность 

бесплатно фотографировать газеты на свой фотоаппарат. 
2 К примеру, в Свердловской областной библиотеке им. Белинского читатели могут ра-

ботать с архивами «Правды» и «Известий», а на архив «Литературной газеты» подписки нет.  
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Создателями качественных электронных архивов часто становятся 

библиотеки, в которых идет активная работа по оцифровке фондов. В спи-

сок попадают и советские газетные издания. К примеру, Новосибирская 

областная научная библиотека в рамках проекта «Электронный архив» 

частично оцифровала «Советскую Сибирь» за 1919 — 1945 гг. Свердлов-

ская областная научная библиотека им. Белинского выложила на сайте 

первоуральскую газету «Под знаменем Ленина» за 1932 — 1942 гг., режев-

скую «Правду коммунизма» («Большевик») за 1930 — 1989 гг. В респуб-

лике Карелия реализуется проект по созданию электронной библиотеки 

региональной направленности. Наполнением сайта занимаются Научная 

библиотека ПетрГУ и Национальная библиотека республики Карелия. 

Среди прочего на сайте представлены газетные издания военного периода: 

«Красный воин», «Красноармейский удар», «В бой за Родину». В целом, 

при оцифровке периодики библиотеки отдают предпочтение дореволюци-

онным изданиям, а редкие советские издания представлены, как видно из 

примеров, в основном до 1945 г.  

Газетные издания иногда сами инициируют появление электронного 

архива выпусков советского времени. Так, на сайте «Уральского рабочего» 

выложен архив этой газеты, начиная с 1907 г. Есть возможность поиска по 

ключевым словам (персоналиям, географическим названиям и т. д.). Также 

на сайте представлен фотоархив «Вечернего Свердловска (Екатеринбур-

га)», в котором фотографии разбиты по подборкам («Начало войны», 

«Третий мир», «Гости города» и др.). Неизбежной проблемой является то, 

что представленные фотографии уже прошли определенный отбор, поэто-

му их можно использовать больше как иллюстративный материал. Весь 

контент, представленный на сайте, платный, что является существенным 

минусом для исследователей. 

Анализ различных вариантов электронных архивов советских газет 

показал, что большинство газетных изданий еще ждет своего часа быть 

оцифрованным и предстать перед широкой аудиторией. Это относится и к 

центральной, и к местной печати. Оцифровка газет может проходить в 

рамках развития «доступной среды» для исследователей, особенно из ре-

гионов, а может являться своего рода бизнес-проектом. Создание элек-

тронных архивов советской прессы имеет большое научное значение. Бу-

дучи в открытом доступе в интернет-пространстве, они значительно об-

легчат работу с этим видом источников, расширят ассортимент и геогра-

фию прессы, используемую исследователями для анализа. 
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В. Д. Камынин  

ДОКУМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА КАК ИСТОЧНИК 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИКИ РОССИИ ПО ОТНОШЕНИЮ 

К НАСЕЛЕНИЮ, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ РАДИАЦИОННЫХ 

АВАРИЙ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО «МАЯК») 

В советское время политика по отношению к населению, пострадав-

шему от радиационных аварий, в том числе, произошедших в результате 

производственной деятельности ПО «Маяк» во второй половине 1940-х — 

1960-е гг. [1, с. 107 — 117], относилась к разряду строжайших государ-

ственных секретов, и документы по этому вопросу были недоступны ис-

следователю. Только на рубеже 1990 — 2000 гг. они начали вводиться в 

научный оборот. По подсчетам В. С. Толстикова, лишь с 1950 по 1956 гг. 

Первым Главным Управлением при Совете Министров СССР и дирекцией 

химкомбината «Маяк» было принято более 90 приказов и решений по во-

просам биологической защиты [2, с. 320].  

Принимались меры по исключению или уменьшению радиационного 

воздействия загрязненного водоема р. Теча на жителей прибрежных райо-

нов, а также по контролю радиационной обстановки и состояния здоровья 

населения. Эксперты отмечают: «Из организационных мер, предусматри-

вавших уменьшение радиационного воздействия на население, самой ра-

дикальной могла быть своевременная эвакуация населения из прибрежной 

зоны. Решение, запоздавшее на 5 — 7 лет, сделало это мероприятие мало-

действенным» [3, с. 122]. 

Проблему реабилитации населения, пострадавшего от радиационных 

аварий, приходится решать современному российскому государству. Глав-

ным отличием его политики от соответствующей политики Советского 

государства является гласность проводимых мероприятий. 


