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Аннотация: статья посвящена анализу коммуникационной индустрии США в 1930-е гг., картине 
общественного волнения по поводу современной потребительской культуры США, пренебрегавшей 
региональным и этническим разнообразием.
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Abstract: the article is devoted to the analysis of the US communications industry in the 1930s, which became 
closely intertwined and profitable as corporate structures. She projected public excitement about the modern 
consumer culture of the United States, while neglecting regional and ethnic diversity.
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С началом Великой депрессии в США вопросы 
определения новостной политики и культурных 
ценностей стали более острыми и актуальными. 
В те годы пострадала индустрия связи, снизились ти-
ражи газет, упали на 45 процентов доходы от рекла-
мы, посещаемость кинотеатров сократилась на чет-
верть, в связи с чем многие крупные студии объявили 
о своем банкротстве. Но звук пришел на помощь ки-
нематографу, он к тому же поднял на новую высоту 
кинохронику, что учел Франклин Рузвельт, сумевший 
«создать новый тип президентства и новый вид по-
литической и социальной власти благодаря блестя-
щему использованию медиа» [1]. Его способность 
создавать информационные поводы была усилена 
активным обращением к такой публичной форме 
коммуникации, как пресс-конференция: Рузвельт 
только за первый срок президентства провел их бо-
лее трехсот. Сотрудничавшие с администрацией фото-
графы давали изображение президента выигрышно 
крупно, по пояс, Х. Лонг и Ч. Кофлин, соперничавшие 
с Ф. Рузвельтом за внимание масс, также использова-
ли возможности СМИ — в редакции коммерческого 
радио, где они выступали, каждую неделю приходи-
ли тысячи писем от слушателей.

Создание Федеральной комиссии по связи, при-
нятие законов «О связи», «О радио», «О восстанов-
лении промышленности» способствовали развитию 
некоммерческого вещания. Патриотизм деклариро-
вался и как важнейшая ценность и как существен-
ный аспект сетевого управления широковещатель-
ными частотами [2].

Репортажи по социальным вопросам приобрели 
новую актуальность, поскольку журналисты и пи-
сатели много путешествовали по стране, отражая 

реальную действительность (Э. Уилсон, Л. Хикок, 
Д. Эйджи; публицисты журналов Survey Graphic, Life 
и др.). Документальная форма расширилась благо-
даря широкому использованию фотожурналистики 
(Д. Ланге, М. Бурк-Уайт, У. Эванс, П. Стрэнд). Картина 
бедности, описанная в романе Д. Стейнбека «Гроз-
дья гнева» (1939), была настолько мощной по воз-
действию, что писатель в 1940 г. получил Пулитце-
ровскую премию, а режиссер Д. Форд в этом же году 
снял одноименный художественный фильм, удосто-
енный затем двух «Оскаров» — за актерскую работу 
Д. Дарвелл и режиссуру.

Газетные сети, в основном контролируемые идео-
логически консервативными владельцами, публико-
вали передовицы, пронизанные антирузвельтовской 
бранью, и лишь в новостных колонках появлялись 
пресс-релизы нового курса. Более крупные медиа 
контролировались У. Херстом, Р. Говардом, Р. Маккор-
миком. Новые журналы, созданные в годы депрес-
сии, в том числе «Лайф», «Взгляд» и «Форчун», со-
держали убедительные фоторепортажи. Текстовые 
репортажи и специализированная аналитика так-
же были очень популярны в 1930-е годы. Л. Старк 
из «Нью-Йорк Таймс» стал выдающимся специали-
стом по трудовым отношениям; У. Липпман, Д. Ло-
уренс — влиятельными политическими обозрева-
телями; Д. Томпсон писала о международных делах 
для «Геральд Трибюн»; Д. Пирсон вел свою полити-
ческую колонку сплетен. Американскому читателю 
предлагалась и язвительная правая речь У. Пеглера, 
и более мягкий совет первой леди Э. Рузвельт в ко-
лонке «Мой день».

При этом производилась цензура новостных сю-
жетов, художественных фильмов и литературы (на-
пример, была запрещена книга Г. Миллера «Тропик 
Рака» 1934 г.); католическая церковь оказывала дав-
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ление на Голливуд, который был вынужден принять 
в 1934 г. Производственный кодекс.

Рекламные стратегии эпохи депрессии, изу-
чение общественного мнения, эволюция дизайна 
потребительских товаров мастерски исследованы 
в двух книгах Р. Маршана [3, 4]. Он, в частности, от-
мечает, что рекламные призывы часто усиливали 
чувство вины потребителей за их экономические 
неудачи, что опросы общественного мнения бла-
годаря усилиям Д. Гэллапа, Э. Роупера и их орга-
низаций становились все более институционали-
зированными,

В 1932 г. М. Эрнандес стала первой женщиной-
ведущей шоу под названием La Voz de las Americas, 
ежедневной дневной программы на канале KABC 
в Сан-Антонио. Она использовала шоу в качестве 
трибуны для защиты гражданских прав и решения 
многих местных проблем. В том же году японская 
Лига американских граждан в Калифорнии опубли-
ковала книгу Pacific Citizen, направленную на борьбу 
с антияпонскими настроениями в США. Профсоюзы 
создавали свои собственные газеты, журналы и сту-
дии документального кино. Лига кино и фотографии, 
созданная начале 1930-х гг. радикальными докумен-
талистами, некоторые из которых были связаны 
с Коммунистическим интернационалом, освещала 
забастовки, голодные марши, проявления расизма 
и другие проблемы социального неравенства, кото-
рые часто игнорировались основными средствами 
массовой информации.

А. Синклер, известный писатель и критик, бал-
лотировавшийся на пост губернатора Калифорнии 
в 1934 г., хотя и проиграл выборы, отличился тем, 
что объединил большую часть электората, вызвав 
мощный гнев консервативных киномагнатов. В кни-

ге «Властелины прессы» (1938) журналист Д. Сел-
дес подверг критике У. Херста и группы, подобные 
Национальной ассоциации промышленников, за их 
помощь Франко, Гитлеру и Муссолини. Американцев 
также привлекла настойчивость передач Э. Марроу, 
описывающих взрывы в Лондоне.

Следует заметить, что фундаментальные вопро-
сы, касающиеся демократизации информации и ком-
мерциализации СМИ, поднятые Селдесом и другими, 
в основном были решены в течение предыдущего 
десятилетия — предстоящие события военного вре-
мени изменят медиаситуацию кардинально.
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