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В годы Советской власти ва-
гайская районная газета, как и 
всякая другая «районка» в стра-
не, являлась печатным органом 
райкома КПСС. Поэтому ком-
плектование штата творческих 
работников, так или иначе, кон-
тролировалось первым секрета-
рем РК или секретарем по идео-
логии. Не говоря уж о редакторе 
- кандидатура его заместителя 
утверждалась на бюро райкома 
партии. А заведующие отделами 
редакции назначались с ведома 
и одобрения партийного органа. 
В 60-е годы даже литсотрудни-
ки принимались в штат с ведома 
учредителя газеты, то есть РК 
КПСС.

По вызову райкома

В июне 1965 года, когда за-
кончился очередной учебный год 
в Бегишевской восьмилетней 
школе, где я работал учителем, 
пошёл в отпуск и настроился на 
длительный отдых. Но на следу-
ющий день получил телеграмму 
с требованием срочно явиться в 
Вагайский райком КПСС. 

Почему выбор пал на меня? 
Можно было пригласить на ра-
боту в редакцию какого-нибудь 
другого человека, скажем, из са-
мого Вагая. Он бы жил на месте, 
ему не требовалось бы кварти-
ры. Но настойчиво приглашали 
меня...

После школы я успел пора-
ботать рабочим в Карагайской 
МТС, столяром в Супринской 

Вагайский район

Награды газеты

1992 г. - Второе место в 
областном конкурсе на лучшее 
освещение проблем АПК.

1999 г. - Диплом I степени 
Тюменской областной Думы по 
итогам областного конкурса СМИ 
за показ становления и разви-
тия муниципальных образований, 
раскрытие положительного опыта 
работы представительных орга-
нов местного самоуправления.

2003 г. - Диплом I степе-
ни областного конкурса СМИ 
«Тюменский законодатель» за 
наиболее полное  и професси-
ональное освещение становле-
ния и развития муниципальных 
образований, раскрытие поло-
жительного опыта работы пред-
ставительных органов местного 
самоуправления.

2010 г. - Диплом Всерос-
сийского конкурса «Журналист-
ская Россия».

2011 г. - Специальный приз 
11 Межрегионального фести-
валя «Православие и СМИ», Ди-
плом за очерк «Чем дальше мы 
уходим от войны».

Яков ЧИСТЯКОВ,
бывший заместитель редактора газеты

Учились всей
редакцией

На переднем крае

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
в лицах

ские непоседы».  Газета удостоена 
знака «Золотой фонд прессы Рос-
сии» (2006, 2007, 2008, 2010, 
2011, 2012, 2013), лауреат - XI 
и XII Международных фестивалей 
журналистов как «Лучшее издание 
для детей и юношества», премии 
им. П.П. Ершова Союза писате-
лей России в номинации «Лучшее 
периодическое детское издание» 
(2009), обладатель знака каче-
ства «Тюменская марка».

Член Союза журналистов Рос-
сии.

Удостоена Почетного звания 
«Золотое перо», награждена По-
четным знаком «Легенда тюмен-
ской прессы».  

МАНДРИКА Юрий Лукич 
(23.03.1952, с. Высокое
Ахтырского района
Сумской области).
Окончил Псковское медицин-

ское училище, Тюменский государ-
ственный университет (1980). 

В СМИ с 1973 г.
Работал в редакциях тюмен-

ских многотиражных, районных и 
областных газет, корреспондентом 
на телевидении. Был редактором: 
городской газеты «Утро» (г. Сур-
гут), регионального ежемесячника 
«Украiнцы на Пiвночi» («Украинцы 
на Севере»). С 1994 г. - главный 
редактор, а затем - директор ООО 
«СофтДизайн», реорганизованного 
в 1998  г. в «Издательство Юрия 
Мандрики». Основной профиль  - 
выпуск краеведческой литературы. 
За 17 лет увидело свет около 500 
изданий. 

Преподавал в тюменских ву-
зах. Кандидат филологических 
наук. Автор книги «Провинциальная 
частная печать» и 35 научных ста-
тей.

Заслуженный работник культу-
ры РФ (2006). 

Лауреат премии им. В.И. Му-
равленко (2000). Награжден По-
четным знаком Союза журналистов 
России «Четвертая власть. За за-
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МТС. Недолго заменял кладов-
щика склада запчастей, инстру-
ментальщика. Косил сено, за-
готавливал лес, помогал строить 
дома. Был помощником комбай-
нёра, во время службы в армии – 
механиком реактивного самолёта 
и вертолёта. Потом стал учителем, 
студентом-заочником и т.д. Так 
что кое в чём мог разбираться.

Газетчику, разумеется, пре-
жде всего, нужны профессиональ-
ные знания, хотя и знание жизни 
тоже очень важно. Допустим, мо-
лодой неопытный (а самое обид-
ное – опытный) журналист пу-
бликует интервью с селянином, в 
котором говорится, например, о 
«посаженном овсе», или о «боро-
ве, оставленном для размноже-
ния свиней». И у принципиально-
го читателя возникает недоверие 
к автору, журналисту и в целом к 
газете. Ведь механизатор, тем бо-
лее агроном не могли сказать, что 
овес сажают – его сеют, а свинар-
ка, тем более зоотехник не могли 
сообщить, что боров – это произ-
водитель. Производитель – хряк. 
Просто у пишущего человека нет 
опыта жизни. Поэтому в былые 
годы журналисты временно ста-
новились шофёрами, моряками, 
продавцами, изучали жизнь.

В нашей редакции в те годы 
работали в основном люди «тёр-
тые». Мне нравилось, как об-
стоятельно брал материалы в 
командировках А.С. Долгушин, 
как работал над зарисовками 
В.Д. Климов. Оба они знали жизнь 
«изнутри», а потому каждое их вы-
ступление в газете было глубоким, 
аргументированным фактами.

Вот только где было взять та-
ких «писак», которые бы и жизнь 
знали, и пером владели хорошо? 
Поэтому редакторы были вынуж-
дены принимать на работу вче-
рашних школьников, стремящих-
ся к журналистике.

В первые годы вместе со 
мной в редакции работали Зина 
Ушакова, Нина Птицына, Люд-
мила Мартынова, Галина Сухи-
нина и другие. Некоторые из них 
впоследствии трудились в других 
газетах, на радио и телевидении, 
закончив высшие учебные заве-
дения.

Мы все сознавали, что толь-
ко грамотные кадры смогут де-
лать хорошую газету. Поэтому 
многие из нас – уже не из числа 
вчерашних школьников – посту-
пили заочно на учебу. Таким об-
разом, училась уже почти вся ре-
дакция. А.С. Долгушин – в высшей 

партийной школе на отделении 
журналистики, я – в Уральском 
государственном университете 
на факультете журналистики. Из 
позднее пришедших – Л.Г. Бака-
нина, Ж.В. Черепанова, В.Т. Си-
монов учились в пединститутах.

Я очень сожалею, что не смог 
из-за болезни закончить УрГУ – 
ушёл с четвёртого курса. Однако и 
те знания, что удалось там полу-
чить, меня сильно выручили.

Ради нескольких
строчек...

Осваиваться в журналистике 
сильно мешало то обстоятель-
ство, что я вынужден был работать 
вне коллектива, потому что в рай-
центре не было для меня кварти-
ры, и я оставался жить с семьей 
в Бегишево. В Вагае бывал на-
ездами, в редакции находился по 
два-три дня, иногда полную рабо-
чую неделю. Писал материалы из 
заготовок в блокноте, взятых по 
Заиртышью.

Работая на правах собкора, 
я колесил по всей территории, 
начиная от деревни Кобякской 
и кончая Первыми Салами. В то 
время там находились три со-
вхоза и три лесоучастка, деятель-

Сотрудники редакции, слева направо: В.П. Востриков,
Б.И. Рождественский, А.С. Долгушин. 1964 г.

В очередной командировке, крайний справа – 
Я. Чистяков, 60-е гг.
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ность которых я обязан был осве-
щать в газете.

Самое главное – я остро ис-
пытывал отсутствие транспорта. 
Тогда в редакции был лишь «ды-
шавший на ладан» мотоцикл с 
коляской, на котором я выезжал 
вместе с другими работниками 
в окрестные деревни всего пару 
раз. Но в Заиртышье его не было.

За десятки километров от 
Бегишево, как правило, ходил 
пешком. Автомобили имелись 
не у всех руководителей, даже у 
председателей сельсоветов их не 
было. Автобус по заречной сто-
роне ходил очень редко, и я им 
не воспользовался ни разу. По-
путный транспорт – тоже редкая 
удача. Руководители совхозов и 
лесоучастков, в крайнем случае, 
использовали в бездорожье трак-
тора и лесовозы-вездеходы.

Самой памятной стала ко-
мандировка в Иртышский лесо-
участок. Накануне октябрьских 
праздников был награждён ор-
деном Ленина тамошний води-

тель лесовоза А.Е. Грязнов. И ре-
дактор попросил меня написать 
о нём зарисовку в праздничный 
номер.

Я не мог отказаться и не вы-
полнить задание редакции. Хотя 
на улице шёл дождь с мокрым 
снегом. Вот-вот должна была за-
стыть загустевшая грязь. Между 
тем день заканчивался, вечерело. 
Как быть? Меня пугала перспек-
тива идти пешком за десятки ки-
лометров.

После некоторого колебания 
обратился к директору местного 
совхоза им. Первухина Владимиру 
Викторовичу Семененко. Человек 
он прямой, шумливый, но деловой. 
Не раз выручал меня в подобных 
ситуациях.

– На чём же я доброшу тебя 
хотя бы до Фатеево? – размыш-
лял он. – По такому бездорожью 
никакая автомашина не пройдет.

А потом вдруг сказал:
– Так и быть, отправлю на 

новом бензовозе-вездеходе. Его 
только сегодня ночью пригнали. 

А.С. Долгушин. В.М. Ниатбакиев.

На переднем крае

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
в лицах

слуги перед прессой» (2000), ме-
далью Российского Союза исто-
рических городов и регионов «За 
вклад в наследие народов России» 
(2003), Почетными грамотами 
-  администрации Тюменской об-
ласти,  Ханты-Мансийского авто-
номного округа (2002),  Тюменской 
областной Думы (2012). 

МАНЯХИНА
Тамара Александровна
( 06.10.1949, с. Нижняя Тавда 
Тюменской области).
Окончила Тю-

менский государ-
ственный педагоги-
ческий институт.

С 1983 г. - в 
Нижнетавдинской  
районной газете 
«Светлый путь»: лит-
сотрудник, заведую-
щая отделом писем.

Член Союза журналистов.  
Награждена Почетной грамо-

той Губернатора Тюменской обла-
сти, Почетным знаком  Союза жур-
налистов России «За заслуги перед 
профессиональным сообществом».

МАРИКОВА (Карасёва) 
Людмила Ивановна
(29.06.1961, д. Благодатное 
Казанского района
Тюменской области).  
С отличием 

окончила Ишимский 
государственный пе-
дагогический инсти-
тут (1982).

С 1990 г. - в 
редакции газеты 
«Ишимская правда»: 
корреспондент от-
дела социальных 
проблем, заведующая отделами 
- молодежной политики, местного 
самоуправления. С 1999 г. - корре-
спондент городской газеты «Ишим-
ский купец»; с 2000 г. - редактор 
корпоративной газеты ИГПИ им. 
П.П. Ершова «Институт»; с  2008 г. - 
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Ещё не принят, не проверен, не 
зарегистрирован. Жалко, конеч-
но, рвать по грязи. Но... корре-
спондента надо выручать. Поез-
жай.

Кстати сказать, я как газет-
чик не всегда миловал этого до-
брого человека, неплохого руко-
водителя. Бывало, критиковал в 
газете за упущения в организа-
ции труда на фермах, на полях и 
прочее. Разумеется, он обижался, 
но, смеясь, говорил мне:

– Опять нас расчехвостил в 
газете...

Однако отношения ко мне не 
менял. Думаю, что он был выше 
личных обид. Понимал необходи-
мость критики и моё положение 
как корреспондента: писать объ-
ективно. И потому, наверное, не 
отказывал мне ни в чём, за что я 
ему благодарен.

Так вот в посёлок Иртыш я 
добрался только назавтра, всё 
же пройдя оставшуюся часть пути 
пешком. Усталый и промокший, 
появился я в конторе ЛЗУ. Там 
узнал, что героя моего будуще-
го материала в поселке нет: увёз 
двигатель лесовоза на Тоболь-
ский ремзавод. И неизвестно, 
когда будет.

Я тут же связался по телефо-
ну с редактором и объяснил об-

становку. «Жаль, – сказал он, – а 
мы материал ждём».

Вечером я обошёл людей, ко-
торые знали А.Е. Грязнова, рас-
спросил их. О деловых качествах 
кавалера ордена Ленина расска-
зали руководители лесоучастка.

К утру следующего дня я пря-
мо в доме заезжих посёлка напи-
сал материал по тем сведениям, 
что удалось добыть. Когда он был 
уже готов, я начал связываться с 
редакцией. Связь, как назло, про-
пала и появилась только к полуд-
ню. Я передал написанное.

И вдруг в конторе лесоучаст-
ка сообщают мне, что виновник 
моих мытарств вернулся домой и 
готов встретиться с корреспон-
дентом.

Мы встретились. За время 
беседы я узнал о нём много новых 
фактов из его жизни и работы, 
которые могли бы украсить за-
рисовку. После встречи дописал 
свой рассказ о нём. Но передать 
не смог: связь безнадежно про-
пала. Так и вышел в газете мой 
материал в первом варианте.

В последующей моей работе 
газетчиком подобные случаи бы-
вали ещё, но я стремился, даже не 
встретившись с героем материа-
ла, рассказать о нём в газете хотя 
бы от лица тех, кто его знает.

Командировки при отсутствии 
транспорта имели, можно ска-
зать, и некоторые положительные 
моменты. Например, руковод-
ствуясь каким-то одним конкрет-
ным заданием, я попутно мог на-
брать немало других материалов, 
интересующих лично меня, и в ре-
зультате привезти домой полный 
блокнот записей-заготовок. Ведь 
меня не ждал никакой транспорт. 
Я не был ограничен временем в 
беседах, мог зайти в любой дом и 
встретиться с любым человеком, 
а если его не оказывалось дома - 
подождать.

Именно в тот период я собрал 
много материала по истории рай-
она, о его людях. Ведь тогда ещё 
были живы участники граждан-
ской войны, кулацко-эсеровского 
мятежа, коллективизации, фрон-
товики.

Вообще в то время я лучше 
узнал сельскохозяйственное и 
лесопромышленное производ-
ство, бывая на полях и пастбищах, 
в лесных делянах и нижних скла-
дах лесопунктов.

В последующие годы в ре-
дакции появилось такое благо, 
как транспорт. На легковом авто-
мобиле можно побывать в любой 
точке района, оперативно приго-
товить материал.

Диалог журналиста с героем
будущей публикации.

Редактор газеты Хайдар Латфуллин дает задание
журналисту на очередную командировку.
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Опора на активистов 
печати

В ноябре 1965 года я был на-
значен на должность заведующе-
го отделом писем.

Почта тогда ходила почти 
ежедневно и едва ли не каждый 
день приносила в редакцию по 
пять-семь писем читателей, отве-
тов на критику. Помню, в иные дни 
мы получали по 20 и более писем. 
Это свидетельствовало об автори-
тете «Сельского труженика».

С письмами, разумеется, тре-
бовалось работать, готовить их 
к публикации, следить за их про-
хождением в редакции, некото-
рые отправлять на расследование 
и для принятия мер, принимать 
и оформлять в газету ответы на 
критику. Это большая работа.

В то время в редакции су-
ществовала должность техниче-
ского секретаря, который реги-
стрировал и «продвигал» письма. 
Впоследствии вместо него была 
введена должность еще одного 
литсотрудника – самого младше-
го работника по чину.

В 1968 году литсотрудником 
начала работать Любовь Георги-

евна Баканина, учитель по обра-
зованию. До того в газете публи-
ковали её стихи. В журналистике 
она, видимо, нашла призвание. В 
70-е, получив высшее педагоги-
ческое образование, стала заве-
довать отделом писем. Забегая 
вперёд в своих заметках, скажу, 
что она возглавляет этот отдел до 
сих пор. Любовь Георгиевна стре-
мится дать письмам «ход», забо-
тится, чтобы они, так или иначе, 
попали на страницы газеты.

Если полистать газеты ше-
стидесятых годов, то можно уви-
деть, как много печаталось тогда 
авторских материалов, писем чи-
тателей. Пришлось даже публико-
вать ежемесячные обзоры посту-
пивших писем под заголовками: 
«Наша почта в январе, феврале и 
т.д».

Но редакция не довольство-
валась таким потоком писем, а 
ещё более увеличивала его, на-
правляла в нужное русло.

Во второй половине 60-х 
начала использоваться в рабо-
те с селькорами активом очень 
эффективная форма – встречи 
с читателями. Ежегодно в акти-

Всеобщая радость: редакция получила долгожданный 
автомобиль. 1968 г.
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
в лицах

собственный корреспондент газеты 
«Тюменские ведомости», собствен-
ный корреспондент ОАО «Тюмен-
ский издательский дом» по г. Ишиму 
и Приишимью. 

Преподавала основы журна-
листики в студии Ишимского Дома 
детского творчества, на факуль-
тетах дополнительных специали-
заций и «Культурология» в ИГПИ 
им. П.П. Ершова. 

Автор документально-публи-
цистических книг: «Мое дыхание 
- завод...» (2001), «Долг особый…» 
(2004),  «Край людьми славен», по-
священная 80-летию Ишимского 
района (2011).  Редактор-состави-
тель изданий: «Родники Ишимские» 
(2006), «Ишим: от Думы к Думе» 
(2008), «90 лет Ишимскому комсо-
молу» (2009), ответственный секре-
тарь  - «Ишимской энциклопедии»,  
книги «Согретые Сибирью». За книгу  
«Край людьми славен»  ОАО «Тю-
менский издательский дом»  отме-
чен Дипломом лауреата фестиваля 
«Тюменская пресса-2012» в номи-
нации «Издательский проект года».

МАРОВ Игорь Петрович
(01.03.1929, г. Иваново - 
11.07.2011).
В 1959 г. окон-

чил Тюменский 
сельскохозяйствен-
ный техникум, в 
1966 г. – Ураль-
ский госуниверситет 
им. А.М. Горького по 
специальности журна-
лист, в 1972  г. - аспи-
рантуру, кандидат исторических наук.

Работал водителем, заведо-
вал сельским клубом, инструктором 
Упоровского РК КПСС (Тюменская 
область).

1955-1962 гг. – ответствен-
ный секретарь, заместитель ре-
дактора, редактор районной газеты 
«Знамя  правды» (Упоровский район),
1962-1963 гг. – редактор Ялуто-
ровской газеты «Ленинский путь» 
(в н. вр. «Ялуторовская жизнь»). В 
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ве бывало по 100-120 человек, 
тех, кто присылал в газету в год 
не менее трёх писем. Кроме того, 
что, бывая в командировках, со-
трудники встречались с ними или 
вели переписку, в больших селах 
стали проводить кустовые сове-
щания активистов печати, на ко-
торые приглашались внештатные 
авторы, редакторы стенных газет 
предприятий и учреждений, пред-
седатели групп народного кон-
троля. С прибывшими сотрудники 
газеты проводили ещё занятия по 
журналистике. После беседы на 
тему, что интересует редакцию, 
знакомили присутствующих с га-
зетными жанрами, требованиями 
к заметкам. После этого каждый 
писал свою заметку на выбранную 
тему. Общими усилиями делался 
разбор написанного и правка.

После таких занятий мы при-
возили материалы на подборки и 
даже на целые газетные страни-
цы. Да и потом от участников за-
нятий получали письма. Сами они 
становились селькорами.

Первые занятия проводили 
А.С. Долгушин, Л.Г. Баканина и я. 
Помнится, выезжали в Ушаково, 
Супру, Дубровное и другие села.

В те годы ежегодно прово-
дились районные совещания ак-
тивистов печати с приглашени-

ем секретарей парторганизаций 
предприятий и учреждений. Они, 
как правило, проходили в стенах 
райкома партии.

К совещанию обязательно 
приурочивалась выставка стен-
ных газет, боевых и сатирических 
листков, «Молний», листков на-
родного контролёра.

Всю представленную «малую 
прессу» анализировало и оцени-
вало авторитетное жюри, обра-
щая особое внимание на содер-
жание и оформление, определяло 
победителей. Призёры награжда-
лись денежными премиями, па-
мятными подарками.

В докладе редактора под-
водились итоги сотрудничества 
активистов и редакции за про-
шедший год и ставились новые 
задачи.

В большинстве коллекти-
вов стенная печать выпуска-
лась регулярно и имела автори-
тет. Помнится, за содержание и 
за оформление не раз призовые 
места присуждались стенгазете 
Дубровинского леспромхоза (ре-
дактор В.Г. Максимов).

В моём личном архиве со-
хранился список особо отли-
чившихся активистов печати, в 
частности селькоров «Сельского 
труженика», за 1975 год. В нём 

значатся 15 человек, премиро-
ванных подарками, и десять – на-
граждённых грамотами. В чис-
ле последних В.Я. Поташенко, 
С.П. Иванова, Е.Н. Карпова, 
К.И. Марганов, Н.П. Плесовских и 
другие.

Есть и ещё один документ 
– отчёт редакции перед бюро 
РК КПСС. В нём такие данные. В 
1973 году в редакцию поступило 
900 писем, опубликовано – 718, 
списано в архив 147, отправлено 
на расследование – 35, ответы 
получены – на 27, из них опубли-
ковано – 22. (Остальные ответы, 
видимо, не удовлетворили редак-
цию).

В следующем, 1974 году по-
чта принесла уже больше на 38 
писем. Соответственно, больше 
опубликовано и отправлено на 
расследование.

В последующие годы поток 
читательских писем в редакцию 
ещё более возрос и перевалил за 
одну тысячу.

Как видно, в приведённом 
отчёте упоминаются письма не 
только опубликованные, но и от-
правленные на расследование в 
различные организации, орга-
ны власти и в партийные органы. 
Это делалось с целью выявления 
виновных и исправления поло-

Командировка на Мунгинское болото
(слева направо: Я. Чистяков, Л. Баканина).

В командировке.
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жения, о котором сигнализиро-
вал читатель. Разумеется, ответы 
приходили не на все критические 
письма. Но большинство из по-
лученных редакция обязательно 
публиковала под рубриками: «Га-
зете отвечают», «Меры приняты», 
«Хотя письмо и не опубликовано».

Была и еще одна рубрика 
действенности: «По следам на-
ших выступлений» или «После 
того, как выступила газета». Тут 
обычно сами газетчики проверя-
ли действенность своих, а также 
авторских выступлений. Достава-
лось нерадивым и отписчикам.

А ещё больше доставалось 
тем, кто вообще не отвечал на за-
просы редакции, на критические 
выступления газеты, не принимал 
соответствующих мер. Помню за-
головки того времени в «Сельском 
труженике»: «Молчальники», «Не 
всегда молчание золото», «Редак-
ция ждёт ответа» и тому подобные.

По инициативе редакции, а 
иногда и собственной бюро рай-
кома КПСС принимало постанов-
ление относительно «молчальни-
ков». Они не только обязывались 
ответить газете на её критику, но 
и несли наказание.

Конечно, с высоты нашего 
теперешнего времени такие дей-

ствия партийного органа кажутся 
«недемократическими». Но так 
было. Тогда общественность про-
сто ждала наказания виновных и 
тех, кто по каким-то причинам иг-
норировал выступления прессы и 
не принимал мер. Более того, чи-
татели газеты сами напоминали о 
воздействии на таковых со сто-
роны властей. Однако как бы то 
ни было, газета помогала решать 
проблемы в районе.

Это потом, с началом пере-
стройки, то есть с середины 80-х 
годов, связь по схеме: «газета – 
читатель – газета» стала ослабе-
вать. Этому способствовали на-
строения общества. Руководители 
предприятий и организаций уже 
не отвечали по своей инициативе 
печатному органу, на его крити-
ку. А об этой обязанности руко-
водителей теперь не говорится 
в «Законе о средствах массовой 
информации». Теперь всякий, кто 
считает критику в свой адрес не-
справедливой, может за причи-
ненный моральный вред подать 
на газету иск в суд. И никто другой 
не заставит гражданина отвечать 
газете на её критику.

Таким образом, в последние 
годы редакция постепенно изме-
нила формы и методы общения с 

Сотрудники редакции едут в командировку за реку.

На переднем крае

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
в лицах

1963-1979 гг. – на партийной ра-
боте: заместитель секретаря, заве-
дующий идеологическим отделом 
паркома, второй секретарь рай-
кома КПСС (Заводоуковский рай-
он), заведующий сектором печати, 
радио и телевидения отдела пропа-
ганды и агитации Тюменского об-
кома КПСС, помощник первого се-
кретаря Тюменского обкома КПСС, 
заведующий отделом пропаганды 
и агитации Тюменского обкома 
КПСС. В 1979-1981 гг. – началь-
ник факультета Омской высшей 
школы милиции МВД  СССР (г. Тю-
мень), 1981-1988 гг. – замести-
тель начальника высшей школы 
милиции МВД СССР – начальник 
Тюменского факультета, с 1988 г. 
– начальник Тюменской высшей 
школы МВД СССР. Последнее ме-
сто работы: председатель комис-
сии по вопросам помилования при 
губернаторе Тюменской области.

Награды: медаль «За до-
блестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970), орден «Знак 
Почета» (1971), медаль «За освое-
ние целинных и залежных земель».

МАСЛЕННИКОВ
Сергей Афанасьевич
(20.03.1955 г., с. Нижняя Тавда
Тюменской области).
Окончил Тю-

менский сельскохо-
зяйственный инсти-
тут по специальности 
«Экономика  и орга-
низация сельского 
хозяйства».

Стаж работы в 
журналистике 11 лет. 
Возглавляет отдел 
сельского хозяйства и экономики.

Член Союза журналистов.
Награждён Почётной грамотой 

Губернатора Тюменской области, 
грамотами департамента инфор-
мационной политики, Союза жур-
налистов.
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читателями, в первую очередь с 
активистами печати. Перестали 
проводиться не только кустовые, 
но и районные совещания сель-
коров, их учёба в форме занятий. 
Да и людей нынче трудно собрать 
в определённом месте. И всё же 
связь со своим активом редак-
ция осуществляла. Особо актив-
ные приглашались в редакцию на 
чашку чая, где велись интересные 
беседы.

В 80-е годы проводились и 
такие мероприятия. В свой про-
фессиональный праздник – День 
печати, который отмечался 5 мая, 
сотрудники редакции отправля-
лись в трудовые коллективы рай-
центра и выступали перед ними с 
беседами о роли газеты.

Бывало, что с беседой по про-
водному радио выступал редактор 
газеты или его заместитель. Это 
делалось тоже в День печати.

В годы, когда редакция под-
держивала прочные связи с ак-
тивом, с читателями, подписка на 
газету была высокой.

Самый высокий тираж – 
5300 экземпляров – был  достиг-
нут в 80-е годы.

Листая старые страницы

Бытует выражение: газета 
живёт один день. Это, видимо, оз-
начает, что она отражает факты 
и события сиюминутные, важные 
только в момент её выхода. Хотя 
в действительности это совсем не 
так. Выступления газеты долго не 
теряют свою актуальность и для 
читателя, а иногда и для обще-
ства, имеют ценность длительное 
время. По ним можно восстано-
вить этапы жизни народа. И таким 
образом выходит, что журнали-
сты, делая газету, пишут историю 
страны, в том числе области, рай-
она.

К истории нашего района, на-
пример, можно прикоснуться, ли-
стая подшивки газет – вагайских 
«Колхозник» и «Борьба за ком-
мунизм», дубровинских – «Ста-
линец» и «Путь Ленина», а также 
их общей преемницы «Сельского 
труженика».

Лично в моей памяти пробуж-
даются воспоминания о сотнях ко-
мандировок, о встречах с людьми 
разными и интересными. Кстати, 
мне эти командировки снятся ещё 

и теперь, так же, как и хлопоты по 
выпуску газеты, который будто бы 
почему-то срывается.

За время работы в редакции 
мне пришлось быть в должности 
заведующего отделами партий-
ной жизни, сельского хозяйства, 
писем, причём дважды, по совме-
стительству выполнять обязанно-
сти ответственного секретаря и, 
грубо говоря, быть в шкуре редак-
тора. А в последние восемь лет 
находился в должности заведую-
щего нового отдела – социальных 
проблем и местного самоуправ-
ления.

Работа во всех отделах до-
вольно серьёзная. Надо не только 
готовить материалы по соответ-
ствующей тематике, но знать об-
становку в районе, оперировать 
статистическими и оперативными 
данными, планировать статьи и 
выступления в газете тех или иных 
авторов. Главное, очень важно 
иметь свою позицию по всем во-
просам. Вживаясь, например, в 
должность заведующего отделом 
сельского хозяйства ещё в 1967 
году, я запасся очень интересны-
ми, особенно для сегодняшнего 
читателя, статистическими и про-
чими данными, которыми распо-
лагаю и теперь.

Сельхозугодий на каждого 
человека в среднем приходилось 
тогда 4,3 га (по СССР – 0,84 га), в 
том числе пашни – 1,68 га. Всего 
имелось 68691 га сельхозугодий 
и 24000 условных голов скота. На 
одну условную голову скота при-
ходилось 1,4 га пастбищ при нор-
ме 0,4 га.

Но особенно интересны вот 
такие показатели. В нашей обла-
сти удельный вес района в произ-
водстве зерна составлял 6 про-
центов, картофеля – 5,6 процента, 
мяса – 3,5 процента, молока – 
2,9 процента.

Не берусь сравнивать эти по-
казатели с нынешними, но пола-
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гаю, они превосходят теперешние.
Нельзя утверждать, что при-

родные ресурсы в тот период в 
районе использовались полно-
стью, но развитию сельскохо-
зяйственного производства уде-
лялось большое внимание со 
стороны государственных и пар-
тийных органов. Нравится кому-
то ныне или нет, но факт: райком 
партии применял в руководстве 
им все формы и методы. На это 
была нацелена и районная газета 
«Сельский труженик» как печат-
ный орган РК КПСС.

Так вот, в те годы газета по-
стоянно рассказывала на своих 
страницах о передовых методах 
работы растениеводов и живот-
новодов, много писала о них са-
мих. Так было ещё и в начале эко-
номических реформ в стране.

В 80-е годы это делалось, на 
мой взгляд, не совсем присущи-
ми печати, но очень действенны-
ми методами. Так, в 1984 году по 
инициативе редактора и при под-
держке райкома партии редакция 
в газете учредила «Клуб двухты-
сячников». В него вошли живот-
новоды молочных ферм совхозов, 
получавшие не менее 2000 ки-
лограммов молока от коровы за 

год. Президентом клуба стал сам 
редактор X. М. Латфуллин.

В моём личном архиве есть 
доклад президента на заседании 
«Клуба» – по итогам 1989 года. 
Кстати, такие заседания, как пра-
вило, проводились в ресторане 
за празднично сервированными 
столами. На них приглашались не 
только члены «Клуба», но и спе-
циалисты, бригадиры, заведую-
щие фермами и, конечно, руко-
водители района. Членам «Клуба» 
вручались премии, подарки.

В докладе говорится, что в 
1986 году коллективы Старопо-
гостовской и Кошкаинской мо-
лочных ферм от каждой коровы 
надоили более 2500 кг молока, и 
с того времени клуб стал назы-
ваться «Клуб-2500». В 1989 году 
в составе нового «Клуба» были 
уже коллективы семи ферм, 38 
операторов машинного доения, 
25 скотников дойных гуртов, 10 
мастеров-наладчиков. Приме-
чательно, что коллектив Трушни-
ковской фермы надоил от коровы 
более 3000 кг.

Газета распространяла опыт 
передовиков. Наряду с этим по-
могала властям решать социаль-
но-бытовые вопросы. Для этого 

Просмотр сверстанной полосы: главный редактор газеты
И. Гайсин и Светлана Огорелкова. 

На переднем крае

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
в лицах

МЕЛЕШКО
Владимир Михайлович
(22.04.1968, с. Лузинка
Ленинского района
Северо-Казахстанской
области).
С 1985 г. - 

старший корре-
спондент отдела 
партийной жизни 
газеты «Целинник» 
Пресновского рай-
она Северо-Казах-
станской области, с 
1988 г. – в редакции 
газеты «Колос» Советского района 
той же области: корреспондент,  от-
ветственный секретарь. С 1997 г. 
– специалист  администрации Ар-
мизонского района (Тюменская 
область), корреспондент газеты 
«Армизонский вестник»; с 2000 г. 
- ответственный секретарь, с 
2002 г. – редактор,  с 2007 г.  – 
директор АНО «ИИЦ «Армизонский 
вестник». 

Член Союза журналистов Рос-
сии (2007).

Награжден Почетной грамо-
той Союза журналистов Тюменской 
области (2007), удостоен Благо-
дарности Губернатора Тюменской 
области (2003), Благодарственных 
писем – главы Армизонского райо-
на (2003), заместителя Губернато-
ра Тюменской области (2005).

МЕЛЯКОВ
Владимир Александрович
(15.09. 1934, г. Воронеж – 
2002).
Окончил Выс-

шую партшколу при 
ЦК КПСС.

С 13 лет - в ар-
мии: воспитанник 
Суворовского во-
енно-музыкального 
училища, курсант 
Тюменского пехот-
ного училища, комсорг полка, зам-
полит пограничной заставы. Воин-
ское звание - майор. 
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была избрана тоже действенная 
форма работы редакции. В круп-
ных селах проводились дни от-
крытого письма. Мероприятие 
начиналось с объявления в га-
зете о месте и сроках встречи с 
читателями. Затем совместно с 
советскими и партийными ра-
ботниками на местах сотруд-
ники газеты собирали вопросы 
на разные темы. Желающие их 
задать опускали в специальные 
ящики записки.

Ответы на них готовили ру-
ководители района, села, чинов-
ники. И в назначенный день на 
собрании отвечали. Как правило, 
давали обещания исправить по-
ложение на том или ином участ-
ке. Редакция брала на контроль 
такие обещания и проверяла, по-
сле чего в газете появлялись ма-

териалы о ходе выполнения обе-
щанного.

Позднее по этой схеме ста-
ли проводиться дни райкома 
партии, а затем отчёты адми-
нистрации района. Но редакция 
по-прежнему публиковала с них 
отчёты. Таким образом, газе-
та влияла на жизнь населения, 
формировала общественное 
мнение.

Приведу данные по райо-
ну, которые характеризуют его 
в тот период. Так, в 1980 году 
было 148 населенных пунктов, 
где проживало 30132 человека, 
из них 12433 трудоспособных. В 
сельском хозяйстве было заня-
то 5217 человек, в непроизвод-
ственной сфере – 6900.

В тот год число родившихся 
на 1000 человек составило 632, 

а умерших – 335, число браков 
– 402, разводов на каждый 100 
браков – 30.

Через год население умень-
шилось до 29293 человек, зато 
занятого в сельском хозяйстве, 
например, увеличилось до 5996.

К сожалению, в последующие 
годы, особенно в годы перестрой-
ки и реформ, положение измени-
лось в худшую сторону. Числен-
ность населения района, скажем, 
к началу 1998 года составила 
уже 26751 человек. Уменьши-
лось число занятых в сельском 
хозяйстве, промышленности. 
Стало много безработных, среди 
трудоспособных – 565. В целом 
по району уровень безработицы к 
началу года составил 8,4%.

Уже в начале 90-х годов для 
многих становилось ясно, что 

Из наших газет 
и объявлений

***
Имеются курортные 

путевки. С нервной систе-
мой в Пятигорске быть 16 
января т.г.

***
Особенно интерес-

но было слушать рассказ 
об итогах построения со-
циализма, ибо он был по-
строен с использованием 
местного материала.

***
Повариха сияла не 

меньше новой поварешки.

***
С завистью и любо-

пытством смотрел мальчу-
ган на чумазых трактори-
стов, пытаясь уловить в их 
облике одно: что нужно для 
того, чтобы стать такими же.

***
Вышибали из колеи 

понедельники.

***
Не может равнодуш-

но смотреть на халатное 
отношение к халатам и 
постельному белью.

***
Норма отстрела - 

семь уток, в том числе 
один гусь.

***
В эту горячую пору 

почти не видят отца пять его 
детей: младшему из них два 
года, он особенно ждет пап-
ку домой, но и он понимает: 
идет уборочная страда.

***
Лошадь была надеж-

ным помощником в по-
ездках на сессии, заседа-
ния исполкома и во время 
посещения больных при 
исполнении обязанностей 
медицинского работника. 

Из выступлений 
на собраниях
и писем

***
На ферму приеха-

ла комиссия, а у доярки-
комсомолки оказалось 
вымя грязное.

***
На откорм нужно по-

ставить самых добросо-
вестных людей.

***
В «Звезде» зоотехник 

осеменил 45 голов с на-
чала года и на этом все. 
Больше не думает, види-
мо, надеется на быков. А 
ведь искусственный метод 
дает возможность умень-
шить заболевание бру-
целлезом.

***
Вам, товарищи, надо 

подумать, чтобы связать 
свою судьбу с преподава-
телем труда.

***
И ты, склоняясь над 

книгой, стоишь, волну-
ешься, стараешься вы-
биться в люди.

***
Клуб ДОСААФ объ-

являет набор на вечерние 
курсы радиомехаников 
цветного и черно-белого 
изображения.

***
И этой водой наслаж-

дается рыба, которой уже 
давно не стало в Иртыше.

***
Халаты совхоз прода-

ет через магазин, а доярки 
и телятницы голые ходят.

***
Дорогая редакция, 

прошу напечатать в газе-
те эту заметку. Заголовок 
дайте сами: я просто слов 
не нахожу.

Подготовил
Яков Чистяков
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реформы в сельском хозяйстве 
не дают нужных результатов. 
Существующие сельскохозяй-
ственные предприятия с обще-
ственной формой собственности 
приходят в упадок. Сокращались 
посевные площади, сбрасыва-
лось поголовье скота, старилась 
материальная база, разворовы-
валось имущество хозяйств, за-
крывались предприятия обслу-
живающей сферы. (Думаю, тут 
не нужны цифры для подтверж-
дения).

При этом начавшаяся фер-
меризация прекратилась, пред-
принимательство развивалось 
медленно. Взамен старого не 
рождалось новое.

К этим проблемам своими 
материалами газета привлека-
ла внимание местных властей, 
общественности. (Кстати, ре-
дакция вопреки моде не смени-
ла название газеты, считая, что 
оно не изжило себя – сельский 
труженик должен быть в цен-
тре жизни селян). Публиковала 
материалы о ходе реформ, по-
стоянно подчёркивая, что они 
должны дать району, его жите-
лям.

Помню, какая дискуссия 
развернулась на страницах га-
зеты по поводу статьи ветерана 
труда А.Г. Тарасова из Вагая «О 
кормилице и кормильцах». Было 
напечатано много отзывов на 
нее. Люди переживали за непра-
вильное использование земли в 
районе. Я побывал едва ли не у 
всех фермеров и рассказал в га-
зете о их делах и проблемах. По-
нимая, что в решении их проблем 
не всё зависит от местной вла-
сти, публиковал статьи в област-
ной газете «Тюменская правда». 
В 1995 году в областном кон-
курсе журналистов по освеще-
нию хода реформ занял второе 
место. А пару лет спустя второе 
место в подобном конкурсе за-

няла наша районная газета. В 
качестве премии редакция по-
лучила редакционно-издатель-
ский комплекс, которым пользу-
ется теперь.

По итогам областного кон-
курса СМИ в 1999 году за показ 
становления и развития муници-
пальных образований, раскрытие 
положительного опыта работы 
местного самоуправления редак-
цию «Сельского труженика» об-
ластная Дума наградила Дипло-
мом первой степени и денежной 
премией.

Тем не менее в нашем районе 
есть ещё немало проблем, кото-
рые власть должна решать, а га-
зета должна помогать ей.

В настоящее время в коллек-
тиве редакции трудятся опытные 
журналисты Любовь Георгиевна 
Баканина, Геннадий Михайлович 
Гилль, а также сравнительно мо-
лодые – Зиннур Асхатович Чан-
баев, Татьяна Юрьевна Копнина,  
Ирина Александровна Журавле-
ва, Людмила Викторовна Остя-
кова, Елена Ивановна Шуталева. 
Им помогают другие работники 
– Вера Михайловна Мингалева. 
Людмила Кузьминична Чусови-
тина, Тансылу Батуковна Батыр-
шина.  С 2007 года директором 
АНО «ИИЦ «Сельский труженик» 
и главным редактором газеты 
является Ильдар Ишмухамето-
вич Гайсин.

Я горжусь тем, что за 35 лет 
работы в редакции как корре-
спондент первым сообщал чита-
телям об интереснейших фактах и 
событиях, происходящих в райо-
не. Например, о появлении пер-
вых телевизоров, о вступлении в 
эксплуатацию нефтеперекачи-
вающей станции «Вагай», нового 
маслозавода, нового моста через 
Вагай, о приходе газа в райцентр 
и других.

Это были строки в летопись 
Вагайского района.

На переднем крае

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
в лицах

С 1959 г. - на партийной и со-
ветской работе в Тюменском об-
лисполкоме, в Ярковском, Уват-
ском, Тобольском районах.

1972-1984 гг. – редактор 
Омутинской районной газеты «Ле-
нинское знамя» (в н. вр. «Сельский 
вестник»). В 1988-1999 гг. -  соб-
ственный корреспондент област-
ной газеты  «Тюменская правда» по 
Омутинскому, Юргинскому и Арми-
зонскому районам. 

Член Союза журналистов Рос-
сии. 

Автор книг «Край родной наш, 
Омутинский» (2005), «Летопись 
района - газетной строкой» (2007).

Награжден Почетным зна-
ком «Легенда тюменской прессы» 
(2003). 

МЕШКОВ
Юрий Анатольевич
(17.06. 1939, с. Одинцово
Московской области –
2011,  г. Тюмень).
Окончил Ор-

ский педагогический 
институт (1963). 
Кандидатскую дис-
сертацию защитил 
в Московском го-
сударственном пе-
дагогическом уни-
верситете им. В.И. 
Ленина (1967), док-
торскую - в Московском государ-
ственном университете имени М.В. 
Ломоносова (1988).

Работал в Кокчетавском пе-
дагогическом институте (Казах-
стан), заведовал кафедрой русской 
литературы Тюменского государ-
ственного университета, с 1999 г. 
- директор Научно-исследователь-
ского института региональных эн-
циклопедий при ТюмГУ. 

Член Союза журналистов, член 
Союза писателей России (1994). 

Автор книг: «Николай Асе-
ев: творческая индивидуальность 
и идейно-художественное разви-
тие» (1987), «Александр Солжени-


