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Оценить сегодняшнее медиа-
пространство некогда большой 
Тюменской области одной мо-
нетой довольно проблематично. 
Исторически начало печати идет 
из Тобольска, Ялуторовска и Тю-
мени…

Об этом отдельная «песня» 
Г. Крамора.

Общая картина печатной 
прессы во второй половине двад-
цатого века выглядела следую-
щим образом: на верху иерархи-
ческой лестницы возвышалась 
главная газета области – «Тю-
менская правда», рядом – «Тю-
менский комсомолец», ее млад-
ший комсомольский брат. Рангом 
ниже – «Ленинская правда», ор-
ган Ханты-Мансийского окруж-
кома КПСС (преемник «Ханты-
Манчи шоп», «Остяко-Вогульская 
правда») и «Красный Север» 
- газета Ямало-Ненецкого пар-

тийного комитета, кроме того, в 
Ханты-Мансийске издавалась 
хантыязычная газета «Ленин пант 
хуват» («По ленинскому пути»), 
а в Салехарде «Нарьяна Нгэрм» 
- предшественница «Красного 
Севера». Наиболее многочислен-
ным отрядом были представлены 
городские и районные газеты. Их 
число равнялось количеству го-
родских и районных комитетов 
КПСС, органами которых они и 
являлись. В сельскохозяйствен-
ной части области выходили 19 
районных, 4 городских и 1 на-
циональная газеты, в таежном 
нефтяном Ханты-Мансийском 
округе читателям доставлялись 
10 городских и 3 районных газе-
ты, в самом северном регионе на 
Ямале печатались 4 городских, 
6 районных газет.

Далее располагались много-
тиражные газеты нефтяных, га-
зовых, строительных главков и 
многотиражные газеты нефте-
газодобывающих предприятий. 
Об этом отряде печатной прессы 
как-то высказал не совсем поло-
жительное мнение руководитель 
комитета по печати Тюменского 
облисполкома И. Кнапик: 

- Не успеют скважину пробу-
рить, сразу газету им подавай!

В этой фразе скрывался не 
политический подтекст, а то, что 
любое печатное издание необхо-
димо было обеспечить матери-
ально (чем, собственно, в первую 
очередь и занимался комитет). 
Это и наборные комплексы, и пе-
чатные машины, краски… и самое 
главное – бумага для печати га-

зет. Все это было в диком дефи-
ците… а начальство требовало. 
Дело доходило до того, что на бу-
мажные комбинаты направлялись 
из ханты-мансийских леспромхо-
зов эшелоны древесины, а оттуда  
– вагоны с газетной бумагой.

Несмотря на всевозможные 
дефициты, газетный конвейер ра-
ботал четко. Причем тиражи газет 
были высокими и устойчивыми. 
Здесь свою роль играли два фак-
тора: наш самый читающий со-
ветский житель искренне любил 
местную прессу, да и стоили газе-
ты весьма не дорого.

С освоением нефтегазовых 
месторождений и ростом числа 
городов появились и новые газе-
ты, но рождались они после соот-
ветствующего решения местных и 
областного комитета КПСС.

О новой и новейшей истории 
развития тюменской печати нач-
нем с северных широт – с Ямала. 
Если предтечей всей журналисти-
ки нашего края считается жур-
нал «Иртыш, превращающийся в 
Ипокрену», то ямальская пресса 
начиналась с газеты «Рыбак».

О становлении самой дальней 
от «большой земли» печати рас-
сказывает Новомир Борисович 
Патрикеев [старейший журналист 
и редактор, писатель, краевед-
исследователь Обского Севера, 
автор десятка книг].

Появление кочевой «Путин-
ной» газеты было непростым. 
Вот что пишет Н.Б. Патрикеев: 
«18 дней на конных подводах 
по так называемой «веревочке» 
редакционные сотрудники и ти-
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пографские рабочие вместе с 
примитивной печатной маши-
ной «американкой» и ящиками 
со шрифтами добирались до Об-
дорска. Первый номер выпустили 
19 апреля 1931 г. Газета призы-
вала читателей: 

«Большевистски действен-
ной подготовкой к путине, беспо-
щадной борьбой с классово чуж-
дыми элементами, внедрением 
соцсоревнования и ударничества 
обеспечим выполнение и перевы-
полнение плана путины!

Выполнить боевую программу 
– дать 12 тысяч тонн рыбы!

Разбить ставку на оппортуни-
стический самотек!

Мобилизовать волю масс на 
выполнение путины!

Равнение на Кушеват – обра-
зец большевистской готовности!»

Наряду с выполнением сво-
ей главной задачи – «Драться за 
рыбу», заложенной в названии 
газеты, – «Рыбак», стал освещать 
всю хозяйственно-политическую 
жизнь округа, а особенно актив-
но – с 15 сентября 1931 года, 
когда на его базе начала выпу-
скаться окружная газета «На-
рьяна Нгэрм» («Красный Север») 
– орган организационных бюро 
окружкома ВКП(б), окрисполкома 
и окрпрофсовета.

Основная группа журналистов 
«КС» прибыла в Обдорск 9 октя-
бря 1931 г. И в этот же день пер-
вый редакор Владимир Степано-
вич Сыропятов издал приказ № 1 
о назначении пяти первых творче-
ских сотрудников и заведующе-
го конторой редакции. А первым 
рабкором (и на последующие 50 с 
лишним лет) стал окружной агро-
ном Борис Владимирович Патри-
кеев, приехавший в Обдорск на 
одном пароходе с журналистами 
и «завербованный» ими еще на 
борту «Москвы». В числе первых 
стала печататься в газете и член 
оргбюро окружкома комсомола, 

ответственная за работу среди 
пионеров и школьников, а после 
создания окружкома ВЛКСМ – 
заведующая агитационно-пропа-
гандистским отделом Елизавета 
Илларионовна Чусовитина.

В декабре 1931 года вы-
ездная редакция во главе с ее 
ответственным редактором 
Анатолием Климовым на оле-
нях выехала в бухту Новый Порт 
«помогать драться за батрацко-
бедняцкий, середняцкий наци-
ональный совет, за создание на 
Ямале стойких боеспособных ор-
ганов пролетарской диктатуры». 
На нартах везли разобранную по 
частям «американку», шрифты, 
всю кочевую типографию.

Кроме выездных редакций 
для оперативной информации по 
отдельным важным проблемам, 
продолжалась подготовка специ-
альных выпусков.

23 марта 1932 года форма-
том А4 вышел двухполосный спе-
циальный комсомольский выпуск 
«Красного Севера» под заголов-
ком «К новым победам!» и с под-
заголовком «Драться за путину 
– значит, драться за комсомоль-
ский билет», где было опублико-
вано письмо окружкома ВЛКСМ 
комсомольцам округа о начале 
рейда за большевистскую путину.

Но газету делали не только 
профессиональные журналисты. 
«Красный Север» постоянно кре-
пил связи с читателями. Уже  к 
концу 1931 года газета получи-
ла заметки и статьи от 100 вне-
штатных авторов. К маю 1932 
года было 130 рабселькоров, в их 
числе зыряне, ненцы и ханты. 

Одним из активных помощ-
ников газеты был П.Е. Чемагин: он 
не только сам выступал в газете, 
но и в начале 1933 года орга-
низовал в педтехникуме (так на-
зывалось сначала педучилище) 
литературную группу. Учащиеся 
писали под его руководством за-
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метки, небольшие рассказы о 
своей жизни, о жизни родителей в 
тундре. Среди активных кружков-
цев был будущий первый профес-
сиональный писатель Ямала Иван 
Истомин. В 1936 году «Красный 
Север» впервые опубликовал его 
стихотворение «Олень».

Номер газеты за 18 апреля 
1938 года подписал уже другой 
редактор – В.П. Копейко. По-
сле него газетой 1930-х годов 
руководили В.И. Разумов, затем 
М.А. Азанов.

Большим вниманием насе-
ления пользовались стенные га-
зеты, которые постепенно стали 
выпускаться в каждом поселке, в 
организациях, учреждениях, про-
изводственных коллективах. Если 
в 1931 году их было две, то в 
1932 г. – уже 50, в 1935-м – 83.

Над стенгазетами Салехар-
да с первых дней шефствовала 
редакция окружной газеты. Жур-
налисты проводили совещания 
членов редколлегий, оказывали 
конкретную помощь в коллекти-
вах, готовили рецензии и обзоры.

Самая северная в округе «ма-
териковая» стенная газета «Маяк 
Ямала» выходила на фактории 
Дровяной. 20 января 1937 года 
по приказу Главного политуправ-
ления Северного морского пути 
ее устные корреспонденты (уст-
коры) Езынги, Сюнзако, Тусида 
были премированы медными чай-
никами, именными курительными 
трубками и отрезами цветного 
сукна. Еще более северной была 
газета «За стахановские кадры» 
у зимовщиков острова Белый. 
Оформлял ее талантливый само-
деятельный художник комсомо-
лец Хавский. В 1940 году в округе 
выпускалось 150 стенных газет.

Во второй половине 1930-х 
годов начали создаваться печат-
ные районные газеты. Первой из 
них стала ямальская «Выннги не-
неца» («Правда тундры»), органи-

зованная в 1938 году. С сентября 
1940 года начали выходить та-
зовская – «Нарьяна Вы» («Крас-
ная тундра») и шурышкарская 
– «Сталин юш хуват» («По сталин-
скому пути»), за ними пуровская – 
«Едэй Ил» («Новая жизнь») и на-
дымская – «Большевик».

На теплоходе «Микоян», во-
дившем караваны на север Яма-
ла, в 1935-1937 годах печата-
лась газета «За северный рейс» 
тиражом 350 экземпляров, а на 
Салехардском рыбоконсервном 
комбинате издавалась многоти-
ражка «За стахановские темпы».

В 1937 году в п. Яр-Сале 
вышел первый номер «Правды 
тундры», с 1999 г. «Время Яма-
ла». В 1940 году в п. Тазовский 
появилась газета «Нарьяна Вы» 
(«Красная тундра»), сегодня это 
«Советское Заполярье». И в 1944 
году в п. Мужи (Шурышкарский 
район) выходит «Сталин юш ху-
ват» («По Сталинскому пути»), в 
1957 г. газета принимает новое 
название «Ленинский путь», с 
1991 г. – «Северная панорама».

С бурным развитием на Ямале 
нефтегазового комплекса на тер-
ритории округа стали возводиться 
новые города, а с ними возника-
ют и газеты: «Рабочий Надыма», 
«Правда Севера» (г. Н. Уренгой), 
«Северная вахта» (г. Ноябрьск), 
«Нефтяник Приполярья» (г. Губ-
кинский), «Наш город» (г. Му-
равленко), «Вестник Заполярья» 
(г. Лабытнанги), «Белоярские ве-
сти» (г. Белоярский).

В 2012 году на Ямале заре-
гистрировано 92 печатных СМИ 
(газет 68, журналов 24).

Югорская пресса, в отличие 
от своего северного соседа, име-
ет более богатую историю. Хотя 
начиналась она по такому же сце-
нарию, что и на Ямале. В мае-ию-
не 1931 года в Остяко-Вогульске 
(сегодняшний Ханты-Мансийск) 
обосновалась выездная путин-
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ная газета, на базе которой в на-
чале июля вышел первый номер 
туземной газеты «Ханты-Манчи 
шоп(шой)» («Остяко-Вогульская 
правда») – орган оргбюро по ор-
ганизации Остяко-Вогульско-
го (Ханты-Мансийского округа). 
Первый редактор – Таратутин.

Первый окружной съезд Со-
ветов (23 марта 1932 г.) отметил 
заслуги газеты «Ханты-Манчи 
шоп» в борьбе с оппортуниста-
ми всех мастей и классовыми 
врагами: кулаками, шаманами 
и другими контрреволюционер-
скими элементами. В эти же годы 
журналисты окружной газеты вы-
пускали еще одно издание «На 
новом пути» - газету «особого на-
значения для спецпереселенцев». 
Ямал и Югра в те, да и сегодняш-
ние времена, являлись «местами 
не столь отдаленными» (колонии, 
спецпоселения и т.д.).

Если отвлечься от хронологии, 
дат и окунуться в быт журналистов 
Югры той поры, то для сегодняш-
них представителей масс-медиа 
жизнь корреспондентов была 
сплошным подвигом. Вот цитата из 
журнала «Югра» [журнал «Югра», 
№ 2 за 2002 г. исследование 
Н.Б. Патрикеева, стр. 26-31].

«В поездках в малодоступные 
районы для журналистов была при-
обретена редакцией спецодежда: 
«два оленьих гуся (закрытые шубы 
с капюшоном шерстью наружу), 
два брезентовых и три клеенчатых 
плаща на каждого журналиста, вы-
езжающего в командировку».

В январе 1935 г. газета полу-
чила название «Остяко-Вогуль-
ская правда», а через 6 лет  стала 
называться «Сталинская трибу-
на». В 1956 году газета получает 
новое имя – «Ленинская правда», 
с которым жила до 1991 года, по-
сле чего стала называться «Но-
вости Югры». Сменялись редак-
торы, журналисты, но менталитет 
особенности и некой исключи-

тельности, заложенных суровыми 
северными условиями, сохранил-
ся до сегодняшних дней.

Говоря о развитии югорской 
прессы начала прошлого века, от-
метим, что она целиком связана с 
построением социализма, с втяги-
ванием в новую жизнь коренных 
народов. С декабря 1930 года, 
когда был образован Остяко-Во-
гульский округ, в районах, входя-
щих в его состав, одновременно с 
органами партийной власти соз-
давались и партийные газеты. В 
30-х годах основными направле-
ниями газетных публикаций были: 
рыболовство, охота, лесозаготов-
ки и, естественно, идеология.

Старейшими районными га-
зетами Югорской земли являются 
березовская «Жизнь Югры» («За 
большевистские кадры», «Путь к 
коммунизму»), созданная в 1934 
году, кондинская «Голоса Кондии» 
(1937 г.), [«Кондинские вести», 
«Кондинский вестник»]. Основные 
темы газеты – лесопромышлен-
ный комплекс, рыбалка и охота.

С 1939 года берет отчет газе-
та Микояновского (ныне Октябрь-
ского) района «Большевистская 
правда», в 1953 году ее пере-
именовали в издание «За комму-
низм». Нефтяной бум и решение 
Тюменского обкома КПСС редак-
цию и типографию из поселка Ок-
тябрьский автору этих строк при-
шлось перевозить в город Нягань 
– столицу нефтяного королевства 
«Красноленинскнефтегаз», позд-
нее «Кондпетролеум».

В 1990 году газета получает 
новое имя – «Вестник Приобья». 
В п. Октябрьском в июне 2002  
года создается новая газета – 
«Октябрьские вести», которая 
пытается позиционировать себя, 
указывая в выходных сведениях 
данные об издании с 1939 года. 
Подобный подход не соответству-
ет ни действующему законода-
тельству, ни исторической правде.

Cтановление
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Член Союза журналистов Рос-
сии. 

Удостоена Благодарности Ми-
нистра печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций 
РФ  (2001), награждена Почётны-
ми грамотами - Союза журнали-
стов России (2003), Губернатора 
Тюменской области (2006), главы 
района и районной Думы (2006, 
2010, 2011). 

БЕССОНОВ Геннадий Лукич
(15. 01.1950, с. Викулово
Тюменской области).
Окончил Тюмен-

ский государствен-
ный университет 
(1979).

В  журналистике 
с  1974 г. Работал  
редактором Вику-
ловской районной 
газеты «Красная 
звезда», директором 
Викуловской типографии (1980-
1986),  редактором Урайской го-
родской газеты «Знамя» (ХМАО, 
1986 - 1993),  главным редакто-
ром Нижневартовской городской 
газеты «Варта» (1993 – 2000),  
заместителем главного редактора 
журнала «Югра» (г. Ханты-Ман-
сийск), редактором спортивно-
го приложения – к этому изданию 
«Старт» (2000 - 2007). 2007-
2011 – собкор журнала «Югра» в 
Уральском федеральном округе. 
Соавтор ряда книг и альбомов.

Член Союза журналистов СССР 
(1977). Заслуженный работник 
культуры РФ (2011).

Лауреат многих конкурсов, в 
т.ч. спортивной журналистики УрФО 
«Серебряный волк» (2002), Думы 
ХМАО - за освещение парламент-
ской жизни в номинации «Лучший 
авторский материал» (2008). На-
граждён Памятным знаком Союза 
журналистов России «300 лет рос-
сийской прессы» (2003).
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С 1934 года издается «Сур-
гутская трибуна». Первые номера 
которой назывались «Организа-
тор», затем газета получает на-
звание «Колхозники» (1935 г.), с 
1956 года ведет жителей района 
«К победе коммунизма», в годы 
перестройки становится «Сургут-
ской трибуной» (1990 г.).

В год начала войны (1941 г.) 
в Ларьякском районе выходит в 
свет газета «Стахановец», кото-
рая в годы стремительного раз-
вития нефтяного Нижневартовска 
становится одной из ведущих га-
зет округа с новым именем «Ле-
нинское знамя», а с начала лихих 
90-х - «Местным временем». Ре-
дактировали газету В. Корчемкин, 
Б. Сырпин, В. Белобородов, В. Пя-
тырова.

С первым фонтаном нефти и 
газовыми факелами начали рас-
цветать газеты урайское «Знамя», 
«Нефтеюганский рабочий», «Путь 
Октября» (п. Советский), «Новая 
Северная газета» (г. Пыть-Ях), 
«Новости Радужного», «Мегион-
ские новости», «Когалымские ве-
сти», «Звезда Лангепаса» и др.

В Ханты-Мансийском округе 
на середину 2012 года зареги-
стрировано 380 печатных СМИ. 
Из них 243 газеты, 120 журналов.

Основной кузницей, как ка-
дрового, так и технического пер-
сонала сибирской прессы, была 
и остается Тюмень. Хотя история 
печатной прессы начинается с 
Тобольской губернии (от Ураль-
ских отрогов до дальневосточных 
просторов), которую открыл жур-
нал «Иртыш, превращающийся 
в Ипокрену» (1789-1791 гг.), 
позднее эстафету подняла пер-
вая в Тобольской губернии газета 
«Тобольские губернские ведо-
мости», издание К.Н. Высоцкого 
«Сибирский листок объявлений» 
(1879 г.), в 1890 г. А.А. Сыромят-
ников приступил к изданию газе-
ты «Сибирский листок», а в 1897 

году в издательстве А.А. Крылова 
выходит «Сибирская торговая га-
зета» (1897-1918 гг.). До 1907 
года единственное в Тюмени еже-
недельное издание, редактором 
которого являлся владелец типо-
графии А.А. Крылов.

После февральской и октябрь-
ской революций 1917 года газеты 
стали появляться как грибы. 1917 
год: а марте выходит «Бюллетень 
тобольского временного комите-
та общественного спокойствия», 
позднее – «Известия» этого же ко-
митета (редактор А.Н. Чеботарев), 
следом появляется «Крестьянская 
газета» того же самого комитета 
общественного спокойствия (ре-
дактирует газету Е.Л. Писарев-
ский), а в мае началось издание 
«Известий Тобольского Совета 
рабочих и солдатских депутатов», 
в июне к этому названию добави-
лись «и крестьянских депутатов» 
(редактор тот же, Е.Л. Писарев-
ский).

В апреле 1917 года выходит 
газета «Свободное слово», хотя 
история ее уходит в 1911 г., ког-
да вышел «Сибирский торговый 
посредник» (с 1912 г. – «Ермак»). 
Причем газета издавалась два 
раза в день большим и малым ти-
ражом.

В мае этого же года в Тюме-
ни появляется «Рабочая правда» 
- орган Тюменской объединенной 
организации РСДРП, в августе 
она трансформируется в «Рабо-
чий и крестьянин» - издание Тю-
менской, Тобольской и Ишимской 
организаций РСДРП, в сентябре 
Тобольская организация еврей-
ской молодежи предпринимает 
издание газеты «Наше слово» 
(редактор А.Г. Рейзман), в октябре 
появляется журнал «Продоволь-
ствие» Тобольской продоволь-
ственной управы.

Начало 1918 года продол-
жило издательский бум. В янва-
ре выходит «Сибирская земская 
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деревня», в марте – журнал «Се-
верное сибирское кооперативное 
и народное хозяйство» и газета 
Тобольского отделения Союза 
сибиряков-общественников «Ав-
тономная Сибирь», в марте Ялу-
торовское отделение московско-
го общества сельского хозяйства 
и Совета крестьянских депутатов 
издает газету «Народная воля» 
(редактор А.А. Иваницкий-Васи-
ленко).

1918 год становится годом 
образования сегодняшних тю-
менских газет. В марте 1918 г. в 
руках жителей Ишима появился 
первый номер Ишимского Совета 
крестьянских, рабочих и солдат-
ских депутатов газета «Известия», 
редактировал которую В.И. Сепп. 
В 20-х годах у газеты новое имя – 
«Серп и Молот», 1 августа 1953 г. 
газету переименовали в «Кол-
хозную правду», но уже 20 сентя-
бря этого года ишимцы получили 
в почтовые ящики «Ишимскую 
правду».

В мае 1918 г. в Тюмени выхо-
дит «Рабочая жизнь» - орган Тю-
менского комитета РСДРП, в июне 
этого же года – «Известия», орган 
Тюменского губернского и уезд-
ного исполкома Советов рабочих, 
крестьянских и красноармейских 
депутатов. Во время нахождения в 
Тюмени армии А.В. Колчака газета 
прекратила выпуск, возобновил-
ся он в августе 1918 года. После 
этого газета периодически меняла 
имена: «Трудовой набат», «Крас-
ное знамя», «Советский Север».

В 1944 году создана об-
ластная газета новой Тюменской 
области «Тюменская правда», 
которая позиционирует себя с 
«Рабочей жизнью».

В когорте газет начала про-
шлого века особое место зани-
мает «Ялуторовская жизнь». В 
июле 1907 г. в городе ссыльных 
декабристов появилась газета 
«Ялуторовская жизнь». Ее орга-

низатором стала мещанка П.Я. 
Чеснокова. Отметим, что история 
газеты так же зигзагообразна, как 
и у многих других. Выпуск газеты 
приостанавливался, во времена 
становления советской власти на 
базе «Ялуторовской жизни» выхо-
дили «Красный вестник», «Изве-
стия Совета РС и КД», а в 1928 г. 
стала выходить «Колхозная прав-
да», которую в 1956 г. переиме-
новали в «Ленинский путь». Через 
36 лет решениями учредителей 
районного и городского Советов 
народных депутатов газете воз-
вратили историческое название 
«Ялуторовская жизнь».

В ряду первопроходцев жур-
налистики области одно из веду-
щих мест у «Тобольской правды». 
Первый номер «Известий Тоболь-
ского Совета рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов» вышел 
21 апреля 1918 г. Редактором 
его был И. Коганицкий, которого 
сменил А. Семаков. Газета, как, 
впрочем, и все газеты того вре-
мени, часто меняла названия: 
«Тобольский Север» (1922 г.), 
«Северяне» (1923 г.), «Северя-
нин» (1926 г.), «Советский Север» 
(1927 г.). С 1939 года – «Тоболь-
ская правда».

30-е годы прошлого столетия 
отмечены развитием советской 
прессы. К этому времени прекра-
тили существование все издания, 
которые не имели отношения к 
органам власти. Расцвет свобо-
домыслия был закончен.

Появление любого издания 
могло быть только с санкции об-
ластного партийного комитета. 
Районные газеты получали право 
на существование после реше-
ний райкомов и обкома КПСС. Та-
ким образом, в области родились 
районные газеты. В 1930 году 
их насчитывалось три. В февра-
ле в с. Аромашево вышла газета 
«Колхозный клич», под этим на-
званием жители района получали 
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БЕССОНОВА
Татьяна Лукинична 
(06.10.1964, с. Викулово
Тюменской области).
Окончила Ураль-

ский государствен-
ный университет им. 
А.М. Горького по спе-
циальности «Жур-
налистика» (1989), 
Сибирский социаль-
но-политический ин-
ститут (1989-1991), 
участвовала в Пре-
зидентской программе подготовки 
управленческих кадров (2001). 

В редакции Викуловской рай-
онной  газеты «Красная звезда»:  
корректор, корреспондент, заведу-
ющая отделом (1981-1988). Год 
трудилась корреспондентом газеты 
«Когалымский рабочий» (ХМАО), 
затем корреспондент газеты «Ом-
ский вестник». С 2001 г. - дирек-
тор Омского областного Дома жур-
налистов, с 2002 г. - председатель 
Региональной общественной орга-
низации «Омское областное отде-
ление Союза журналистов России».

Член Союза журналистов Рос-
сии (с 1987). 

Награждена Памятным зна-
ком Союза журналистов России  
«300 лет российской прессы» 
(2003), Почетным знаком «За за-
слуги перед профессиональным 
сообществом» (2006), отмечена 
Благодарственным письмом пра-
вительства Омской области (2009).

БИРЮКОВА
Тамара Степановна
(02.05.1935, с. Ингалинское 
Упоровского 
района
Тюменской
области). 
 Окончила Ом-

ский библиотечный 
техникум (1957), 
Ишимский государ-
ственный педагогиче-
ский институт (1967).   
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ее до 1961 г., когда она стала на-
зываться «Совхозная жизнь».

После ликвидации райо-
на (1962 г.) издание прекратило 
свое существование, а вновь по-
явилось в 1971 г. под заголовком 
«Слава труду».

В марте 1930 г. возникла 
«Армизонская коммуна», с 1935 г. 
– «Знамя Ленина», сегодняшнее 
название «Армизонский вестник» 
газета получила в 1991 г.

В октябре Бердюжский рай-
он увидел газету «Колхозный 
фронт», преобразованный в на-
чале 40-х в «Путь социализма», а 
на излете прошлого века – в «Но-
вую жизнь».

Наиболее урожайным на 
районки оказался следующий, 
1931 г. Тогда были созданы де-
сять районных газет. Парад новых 
изданий открыла 15 июля исет-
ская газета «Путь к социализму» - 
орган Исетского райкома ВКП(б), 
райисполкома и райколхоза. Но-
вое имя – «Ленинское знамя» 
– газета получила в 1953 году, 
а после пятилетнего перерыва в 
апреле 1967 г. вспыхнула «Заря».

В августе в Емуртлинском, 
позднее Упоровском районе поя-
вилась газета «Ленинский путь». А 
через семь лет, «в связи с тем, что 
в Омской области (Тюменская по-
явилась в 1944 г.) есть районные 
газеты с одноименным названием 
«Ленинский путь», что создает не-
удобства в переписке и получении 
материала, - так было решено на 
бюро Упоровского райкома КПСС 
- переименовать название газеты 
«Ленинский путь» в «Знамя прав-
ды».

«Ярковские известия» появи-
лись в сентябре 1931 г., как «Яр-
ковский колхозник», с 1937 года 
газета уже выходит под именем 
«По ленинскому пути», а в 1965-м 
становится «Знаменем коммуниз-
ма», под сегодняшним названием 
выходит с 1991 г.

В сентябре 1931 года в Со-
рокинском районе Уральской об-
ласти читают «Сорокинский кол-
хозник», а в марте 1935 г. – уже 
«Сталинский путь», через три года 
меняет название - «За комму-
низм», а в 1965 г. в районе уже 
выходит газета «Знамя труда».

В сентябре 1931 г. в Го-
лышмановском и соседнем Ому-
тинском районах издаются соб-
ственные печатные издания. В 
Голышманово это «Колхозный 
призыв», а в Омутинском – «Удар-
ник». Голышмановская газета че-
тыре раза меняет свое название: 
«Знамя труда», «Ленинское зна-
мя», «Ленинец»,  «Голышманов-
ский вестник». В Омутинском рай-
оне после  «Ударника» выходила 
«Заря коммунизма», «Ленинское 
знамя» и «Сельский вестник».

В октябре обзавелись соб-
ственными печатными изданиями 
Нижнетавдинский и северный Ва-
гайский районы. В Нижней Тавде 
это газета «На колхозной строй-
ке», позднее ставшая «Знаме-
нем Ленина» (1959 г.), «Вперед, к 
коммунизму», а с апреля 1965 г. 
«Светлый путь».

В Вагайском районе вышел 
«Колхозник», которого смени-
ла «Борьба за коммунизм», а с 
1963 г. – «Сельский труженик».

1931 г. закончился выхо-
дом еще двух изданий. В ноябре в 
с. Казанском поднимается «Кол-
хозное знамя», с 1963 г. – «Заря 
коммунизма», «Наша жизнь» 
(1991 г.). 15 декабря в Викулово 
увидели газету «Колхозник», а с 
1938 г. она выходит под названи-
ем «Красная звезда».

1932 г. Появляются еще три 
районных издания: в Увате с ян-
варя издается газета с характер-
ным для того времени названием 
«Колхозник», позднее переимено-
ванный в «Коммуну», а в перестро-
ечные годы, ставшей «Уватскими 
известиями». В марте этого же 
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года жители Сладковского райо-
на взяли в руки «Ленинский путь» 
- орган Сладковского райкома 
КПСС и райисполкома, назван-
ной позднее «Трудовым знаме-
нем». А в «красную дату» - день 
Октябрьской революции, 7 ноября 
1932 года – абатчане получили 
«Сталинский путь», с мая 1938 г. 
– «Сталинское знамя», в 1957 г. 
газета выходит под новым назва-
нием – «За коммунизм», а во вре-
мена хрущевских перемен стано-
вится «Сельской новью».

 На этом массовое создание 
новых районных газет прекрати-
лось. В 1935 г. вышел юргинский 
«Коммунар», в 1971 г. ставший 
«Призывом».

Историю районной журнали-
стики завершили «Красное зна-
мя» (1953 г.) - газета «столично-
го» района, «Советская Сибирь» 
(1962 г.) - газета Тобольского 
района и «Заводоуковские вести» 
(с 1965-го по 1994 гг. – «Совет-
ское Зауралье»).

Отличительной особенностью 
районной прессы было то, что на 
ее страницах отражалась реаль-
ная жизнь сельских жителей. Пе-
редернуть факты, слукавить было 
невозможно, потому что журнали-
сты жили одной жизнью с героями 
своих публикаций. Ведь как мож-
но потом смотреть в глаза людям, 
сказавши неправду? Вот поэтому 
с самого создания до сегодняш-
него дня районные газеты поль-
зуются доверием и уважением у 
своих читателей. В мою бытность 
председателя комитета инфор-
мации администрации Тюменской 
области мы проводили замер по-
пулярности печатной прессы. Так 
вот, совокупный подписной тираж 
районных газет в разы превышал 
количество получаемых по под-
писке областных и федеральных 
изданий. Эта тенденция сохрани-
лась и в наши дни. И не случайно 
структуры региональной власти 

уделяют постоянное внимание  
городским и районным газетам. 

До 1990 года учредителя-
ми районных и городских газет 
были партийные комитеты КПСС 
и райгорсоветы депутатов, кото-
рые полностью контролировали 
деятельность печатной прессы. 
Редактор, как правило, являлся 
членом бюро райкома, горкома 
КПСС и депутатом соответствую-
щего совета.

Позднее, после ликвидации 
КПСС и структур советской вла-
сти, учредителями районных и го-
родских газет стали администра-
ции соответствующих городов и 
районов. Однако после внедрения 
местного самоуправления прави-
тельством области принято реше-
ние о том, что учредителем город-
ских и районных газет становится 
департамент информационной 
политики области. Это решение 
резко повысило статус районок 
и уменьшило степень влияния на 
них местных властей. 

До 90-х годов прошлого века, 
пресса Тюменского края суще-
ственных изменений не претерпе-
вала. Перестройка генсека КПСС 
Горбачева, дальнейшие измене-
ния как в политической, так в эко-
номической жизни российского 
общества вызвали приток новых 
печатных изданий. Конец 80-х – 
рубеж, после которого были сняты 
все барьеры по созданию новой 
прессы. В стране появляется за-
кон о печати, который запрещает 
любые ограничения на создание и 
издание любых видов средств мас-
совой информации. Тюменская 
область не исключение. В сентя-
бре 1989 года выходят «Тюмен-
ские ведомости» - первая газета 
в области, учредителями которой 
стали сами журналисты. Популяр-
ность этой газеты была неимовер-
ной. Ее тираж с первых номеров 
превысил 100 тысяч экземпляров. 
В апреле 1993 года выходит одна 
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В печати - с 1957 г.: коррек-
тор, литсотрудник, заведующая 
отделом писем, с 1975 г. - ответ-
ственный секретарь Ялуторов-
ской газеты «Ленинский путь». 

Награждена  значком «Отлич-
ник печати» (1988), Почетной гра-
мотой ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (1987),  
Почетной грамотой Тюменского  
облисполкома.

БОГАТОВА Галина Сергеевна
(05.05.1947, с. Ю-Плетнево 
Омутинского района
Тюменской области).
О к о н ч и л а 

Свердловский госу-
дарственный педа-
гогический институт 
(1972). 

Принята в ре-
дакцию Омутинской 
районной газеты 
«Ленинское знамя» 
(в н. вр. «Сельский 
вестник») на долж-
ность литсотрудника, в 1973 г. 
назначена заведующей отделом 
писем, в 1984 г. – заместите-
лем редактора,  редактором га-
зеты,  в 1999 г. - руководителем 
ГУТО «ИИЦ «Сельский вестник». 
С 2004 г. - директор АНО «ИИЦ 
«Сельский вестник». С 2009 г.  - 
редактор газеты «Сельский вест-
ник».

Награждена бронзовой ме-
далью ВДНХ «За успехи в народ-
ном хозяйстве СССР», Почетны-
ми знаками Союза журналистов 
России - «Четвертая власть. За 
заслуги перед прессой», «За за-
слуги перед профессиональным 
сообществом», «300 лет россий-
ской прессы» (2003), Почетными 
грамотами - Министерства РФ по 
делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций 
РФ, Губернатора Тюменской обла-
сти, отмечена дипломами творче-
ских конкурсов. 
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из первых рекламных газет об-
ласти «Гостиный двор». В этом же 
году создается городская газета 
«Тюменский курьер», создателем 
и главным редактором которой 
является талантливый журналист 
Рафаэль Гольдберг. Но еще рань-
ше, 1990 г., организована парла-
ментская газета «Тюменские из-
вестия». Первоначально это был 
орган Тюменского областного Со-
вета народных депутатов, позднее 
ее учредителями стали Думы Тю-
менской областной, ХМАО-Югры 
и ЯНАО окружных депутатских об-
разований.

В 1998 г. из «Тюменской 
правды» ушла группа журнали-
стов и в октябре создала «Тюмен-
скую правду сегодня», ставшую в 
2002 году «Тюменской областью 
сегодня».

 Издательский бум не утихает. 
В 2012 г. в управлении «Роском-
надзора» - федеральной структу-
ре, которая регистрирует СМИ, – 
на учете находятся 586 печатных 
средств массовой информации, 
из них 292 газеты, 270 журналов 
и 24 иных печатных изданий.

Если посмотреть на срез се-
годняшней тюменской прессы, то 
в ней можно рассматривать не-
сколько направлений.

Общественно-политические 
издания всегда определяли век-
торы развития региона, района, 
поселкового образования. Не 
сами по себе, а отображением 
процессов, происходящих на тер-
ритории. Таких изданий в области 
зарегистрировано 62. Начиная с 
90-х годов большой сегмент за-
няли рекламные и рекламно-ин-
формационные издания, их се-
годня 86. Особая часть прессы 
относится к духовно-просвети-
тельской (религиозной). Ее начало 
идет от «Тобольских епархиаль-
ных ведомостей» - газеты епар-
хии (1882-1919 гг.), ее традиции 
продолжили в 1995 г. «Сибирская 

православная газета», журнал 
«Православный сибирячок», за-
тем появляются мусульманские 
газеты, газеты и журналы других 
религиозных течений.

Отдельным блоком необхо-
димо выделить национальную 
печать. В 1917 году вышел в 
свет первый номер газеты «Наше 
слово» – издание Тобольской ор-
ганизации еврейской молодежи 
(редактор А.Г. Рейзман). Однако 
в первые 30 лет советской вла-
сти газет на языках народов, про-
живающих в Тюменском крае, не 
издавалось. Лишь через 10 лет 
после образования Тюменской 
области в Ханты-Мансийском 
округе появилась газета на языке 
ханты и манси «Ленин пант хуват» 
(«По ленинскому пути») с 1 ноября 
1954 г., с февраля 1989 г. в Хан-
ты-Мансийске издается «Луима 
Серипос» («Северная Заря») на 
мансийском языке.

В сентябре 1990 года Тю-
менский областной совет депута-
тов и областной центр татарской 
культуры учредили газету «Яна-
рыш» («Возрождение»), которая в 
смутные 90-е очень четко и гра-
мотно проводила политику воз-
рождения татарского языка, на-
циональных традиций, культуры, 
религии и истории. Позднее свет 
увидели «Татар информ», «Хик-
мет», «Муслим Инфо», «Сибирия» 
(«Сибириле»).

В январе 2000 г. на медиа-
рынке появилась газета «Голос 
Украины в Западной Сибири», 
территория распространения ее 
не только Тюменская земля, но 
и близлежащие регионы с ком-
пактным проживанием украинцев. 
Основатель, учредитель, издатель 
и главный редактор газеты Н.К. 
Свинтицкий.

Периодически выходит газета 
«Таван» на чувашском языке.

Тюменская земля дала Рос-
сии знаменитых поэтов и пи-
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Общественно-
политическая газета
Ханты-Мансийского 
автономного округа,
г. Урай

ЗНАМЯ

Летучка в редакции. 80-е гг.

Общественно-
политическая газета
Ханты-Мансийского
автономного округа

Первый состав редакции газеты 
с представителями горкома КПСС.

ЗВЕЗДА ЛАНГЕПАСА

ЛУИМА  СЭРИПОС
Общественно-
политическая газета
Ханты-Мансийского
автономного округа,
г. Ханты-Мансийск
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сателей. В этом, конечно же, 
огромную роль играла печатная 
пресса и особенно литератур-
но-художественные издания. Не 
углубляясь в далекую историю, 
можно обозначить огромной 
точкой средоточия писательских 
сил литературно-художествен-
ный сборник «Сибирские про-
сторы» (1957-1964 гг.). Вышло 
11 номеров, благодаря которым  
были объединены литераторы 
региона и создано отделение 
Союза писателей РСФСР. Тра-
диции сборника были развиты 
газетой «Тюмень литератур-
ная», создателем и бессменным 
редактором которой является 
талантливый поэт Николай Де-
нисов. В конце 90-х появился 
литературный альманах «Сибир-

ское богатство», ставший позд-
нее общественно-политическим 
журналом, а на смену ему приш-
ли «Врата Сибири».

Развивается детская пресса. 
Ярким ее представителем явля-
ются «Тюменские непоседы», га-
зетно-журнальный вариант ко-
торых – лауреат Всероссийских 
конкурсов.

Активно продвигаются сете-
вые издания – газеты и журналы, 
издаваемые на несколько регио-
нов.

Таким образом, палитра тю-
менского медиапространства 
расцвечена всеми возможными 
издательскими изысками. Каж-
дый читатель может выбрать для 
себя нужные ему газету, журнал, 
альманах.
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БОНДАРЕНКО
Алексей Александрович
(26.03.1946, Ейск
Краснодарского края).
Трудовую дея-

тельность в журна-
листике начал по-
сле службы в рядах 
Советской армии в 
1968 г. литсотрудни-
ком редакции газеты 
«Иртыш» (Павлодар-
ская область). После 
окончания Высшей 
партийной школы (г. Алма-Ата) ра-
ботал заместитель редактора, ре-
дактором газеты «Колос» (Северо-
Казахстанская область).

В 1996 г. с семьей переехал 
в Тюменскую область, в Армизон-
ский район. Назначен редактором 
газеты «Армизонский вестник», за-
тем -  директором АНО  «ИИЦ «Ар-
мизонский вестник». 

Член Союза журналистов СССР 
(1980). 

Награжден Грамотой Мини-
стерства РФ по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых 
коммуникаций, Почетной грамотой 
Губернатора Тюменской области.

БОРТВИН
Николай Васильевич 
(19.01.1922, д. Шапошникова 
Вагайского района Тюменской 
области - 
16.10.1992).
Окончил То-

больское  русское 
педагогическое учи-
лище (1939). Член 
КПСС (с 1943).

Трудовую де-
ятельность начал в 
1939 г. заведующим 
отделом учета в Дубровинском рай-
коме ВЛКСМ (Тюменская область).  С 
июня 1941 по 1942 гг. - курсант Тю-
менского военного пехотного учили-
ща.  Участник Великой Отечествен-
ной войны, лейтенант, заместитель 
командира роты.  В 1942-1943 гг.  


