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В поисках своей ниши научных исследований преподаватели журналистики в ТГУ 

имени Г.Р. Державина не могли обойти вопросы истории тамбовских средств массовой 

информации, понимая, что работа в этом направлении сможет восполнить хоть маленькие 

«белые» пятна.  Практически сразу достаточно молодая кафедра журналистики посчитала 

необходимым внести свою лепту в летопись тамбовской журналистики. Силами студентов 

и преподавателей мы стараемся зафиксировать даты и имена журналистской истории 

преимущественно конца ХХ – начала ХХI веков, аккумулировать эти данные  в научной 

периодике, популяризировать достижения тамбовских авторов.  И все это,  несмотря на 

то, что данное направление теряет свою привлекательность  особенно у молодых 

исследователей.  

Много лет назад работа началась с изучения местных средств массовой 

информации в содержательном, функциональном, историческом аспектах в курсовых и 

дипломных проектах студентов, в выступлениях профессорско-преподавательского 

коллектива на конференциях различного уровня, в публикациях  учебного и 

методического характера, в хоздоговорных исследованиях.  Постепенно сформировалось 

научное направление – «Функционирование региональных СМИ: проблемы и пути их 

решения», которое оформилось документально в 2006 году. Руководителем направления 

стал доктор филологических наук, профессор, в тот момент заведующий кафедрой 

журналистики Ю.Э.Михеев. Исследования в рамках этой тематики востребованы самой 

действительностью: в настоящее время по истории тамбовских СМИ, особенно 

современного периода, существуют разрозненные источники, не отражающие, к 

сожалению,  общей картины развития журналистики. Многие события из современной 

истории СМИ никак не отражены в официальных источниках или архивах. Это 

направление, а именно, исследование исторического пути развития СМИ,  анализ 

закономерностей современного функционирования массовой коммуникации и 

прогнозирование  ее развития  – показалось особенно актуальным.   

А в  2008 году научная школа «Функционирование региональных СМИ: проблемы 

и пути их решения» под руководством профессора Ю.Э. Михеева участвовала в 

областном конкурсе научных школ и получила грант на проведение  научно-

исследовательской работы.  

Основным предметом исследования на протяжении десяти лет стало 

функционирование электронных и печатных средств массовой информации. Это такие 

издания, как «Тамбовская жизнь», «Город на Цне», «Согласие», «Мичуринская правда» и 

др., телекомпании «Полис», «ВДВ», «ТТВ», «ТВ-Рассказово» и др. Не меньшее внимание 

уделяется изданиям периферийным: «Сосновское слово», «Сельские вести» 

(Гавриловский район), «Трудовая слава» (Сампурский район) и т.д. Охват анализа самый 

разносторонний: осмысление содержания и формальных признаков, обратная связь с 

аудиторией, творческие приемы журналистов и т.п. К этой кропотливой и непростой 

работе привлекается студенческая молодежь. И курсовые, и выпускные работы содержат в 

большинстве совеем региональный компонент.  

Особый интерес имеет изучение проблем региональных СМИ в историческом 

аспекте. И тут поле деятельности открывается самое широкое. Первая провинциальная 

газета, усилиями тамбовского наместника, просветителя Г.Р.Державина, появилась в 

Тамбове. В Тамбовской губернии разворачивалась деятельность книгоиздателя И.Г. 

Рахманинова. Своим рождение тамбовской земле обязан и другой, не менее известный 

издатель – Ф.Ф. Павленков. Известна деятельность и  таких публицистов, как С.Н. 
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Терпигорев, С.Н. Кривенко, А.А.Киреев. В советской журнальной и  литературно-

критической деятельности прославились наши земляки А.К.Воронский, К.И. Буковский, 

Б.И.Илешин.  

Интересны и те журналисты Тамбовского края, благодаря труду которых много лет 

существовала и существует местная система средств массовой информации. И каждый из 

них, безусловно, заслуживает исследовательского внимания. Многое в этом отношении 

сделал профессор Ю. Э. Михеев: он автор нескольких десятков биографических статей, 

справочных материалов, посвященных известным деятелям в сфере журналистики, 

литературы, культуры.  

Конечно, важным итогом работы стал краткий краеведческий справочник, 

посвященный журналистике – «Журналисты и журналистика Тамбовского края».  Он 

вобрал в себя справочную информацию о персоналиях и отдельных средствах массовой 

информации. Цель справочника – систематизация историко-журналистских сведений о 

периодической печати Тамбовского края XX века (1901-2001 гг.),  о журналистах 

многотиражных, районных, городских и областных газет. Предназначен  он для 

студентов-журналистов и для всех интересующихся историей родного края.  В словаре 

собраны имена известных людей, которые всю свою жизнь или большую ее часть были 

связаны с Тамбовом. Главная задача издания – сохранить в памяти нашего поколения 

творческую деятельность тех, кто освещал важнейшие события в жизни Тамбовщины и ее 

повседневную жизнь, кто отражал мнения широких читательских масс и формировал  

интересы, вкусы и мнения своих подписчиков. Авторы ставили перед собой цель раскрыть 

своеобразие журналистики Тамбовского края в социокультурном контексте и в ее связях с 

центральной, «большой», журналистикой,  запечатлеть в истории вклад отдельных 

журналистов и органов печати в развитие культуры края,  осмыслить информационную, 

просветительскую и социально-политическую роль журналистики в жизни Тамбовского 

региона ХХ века.  

В университетском издательстве в 2011 году вышел сборник «Фельетон: вопросы 

теории, истории и практики», в котором также есть краеведческий материал.  Фельетон 

50-80 годов ХХ века не был обойден вниманием исследователей, преподавателей, самих 

журналистов, пишущих в этом жанре. Примечательно, что фельетон представлен 

своеобразной лакмусовой бумажкой, который отражает характерные тенденции 

нынешнего медиапространства. Издание  в значительной степени построено на анализе 

региональных  примеров, восполняющих пробел в изучении и осмыслении теории и 

истории этого жанра.   

Изданы воспоминания о  «Комсомольском знамени», которая известна в Тамбове 

как «молодежка». Из нее вышла плеяда замечательных людей нашего города, имена 

которых вписаны в историю тамбовской журналистики. В книге собраны эссе, очерки, 

интервью журналистов, связанные с прошлым легендарной тамбовской молодежки.  

В этом году пройдет уже пятая научно-практическая  конференция «Региональная 

журналистика: от истории к современности». Сборники статей конференции, а также 

публикации на сайте, со всей очевидностью свидетельствует о том, что в ТГУ имени Г.Р. 

Державина активно ведется изучение прошлого и настоящего Тамбовской журналистики. 

В материалах конференции можно найти информацию о первой в России провинциальной 

газете «Тамбовские известия», издававшейся Г.Р. Державиным, и первой бульварной 

газете «Тамбовские губернские ведомости» (1990-1995); о многолетней истории 

тамбовского радио и зарождении первых тамбовских коммерческих телекомпаний;  об 

одной из первых в России пресс-служб, которая была образована именно в Тамбове; о 

публицистическом наследии архиепископа Луки (профессора Воино-Ясенецкого) и о 

вузовской многотиражке «Народный учитель».  А сколько там примеров из жизни 

современных СМИ региона: даже беглый взгляд дает представление о том, насколько 

многообразна, интересна наша региональная журналистика! Немалое место в этих 

исследованиях занимает и анализ опыта тамбовской полиграфии, попытка 



проанализировать его с точки зрения открывающихся перспектив. Всего в рамках 

конференции за пять лет издано более 130 материалов ученых, преподавателей и 

студентов.  

Надо отметить, проблемы регионалистики из года в год привлекают внимание не 

только ученых России, но и Белоруссии, Украины,  не только представителей Черноземья, 

но Москвы и Череповца, Пензы и Ростова-на-Дону, Воронежа и Саранска… Это помогает 

понимать уникальность или типичность того или иного явления, выявлять  

закономерности и тенденции.  

Тема журналистского краеведения присутствует и в работах аспирантов по 

журналистике. Например,  А.Г. Веселовский сделал попытку осмыслить рабселькоровское 

движение 1920-х годов на Тамбовщине. Он проанализировал опыт внештатных авторов 

тамбовских газет в годы Гражданской войны, крестьянского восстания, в первые годы 

Советской  власти.  Е.С. Забавникова изучает  публицистическое наследие архиепископа 

Луки (профессора Воино-Ясенецкого), который в годы Великой Отечественной войны 

был архиепископом Тамбовским и Мичуринским, оперировал в тамбовских госпиталях. 

Его публикации в «Журнале Московской  патриархии» пронизаны патриотизмом и гневом 

по отношению к захватчикам родной земли. О.Ю. Попова занимается историей появления 

и развития регионального телевидения на территории Тамбовской области в последнее 

десятилетие ХХ века. Особый акцент в работе сделан на исследовании изменения 

функций телевидения, политики вещания, новых  организационных форм, которые 

появляются на медиаландшафте  регионов.  Работа Г.А. Капустиной (научный 

руководитель доцент Е.А. Зверева), защищенная в 2015 году в Воронежском 

госуниверситете, также содержит региональную составляющую. Предметом ее 

исследования,  в том числе являлся и сегмент детской и юношеской прессы в 

региональных СМИ. 

Возможно, скоро мы увидим новые публикации, освещающие различные этапы 

истории тамбовской журналистики и ее современного состояния.  

Среди перспектив  научной деятельности видится осмысление такого интересного 

периода, как последнее 20-летие российской и тамбовской истории, та бурная 

общественная жизнь, в которой активными участниками были и тамбовские журналисты. 

Нельзя не упомянуть о тех преподавателях, которые в свое время сделали многое для 

данного научного  направления: профессоры Ю.Э. Михеев, А.И. Иванов, доценты Т.В. 

Каравичева, А.В. Ишин, ст. преподаватель М.В.Нечаева, С.В.Аносова (Гуськова), 

преподаватели-практики З.М. Назаркина, Н.В. Власова и др. Большую помощь оказывают 

наши коллеги, члены Союза журналистов РФ: В.И. Чистяков, В.А. Марков, В.Б. Седых, 

энтузиасты из Тамбовской областной научной универсальной библиотеки имени А.С. 

Пушкина и др.   

Глядя назад, понимаешь, что за эти годы немногочисленный   коллектив кафедры 

журналистики сделал в этот направлении не так уж и мало.  Хочется верить, что данная  

научно-исследовательская работа – это вклад в развитие духовной культуры нашей 

области.  Поэтому изучение и сохранение истории тамбовской журналистики останется 

навсегда одной из приоритетных задач современного профессорско-преподавательского 

коллектива направления «Журналистика». Исследование истории тамбовской 

журналистики  дает возможность создать объективную картину развития не только 

системы СМИ в различные исторические периоды, но и самого региона.   Это нужно для 

тех, кто жил,  творил, отдавал всего себя журналистике в минувшие десятилетия, но и не 

менее важно для тех, кто вступает на творческий путь. 

 

 


