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В исследовании делается попытка зафиксировать имена журналистов и 

публицистов, которые связывают Тамбовскую и Липецкую области.  

Дело в том, что Липецк и часть современных земель Липецкой области долгое 

время были в составе Тамбовской губернии. Липецкая область в качестве 

самостоятельного региона возникла в 1954 году из смежных районов Воронежской, 

Тамбовской, Рязанской, Курской и Орловской областей. Поэтому два наших региона 

имеют общие исторические даты, гордятся одними и теми же известными именами.  

Касается это, и истории региональной журналистики.  

Например, Александр Константинович Воронский, политический деятель, 

писатель, журналист, литературный критик, редактор журнала  «Красная новь». Он 

родился в селе Хорошавка Кирсановского уезда Тамбовской губернии. После смерти отца 

семья переехала в Добринку Усманского уезда Тамбовской губернии (ныне Липецкая 

область). В 1900 году он приезжает в Тамбов и поступает в Тамбовскую духовную 

семинарию. Здесь он проучился пять лет и был исключен за «политическую 

неблагонадежность». Затем он уезжает из Тамбова, ведет партийную работу в различных 

городах страны, первые журналистские работы публикует в Одессе, после революции 

работает редактором газеты «Рабочий край» в Ивано-Вознесенске, задумывает и 

выпускает первый толстый литературный журнал «Красная новь», ведет очень бурную 

литературную деятельность.  

Однако в период борьбы с троцкистской оппозицией он «был отстранен от 

руководства «Красной новью», выведен из редакции издательства «Круг», исключен из 

партии» [Официальный сайт «Литературная карта Липецкой области». URL: 

http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/zhili-prebyvali-v-lipetskom-krae/58-voronskij-a-k]. 

Судьба в 1929 году снова приводит  его в Липецк. Это была его липецкая ссылка, где ему 

запрещено было вести общественную деятельность и работать в прессе. Зато здесь он 

написал многие свои произведения: рассказы «Экспонат», «Завод», «Тюремные мелочи», 

новелла о А. И. Желябове «Бессонная память», повести: «На перепутьях», «Будни», 

«Ольга».  

В Липецке А. К. Воронский сначала жил «в гостинице на Петровском спуске, 

потом во флигеле адвоката М. А. Дьячкова на улице Первомайской (дом не сохранился)» 

[Там же]. Известно, что здесь он общался с  И. Бабелем, Л. Сейфуллиной, Б. Пильняком, 

http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/zhili-prebyvali-v-lipetskom-krae/58-voronskij-a-k


И. Катаевым.  Буквально чуть больше полугода продолжалась липецкая ссылка. Осенью 

он уже вернулся в Москву.  

Например, первое десятилетие после Октябрьской революции газеты, выходившие 

в уездных Липецке и Усмани, имели общее партийное руководство  из Тамбова как центра 

губернии.  В Липецке, например,  в 1917 году была образована газета «Известия 

Липецкого Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Она стала 

предшественницей современной областной «Липецкой газеты». Одним из первых 

редакторов уездной газеты «Известия Липецкого Совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов» стала общественный и партийный деятель Ольга Самойловна 

Вейланд [Официальный сайт Липецкой областной универсальной научной библиотеки. 

URL: http://lounb.ru/calendar/all-dates/vejland-olga-samojlovna-1893] 

Она приехала в Липецк в 2018 году, уже имея в багаже опыт партийной и 

публицистической работы. Член партии с 1912 года, жила в эмиграции, была знакома с  В. 

И. Лениным и Н. К. Крупской, редактировала газеты. В Липецке она вела активную 

агитацию по упрочению Советской власти. Опыт редакторский работы повлиял на то, что  

ее избрали редактором уездной газеты.  А в 1920 году О. С. Вейланд была переведена на 

партийную работу в Тамбов.   

В последующие годы Ольга Самойловна трудилась в ЦК профсоюзов, аппарате 

орготдела Коминтерна, периодических изданиях. В 1967 году ей было присвоено звание 

«Почетный гражданин города Липецка».  

В Усмани в марте 1917 года появилось одно из первых изданий «Усманская 

газета», которая продолжает и сейчас  работать на благо горожан. Борис Княжинский – ее 

первый редактор – часто печатался в тамбовских изданиях. И свое первое краеведческое 

произведение также опубликовал в 1912 году в «Тамбовских епархиальных ведомостях». 

Еще один редактор «Усманской газеты» - Николай Александрович Андреев – 

родился в 1895 году в селе Озерки Липецкого уезда Тамбовской губернии в семье 

священника. С юношеских лет включился в революционную деятельность. В 1917 году он  

приезжает в Усмань и становится редактором газеты, делая издание «все более 

пробольшевистской» [Информационный портал города Усмань. URL: 

http://usman48.ru/publ/ljudi_biografija/andreev_nikolaj_aleksandrovich/47-1-0-618]. Чуть 

позже судьба забрасывает его в Тамбов, где он становится литературным сотрудником 

газеты «Тамбовская правда».  

Еще одно имя сближает Тамбов и Липецкий край. С сентября 1919 года газета 

стала носить название «Красный путь». В этой газете, а потом еще в Липецке и 

Борисоглебске,  работал коммунист М. В. Васильев (к сожалению, мы не можем пока 
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указать полное имя и отчество журналиста). А когда в Тамбове была образована газета 

«Тамбовский крестьянин» опытный журналист стал заведующим отделом. Основными 

задачами газеты, выходившей с 1925  по 1931 годы на территории Тамбовской губернии, а 

затем Центрально-Черноземной области, стали:  разъяснение важнейших документов и 

постановлений власти, касающихся деревни; борьба за улучшение крестьянской жизни; 

освещение культурно-просветительской работы в деревне.  

В селе Казино-Подворки в 1921 году родился известный тамбовский журналист 

Иван Иванович Дубровский. Он окончил в 1941 году Ленинградский институт 

журналистики, ВПШ при ЦК КПСС. Работал корреспондентом газеты «Мичуринская 

правда», затем редактором областного комитета телерадиовещания. Позже он стал  

главным редактором Тамбовского областного книжного издательства, газеты  

«Коммунистический труд». А в 1975 году он опять вернулся на областное радио. Опыт 

журналиста высокого уровня способствовал развитию радиожурналистики в области 

[Тамбовская энциклопедия, 2004]. 

Добрым словом вспоминают тамбовские коллеги и Ирину Дмитриевну Лазаренко, 

которая много лет проработала в «Тамбовской правде». Она уроженка хутора 

Новопетровский Липецкого района тогда Воронежской области (1937). Она окончила 

Воронежский сельскохозяйственный институт и Воронежский университет. Начинала 

свою журналистскую деятельность многотиражной газете  «Прогресс» завода АРТИ им. 

60-летия Октября. В 1989 году она стала лауреатом областной журналистской премии 

имени первого редактора областной газеты  И. А. Гаврилова. 

Данное исследование представляет собой первую попытку рассмотреть историю 

журналистики в таком ракурсе. Многие имена затеряны, что-то уже и невозможно 

установить. Однако данная тема помогает сделать картину развития журналистики в 

Тамбовской и Липецкой областях более полной.   

 


