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В Союз журналистов Чувашской Республики продолжают поступать отзывы об
«Энциклопедии чувашской журналистики и печати». 
Несколько экземпляров издания недавно нашли благодарных читателей в
Екатеринбурге. Охотно поделился своими впечатлениями о книге доцент кафедры
периодической печати департамента «Факультет журналистики» Института
гуманитарных наук и искусств Уральского федерального университета имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина, кандидат филологических наук, член-корреспондент
Академии энциклопедических наук, член Союза журналистов России Рафаиль Исхаков.
В настоящее время совместно с ханты-мансийскими коллегами ведется
подготовительная работа по написанию «Энциклопедии финно-угорской
журналистики», где принимает непосредственное участие факультет журналистики
Уральского федерального университета. Рафаиль Лутфуллович, как член
редакционного совета и заведующий редакцией, приглашает составителей
«Энциклопедии чувашской журналистики и печати» консультантами для организации
работы над новым изданием. 
Опытный преподаватель журфака поделился еще одной новостью – в этом году сразу
несколько вдохновленных выходом «Энциклопедии чувашской журналистики и печати»
студентов займутся подготовкой курсовых работ по темам, связанным с чувашской
журналистикой.

  

Уважаемые составители «Энциклопедии чувашской журналистики и печати»!
Поздравляю Вас с завершением большого труда – выпуском энциклопедии чувашской
журналистики. 
Рассказывают, что великий Пушкин, закончив «Годунова», писал в письме к своему другу
поэту Петру Вяземскому (около 7 ноября 1825 г.): «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!
Поздравляю тебя, моя радость, с романтическою трагедиею, в ней же первая персона
Борис Годунов! Трагедия моя кончена…». У вас в соседях, в Татарстане вслед за М.
Шаймиевым принято говорить: «Без булдырдык!» («Мы сделали это»). Вы тоже наметили
реперную точку на карте научного знания о журналистике.
Для меня это судьбоносный подарок. В ноябре 2014 года исполняется 20 лет с тех пор,
как я получил приглашение на работу в Уральский университет. С 1995 года я преподаю
в своей альма-матер – обучение в нем я завершил в далеком 1976 году. Все эти годы
веду предмет, который так и называется – «Этническая журналистика». На первой
встрече на кафедре мои учителя спросили: «Какой предмет ты мог бы вести у
студентов?». Ничтоже сумняшеся в связи с моим башкортостанским происхождением я
предложил тему, которой никогда не было в программе - «Печать народов России»,
«Печать народов стран СНГ и Балтии». Я рассказываю студентам исторический опыт
средств массовой информации народов России и мира. Для них журналистика
становится разноликой и разноязыкой.
В курсе лекций небольшую часть занимает и рассказ о чувашской прессе. Очень трудно
было найти материалы – единого слова ради перелистал журнал «Большевистская
печать» - «Советская печать» - «Журналист» (к примеру, Журналист, 1932, № 9, с. 24). Есть
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статистический сборник «Печать Чувашской АССР» (Чувашгосиздат, 1957). Нашел статью
И.Д. Кузнецова в сборнике «Национальный вопрос накануне и в период проведения
Великой Октябрьской социалистической революции». (М.: Наука, 1964). Пожалуй, это всё
с чего начинал. А сейчас я бога-а-атый...
Радует, что на страницах вашей энциклопедии я нашел статьи про выпускников
Уральской школы журналистики – Сергея Мизерова (выпускник 1964 г.), Владимира
Иванова (1972), Галину Матвееву (1980), Зою Русанову (1981), Екатерину Казнину (1985).
Думается, что таких людей больше. В 2016 году наш факультет готовится отметить свое
80-летие, в моем списке выпускников более 7 тысяч имен (наверное, и ваши земляки
есть).
Сразу обратил внимание на те резервы, которые у вас еще есть. Надо бы отдельную
статью «Партийное руководство печатью» написать. Это была священная мантра в
управленческом дискурсе 1924–1990-х гг. (Как результат ввели бы в научный оборот
документы Чувашского ОК ВКП(б)-КПСС). Кроме того про постановление ЦК КПСС «О
работе газеты «Советская Чувашия» (март 1954 г.) написать. Это была солидная встряска
не только для Сергея Васильевича Карташова (см. стр. 196), но и мотивация остальных
журналистов по всему Советскому Союзу для ещё лучшей работы. А как поставлено
профессиональное журналистское образование в Чувашии? Кто этим занимается? С
интересом прочитал бы статьи о своих коллегах – профессорско-преподавательском
составе образовательных учреждений. 
С особым интересом читаю информацию по предметам моего интереса – это, во-первых,
репрессированная журналистика и, во-вторых, дивизионные газеты времен Великой
Отечественной войны. Спасибо за информацию.
В печальном мортирологе репрессированных чувашских журналистов Степан Авсентьев,
Павел Алексеев, Евдокия Ванеркке, Сергей Виноградов, Степан Данилов, Василий
Дмитриев, Аркадий Золотов, Александр Иванов (Ванюшке), Григорий Иванов, Влас
Иванов-Паймен, Василий Краснов-Асли, Платон Львов (Лява Платуне), Антонина Нухрат,
Михаил Сергеев и др. Смотрите, как перекликаются связи Чувашии и Свердловской
области в жизни Александра Петровича Лбова (с. 241) и Петра Егоровича Митты (с. 269).
История журналистики без восстановления справедливости к этим людям будет не
полна. 
Приближали День Победы военные журналисты Василий Варев, Георгий Васильев,
Павел Дубровин, Александр Лисин (Лесин), Трофим Майоров, Антип Николаев, Василий
Осипов (Алагер) и др. Это про них, наверное, читаю на сайте russiagreat.com: «По
статистическим данным в процентном отношении журналистов гибло возможно больше
всего. Редакции требовали от своих корреспондентов материал, не интересуясь, какой
ценой будут добыты эти сведения. В Красной Армии, в отличие от американской, не было
специальной пресс-службы для работы с прессой. Никто из командующих или
представителей командования не давал развёрнутых пресс-конференций для газет.
Чтобы взять интервью у Конева, корреспонденту Борису Полевому надо было заявить о
себе не только, как о мастере пера, но и примелькаться на передовых, беря интервью и
материалы для своих заметок с горячих точек. И уже потом командующий фронтом
допустил до себя журналиста «Правды». Даже будучи сотрудником такой газеты, трудно
было просить об этом интервью, а что говорить о других!».
Есть техническое замечание. Энциклопедические статьи обычно завершаются
информацией о сочинениях персоналий и библиографии, которую можно почитать по
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теме. Во втором издании (верю, будет) надо бы дописать.
Большое спасибо коллегам В.И. Зырянову, В.П. Комиссарову, Н.А. Осиповой за
реализованную инициативу!
С уважением, 
Рафаиль Лутфуллович Исхаков, доцент кафедры периодической печати
департамента «Факультет журналистики» Института гуманитарных наук и искусств
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. Н.
Ельцина, кандидат филологических наук, член-корреспондент Академии
энциклопедических наук, член Союза журналистов России.
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