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ТЕМА ВИДЕО В ТЮМЕНСКОЙ ПРЕССЕ 
В ПЕРИОД «ВИДЕОБУМА»

На рубеже 80-90-х годов прошлого века кооперативные видео
салоны, демонстрирующие отечественной публике ранее запретное 
жанровое кино капиталистических стран, вызвали «видеобум» — со
циокультурный феномен, ставший одной из ярких примет меняющей 
идеологические рельсы России и нашедший отражение в прессе, в том 
числе и региональной.

Одним из социокультурных феноменов России начала 90-х годов 
прошлого века стал так называемый «видеобум» — всплеск интереса 
к потреблению кинопродукции западного производства на видеокас
сетах и, соответственно, сопутствующая ему бизнес-активность. Во 
время перестройки видео из сферы идеологической диверсии переме
стилось в сегмент относительно легального бизнеса, стало доступным 
не только для обладателей дефицитной видеотехники и их знакомых, 
допущенных на квартирные просмотры. Вместе с повсеместным от
крытием общественных видеосалонов, которые, по сути, заменили ки
нотеатры, видео стало одним из главных развлечений в сфере масскуль
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та. «Относительно легальным» его можно было называть не только в 
силу общей «криминальности» отечественного бизнеса той поры, но 
и в связи с неурегулированным вопросом соблюдения авторских прав, 
которым власти занялись несколько позже, и тем фактом, что многие 
«видеоточки» открывались спонтанно, без необходимого разрешения 
местных администраций. Определения «кооперативный» и «полупод- 
польный», которые обычно использовались в связке со словом «видео
салон», в сознании обывателя были едва ли не синонимами.

Тем не менее, популярность, которой видео пользовалось в народе, 
порождало естественный спрос на информацию. Для прессы тема ви
део была свежей и действительно животрепещущей. Деловые издания 
освещали ее с точки зрения ведения бизнеса, киноведы пытались вести 
просветительскую работу. Стоит отметить, что зритель того периода, 
практически полностью воспитанный на образцах отечественного кино 
и его клонах из братских социалистических республик, оказался не го
товым к потреблению западного кинематографического продукта. Он 
был лишен ориентиров, позволяющих адекватно оценивать продукцию 
такого рода, отличать шедевры мирового киноискусства от коммерче
ских поделок, лишенных какой бы то ни было культурной ценности.

Тема видео стала постоянной на страницах печатных изданий. По
мимо киноведческих публикаций, познавательных репортажей о быте 
«видеоманов» и проблемных статей, затрагивающих моральную сторо
ну вопроса потребления западного, еще совсем недавно запрещенного 
кино, зародился жанр видеоколонки, который был призван знакомить 
читателя с репертуаром, представленным в видеосалонах постсовет
ского пространства. Эти колонки, в двух-трех абзацах, а иногда и лако
ничнее, представлявшие тот или иной художественный фильм, ввели 
в оборот жанр мини-рецензии, который широко представлен в нашей 
печатной прессе и по сей день, а так же активно взят на вооружение 
интернет-сайтами. Знаковыми для видеоманов того времени были те
матические колонки С. Митрофанова в «Коммерсанте», В. Горчако
ва и С. Мостовщикова в «Известиях», чуть позже появилась колонка 
С. Иванова в «Российской газете».

Региональные издания не оставались в стороне от тенденции цен
тральной прессы. Местные журналисты в меру своих сил пытались 
просвещать читателя и давать оценку захлестнувшему малые экраны 
потоку западной кинопродукции. Тюмень не была исключением.
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Невероятно популярные в тот период «Тюменские ведомости» 
иногда публиковали весьма миниатюрную рубрику «Видеосалон ТВ», 
тексты которой даже не имели заголовков — только названия анон
сируемых лент. Ведущим рубрики был не профессиональный жур
налист, а сотрудник одного из «люксовых» тюменских видеосалонов 
Александр Такунцев.

В свойственной газете «стебной» манере, журналисты «Ведомо
стей» порой могли под видом анонса видеосалонной новинки выдать па
родийный текст о фильме, которого никогда не существовало в природе.

Либеральный «Тюменский комсомолец» избрал для себя роль ин
форматора, публикуя на своих страницах мини-рецензии на репертуар 
тюменских видеосалонов, по договоренности размещая их рекламу. Ру
брика с этими заметками называлась «Видеокурьер ТК». В каждом выпу
ске было представлено по два-три фильма, иногда объединенных общей 
тематикой рецензируемых картин. Разброс фильмов был весьма широк, 
как и репертуар любого городского видеосалона: от оскароносных аме
риканских драм до не вполне пристойных европейских комедий.

видеокурьер «тк»
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Более консервативная «Тюменская правда» держала оборонитель
ные рубежи, разворачивая на своих страницах дискуссии о «тлетвор
ном влиянии» западного кино.

Наиболее активным в этой теме был тюменский журналист Вла
димир Танков, ведущий тематической рубрики о кино «Свет экрана» 
в «Тюменской правде». По иронии судьбы ему зачастую приходилось 
выступать в разных ипостасях. Под псевдонимом пропагандировать 
видео в «Тюменском комсомольце» и под собственным именем сомне
ваться в ценностях западного экрана на страницах «Тюменской прав
ды», к примеру, полемизируя с авторами писем в редакцию.

Еще одним источником информации о видео для общественно- 
политических изданий выступал Тюменский областной видеоцентр. 
Его сотрудница Галина Анохина, по совместительству — ведущая про
граммы «Видеосалон» в эфире тюменского телевидения, представляла 
на газетных страницах, иногда в соавторстве с В. Танковым, новинки, 
поступившие в видеотеку центра. В данном случае просветительская 
деятельность была тесным образом связана с рекламной. Формат этих 
обозрений мало отличался от описанного выше, особенностью было 
лишь то, что большинство анонсируемых фильмов относилось к золо
тому фонду мирового кинематографа.

Изданиями, полностью посвященным видеотематике, стали те
матические выпуски газеты «Бизнес и культура» (медиаактив тю
менского бизнесмена Виктора Зуева) под несколько провокационным 
названием «Тюменские ВИДЕОмости»: налицо была перекличка с по
пулярным местным еженедельником, речь о котором шла выше.

На описываемом нами этапе «Бизнес и культура» задумывался как 
проект, состоящий из специальных выпусков. «Наш секрет, наш «троян
ский конь» — в том, что отныне (по крайней мере, в этом и начале буду
щего года) будут выходить только специальные номера «БиК». Каждый 
из них адресован определенно группе читателей... Наше кредо — ника
кой политики (достаточно много других изданий, занимающихся поли
тикой). Наш пристальный интерес — к «остальной», не производствен
ной жизни тюменцев. К сфере развлечений» — утверждалось в колонке 
редактора во втором номере «Тюменских ВИДЕОмостей».

Свет увидели всего несколько выпусков. Редактором (и, по сути, 
редакцией) «ВИДЕОмостей» был Владимир Танков. Сейчас он харак
теризует тот мимолетный проект как своего рода «экспромт». Но как бы
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то ни было, в этом проекте чувствовалось не только присущее бурным 
90-м стремление заработать на актуальной теме, но и искренний инте
рес к кинематографу Формат новой независимой газеты позволял обра
щаться к теме без ложной стыдливости, привлекая читателя приемами 
еще только зарождающейся массовой прессы: броскими анонсами и за
головками, фотографиями кинозвезд, фактами из их личной жизни.
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Несмотря на небольшой объем — всего четыре полосы формата 
А4 — газета предлагала разнообразные материалы, касающиеся сфе
ры кино и видео, жанровая палитра не исчерпывалась рецензиями. По 
сути, это была попытка делать провинциальную газету о кинематогра
фе в широком смысле этого слова. С таким подходом к материалу «Тю
менские ВИДЕОмости» практически не отличались от формирующей
ся новой специализированной российской прессы о кино. В частности, 
журнала «Видео-ACC» из разноликого семейства «Видео-ACC», осве
щавшего в своих изданиях различные аспекты сферы потребления ви
део («Видео-АСС», «Видео-ACC Экспресс», «Видео-ACC Фаворит», 
«Видео-ACC Сателлит» и др.).

В газете были представлены официальные новости о ценовой по
литике местных видеосалонов, проблемах налогообложения, борьбы 
с подпольным видеопрокатом. Перепечатки из российских («Видео 
Дайджест», «Экран и Сцена») и зарубежных изданий занимали не 
более половины печатной площади. Своего рода эксклюзивом были 
переводные материалы из зарубежной кинопрессы, подготовленные 
директором кинотеатра «Юбилейный» Еленой Патрушевой.

Собственные материалы включали рецензии на свежие видео
хиты и аннотации к фильмам текущего репертуара видеосалонов 
(рубрика «Видеокомпас»). В первом номере был опубликован иро
ничный мини-комикс на тему видеосалонов от СТО — «Союза тю
менских Оптимистов». Портретное интервью знакомило читателей с 
Галиной Анохиной.

Показательно и закономерно, что «ВИДЕОмости» за короткий 
период своего существования собрали вокруг себя людей, которые 
и определяли лицо видеотематики в тюменских СМИ: редактор — 
В. Танков, автор рубрики «Видеокомпас» и некоторых материалов — 
А. Такунцев, гость — телеведущая Г. Анохина.

Новое время заставляло искать и новые, более рентабельные спо
собы распространения издания. Прямым выходом на «свою» аудито
рию у «Тюменских ВИДЕОмостей» была продажа номеров газеты в 
«Юбилейном», осуществляемой своими силами, что было возможно 
благодаря дружбе редактора с директором кинотеатра.

Видеобум был ярким, но не продолжительным явлением в россий
ской жизни. Эффект новизны пропал, вкус запретного плода утратил 
свою сладость. На печатном рынке, в том числе и в его региональных 
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сегментах, воцарились глянцевые издания о кино, мировые бренды 
вроде «Premiere». Местная кинопресса была бы обречена в конкурент
ной борьбе с ними. В середине и второй половине 90-х видеотематика 
уже не имела такой популярности. В тюменской прессе того времени 
можно отметить лишь массированную кампанию занимающейся рас
пространением видео фирмы «Гермес» в рекламных изданиях («Блиц», 
«Гостиный двор»); и долгоиграющую тематическую рубрику «Видео
пилот» городской газеты «Тюменский курьер», бессменным ведущим 
которой был перешедший на работу в «ТК» В. Танков.
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