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Аннотация 
Статья посвящена анализу цензурных дел российских архивов, в которых содержатся сведения о неосуще- 
ствленных газетах и журналах таких городов Томской дореволюционной губернии, как Барнаул, Ново-

Николаевск, Бийск, Каинск и др. Сохранившиеся в архивах сведения, в том числе программы задуманных  

изданий, позволяют сделать вывод об их типологическом статусе, а в ряде случаев выявить возможные при- 

чины, по которым издание не было осуществлено. Делается вывод о том, что типология большинства нереа- 
лизованных изданий городов Томской губернии совпадала с газетами и журналами Томска, однако часть  
отражает стремление журналистов создать органы периодики новых типов. Полученные данные позволяют  
расширить представление о возможных векторах развития типологической картины местной периодической  

печати. 
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Abstract 

Purpose. The purpose of this study is to identify the typological diversity of unrealized publications of the pre-- 

revolutionary Tomsk province at the beginning of the 20th century, details of which are in the censorship affairs of the  

Main Department of Press Affairs (Russian State Historical Archive) and Tomsk Province Administration (Tomsk  

Region State Archive).  

Results. The information preserved in the archives, including the programs of the conceived editions of the cities  

of the Tomsk pre-revolutionary province, such as Barnaul, Novo-Nikolaevsk, Biysk, Kainsk, and others, make it pos- 

sible to draw a conclusion about their typological status and, in some cases, to identify the possible reasons why the  

publication was not carried out. Among them are political motives, economic reasons and organizational difficulties.  

The conducted study allows us to conclude that the typological picture of the development of journalism in the Tomsk  

province becomes much more complicated if, along with the realized publications, to take into account unrealized pro- 
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jects of newspapers and magazines. The typology of most of the unrealized editions of the cities of the Tomsk  

province coincided with the newspapers and magazines of Tomsk, but some of the ideas reflect the desire  

of journalists to create bodies of periodicals of new types.  

Conclusion. The studied materials indicate that the study of the history of the development of provincial journalism is  

impossible without taking into account archival data, which allow us to see the possible vectors of development of the  

typological picture of the local periodicals. 

Keywords 

censorship, journalism, unrealized publications, Tomsk Province, archival materials, newspapers, magazines 

Acknowledgements 

The study was supported by the RFBR grant № 19-012-00352A «“Secret. Confidential”: censorship history of 

provincial journalism (on materials of periodicals of the pre-revolutionary Tomsk province)». 

For citation 

Zhilyakova N. V. Typological Diversity of Unrealized Editions of the Tomsk Province at the Beginning of the  

20th Century. Vestnik NSU. Series: History and Philology, 2019, vol. 18, no. 6: Journalism, p. 62–74. (in Russ.)  

DOI 10.25205/1818-7919-2019-18-6-62-74 

 

 

Введение 
 

История российской дореволюционной журналистики неотъемлемо включает в себя ис- 
торию периодической печати отдельных российских регионов, губерний Европейской Рос- 
сии, Сибири, Дальнего Востока. Однако необходимо отметить, что региональная периодиче- 
ская печать исследуется неравномерно и недостаточно системно, отчего до сих пор нельзя  

сказать, что мы располагаем полной картиной становления и развития журналистики России  

в целом. В одних регионах и областях (Нижний Новгород, Тюмень, Иркутск, Удмуртия и др.)  

исследования местной, региональной журналистики ведутся достаточно регулярно, есть ста- 
тьи и монографии по этой теме [Шинкарева, 2009; Вахрушев, 2011; Андреева, Петрова,  
2013], защищаются диссертационные работы [Пугачев, 2015], другие же, в том числе облас- 
ти, входившие в дореволюционную эпоху в состав Томской губернии, практически не распо- 

лагают работами, которые описывали бы становление и развития журналистики на местах. 

Одной из недостаточно изученных областей также являются взаимоотношения периодики  

и цензуры, несмотря на то, что «лицо» российской периодики во многом определялось имен- 

но степенью воздействия цензурного ведомства на процессы развития журналистики. Мно- 

гочисленные газетные и журнальные проекты, тщательно разработанные, с программой  

и концепцией, с обоснованием их необходимости, считались по разным причинам «неудоб- 

ными» цензурным ведомством и местными властями; они не отражены в каталогах, о них нет  
сведений в научных работах, однако они были фактом развития местной журналистики.  

Данные об этих нереализованных проектах корректируют сложившееся представление  
о процессах, происходивших в медиасфере дореволюционной России. 

Цель настоящего исследования – выявление типологического разнообразия несосто- 

явшихся изданий дореволюционной Томской губернии начала XX в., сведения о которых  

находятся в цензурных делах Главного управления по делам печати (Российский государст- 
венный исторический архив, далее РГИА) и Томского губернского управления (Госу- 

дарственный архив Томской области, далее ГАТО). Анализ архивных дел позволяет допол- 

нить имеющиеся сведения о развитии периодической печати Томской губернии, увидеть  

нереализованные перспективы становления системы журналистики в отдельно взятом регио- 

не Российской империи. 

Новизна настоящей работы связана прежде всего с материалом: впервые для иссле- 
дования привлекаются материалы двух российских архивов, которые не дублируют, а допол- 

няют друг друга. В статье также особое внимание обращается не на журналистику губерн- 

ского центра – Томска, а на периодическую печать других городов Томской губернии –  

Барнаула, Бийска, Ново-Николаевска и др.  

Актуальность предпринятого исследования обусловлена тем, что в современном обществе  
все более обсуждаемыми становятся вопросы взаимоотношения власти и общества, свободы  
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печати и гражданских свобод, реализации права гражданина на высказывание собственного  

мнения при помощи средств массовой информации. Исторический опыт регулирования дея- 

тельности СМИ при помощи цензуры позволяет оценить степень интенсивности воздействия  

власти на общественное мнение, напомнить о рисках такого взаимодействия на примере до- 

революционной истории российской журналистики. Исследование позволяет увидеть, на- 
сколько значимым было воздействие властных структур и цензурного ведомства на развитие  
региональной журналистики в начале XX в., когда активизировалась общественно-полити- 

ческая жизнь по всей России, однако цензура по-прежнему жестко контролировала про- 

цессы, происходящие в сфере периодической печати. Дореволюционная журналистика  
всегда имела свою «теневую сторону», скрытую от глаз широкой публики, – это ее взаимо- 

действие с цензурой, которая нередко «тормозила» выход новых изданий, вмешивалась в со- 

держание уже выходящих статей, останавливала выход газет и журналов, неугодных власти.  

Соединение знаний о реализованных и неосуществленных изданиях является одной из акту- 

альных задач современной науки, и в настоящей работе она решается на примере журнали- 

стики Томской губернии. 

Необходимо отметить, что тема цензуры дореволюционной российской журналистики  

разрабатывается многими современными исследователями, и можно выделить несколько ма- 
гистральных направлений в этой сфере. Прежде всего это работы обобщающего характера,  
представляющие развитие цензуры в целом. Ведущими исследователями здесь являются про- 

фессор Санкт-Петербургского университета Г. В. Жирков, автор более 20 монографий  

и учебных пособий, редактор сборников, и В. Г. Патрушева, сотрудник Российской нацио- 

нальной библиотеки [Жирков, 2001; Патрушева, 2010; 2014]. Благодаря их трудам восста- 
новлена история развития цензурного ведомства, выявлена его роль в развитии книжного  

дела и журналистики. Выходят также статьи и монографии, посвященные вопросам развития  

цензуры в России в разные исторические периоды: по цензуре Древней Руси [Суровцева,  
2009], XVIII в. [Блохин, 2010], XIX в. [Рейфман, 2017; Блохин, 2009], начала XX в. [Белько- 

ва, 2016] и др. 

В отдельную категорию можно выделить работы по цензуре сибирской дореволюционной  

журналистики исследователей В. В. Воробьева [2012], А. А. Кузнецова [2010], Н. Н. Морозо- 

вой [2006], Ю. Л. Мандрики [2008; 2013]. Практике цензурного законодательства в отноше- 
нии официальной губернской печати в Сибири посвящены работы В. В. Шевцова [2015;  

2016]. В целом можно констатировать, что исследования цензуры ведутся по многим направ- 

лениям сразу, однако по-прежнему актуальной остается идея совмещения «секретной», цен- 

зурной истории дореволюционной журналистики и ее «легальной версии», представленная  

в настоящей статье. 
 

Журналистика Томской губернии: газеты и журналы начала XX века 

 

Томская губерния, одна из крупнейших российских дореволюционных губерний, сущест- 
вовала как самостоятельная административно-территориальная часть России с 1804 по 1925 г.  
В ее состав входили территории современных Томской, Кемеровской, Новосибирской облас- 
тей, Алтайского края, Восточно-Казахстанской области и часть Красноярского края. В 1905 г.  
ее площадь составляла около 850 кв. км. Первоначально губерния состояла из 8 уездов,  

к концу XIX в. – из семи: Барнаульского (центр – г. Барнаул), Бийского (г. Бийск), Змеино- 

горского (с. Змеиногорское), Каинского (г. Каинск), Кузнецкого (г. Кузнецк), Мариинского  

(г. Мариинск) и Томского (г. Томск). 

Журналистика развивалась в Томской губернии неравномерно. «Лидером» был, конечно,  

губернский центр, г. Томск: до революции здесь выходило около 40 газет и журналов разных  

типов – издания официальные и частные, специализированные, массовые, развлекательные  
и т. д. Достаточно интенсивно развивалась газетно-журнальная деятельность в Барнауле,  
в списке осуществленных изданий этого города около 15 газет и 5 журналов. Стремительно  
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развивающийся Ново-Николаевск, возникший благодаря Транссибу, также активно вклю- 

чился и в издание периодики: с 1906 по 1917 г. здесь издавалось 11 газет и один журнал.  

В начале XX в. появились первые газеты в Бийске, всего их выходило четыре до 1917 г.; три  

газеты издавались в Каинске. 
Необходимо отметить, что количество изданий в городах Томской губернии, включая га- 

зеты и журналы Томска, – величина, которую можно корректировать как в одну, так и в дру- 

гую сторону, если учитывать, что некоторые издания – это газетные «цепочки», т. е. одно  

издание под разными названиями. Примерами могут служить томская газета «Томский спра- 
вочный листок» (1894–1895) – «Томский листок» (1895–1897) – «Сибирская жизнь» (1897– 

1919) (плюс «Сибирская мысль» (1906–1907), выходившая во время приостановки «Сибир- 

ской жизни»); барнаульская газета «Барнаульский листок» (1909–1910) – «Алтайская газета»  

(1910–1912) – «Алтайский край» (1911–1912) и некоторые другие. Однако списки дореволю- 

ционных периодических изданий можно дополнять и названиями газет и журналов, которые  
не были реализованы (по разным причинам – экономическим, политическим, организацион- 

ным), но модель их была разработана и представлена в Главное управление по делам печати  

в виде программы издания. Это «расширение» позволяет увидеть, в каких направлениях дви- 

галась мысль будущих издателей, какие типы изданий они могли бы реализовать в более  
благоприятных условиях. 

 

Типы нереализованных изданий Томской губернии 

 

Одними из первых неосуществленных изданий, которые были задуманы в городах Том- 

ской губернии в начале XX в., были барнаульские газеты: «Барнаульский листок» (прошения  

на издание подавались в 1896 1 и 1903 2 гг.; в итоге газета под таким названием была разре- 
шена только в 1909 г. П. В. Орнатскому), «Барнаульский бюллетень» (1898) 3 и «Барнауль- 
ский листок объявлений» (1900) 4. Инициатором их был один человек – бийский купец  

И. Д. Ребров, известный на Алтае предприниматель и просветитель, владелец нескольких  

частных типографий [Антипова, 2017. С. 75]. Несмотря на то, что Ребров с 1895 г. уже вы- 

пускал в Барнауле «Ежедневные телеграммы Российского телеграфного агентства», в про- 

шениях ему последовательно отказывали под разными предлогами. Так, например, в деле  
об издании «Барнаульского листка» в 1903 г. есть пометка о том, что ходатайство Реброва  
об издании отклонено, так как «есть основание предполагать, что он будет только издателем  

газеты, редактором же ее явится лицо государственное» 5. 

Необходимо отметить, что судьба некоторых изданий до сих пор остается под вопросом.  

Так, например, в архивах ГАТО сохранились сведения о том, что в Барнауле в 1906 г. было  

разрешено «издавать газету “Алтай” частному учителю Михаилу Онисифоровичу Курско- 

му» 6. Однако неизвестно, было ли осуществлено это издание, а если нет – по каким именно  

причинам.  

В 1908 г. по политическим причинам было отклонено прошение о разрешении издания га- 
зеты «Голос Алтая» Ф. А. Штернешталю в г. Барнауле 7. О ее предполагаемом издателе были  

собраны следующие сведения: Фроим Абрамович Штернешталь «служит в аптеке Крюгера  
аптекарским помощником, в политическом отношении неблагонадежен, и у него по поруче- 
нию помощника начальника Томского губернского жандармского управления недавно был  

произведен обыск, по которому найдено много нелегальной литературы» 8, более того – он  

                                                            
1 РГИА. Ф. 776. 1896 г. Оп. 12. Д. 136. Л. 1–14. 
2 Там же. 1903 г. Оп. 14. Д. 126. Л. 1. 
3 Там же. 1898 г. Оп. 13. Д. 71. Л. 1. 
4 Там же. 1900 г. Оп. 13. Д. 129. Л. 1–9. 
5 Там же. 1903 г. Оп. 14. Д. 126. Л. 1. 
6 ГАТО. Ф. 3. 1905 г. Оп. 12. Д. 693. Л. 41. 
7 Там же. Д. 969. Л. 24–26. 
8 Там же. Л. 24. 
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«в настоящее время содержится под стражей в Барнаульском тюремном замке» 9. В итоге  
ходатайство о разрешении издавать в г. Барнауле газету под названием «Голос Алтая» было  

признано «не подлежащим удовлетворению в течение всего времени продолжения в этом  

городе военного положения» 10. 

В 1909 г. барнаульский мещанин Петр Петрович Панишин получил разрешение на изда- 
ние в Барнауле «еженедельного внепартийного журнала, под названием “Молодые побеги”,  

по следующей программе: повести, рассказы, стихотворения, научные статьи, заметки, био- 

графии ученых, художников, писателей, общественных деятелей, библиография, смесь, юмо- 

ристика и объявления» 11. Журнал предполагалось издавать в типографии Шпунтовича, Ор- 

натского и Ко. В деле имеется также уточнение о том, что согласно ходатайству редактора  
журнал планируется выпускать не еженедельно, а раз в две недели 12. Иначе говоря, разре- 
шение было получено, но о существовании печатных номеров этого журнала неизвестно, он  

в настоящий момент относится к категории неосуществленных. Видимо, дело было в органи- 

зации подобного типа издания, подразумевающего сотрудничество значительного количест- 
ва творческих работников, писателей и поэтов, которые смогли бы наполнять номера своими  

произведениями. Программа журнала предполагала также участие людей, которые могли бы  

писать научные статьи, составлять биографии, вести библиографический отдел. Все это было  

задачей непростой, с ней с трудом справлялись даже томские издатели литературно-художе- 
ственных журналов «Молодая Сибирь» и «Сибирская новь» (см. об истории этих журналов:  

[Жилякова и др., 2015. С. 171–173, 268–269]). А ведь в Томске в это время работали уже два  
высших учебных заведения – Императорский Томский университет и Томский технологиче- 
ский институт имени Николая II, выходили многочисленные газеты и журналы, и не было  

недостатка ни в писателях, ни в поэтах, ни в ученых. Можно предположить, что журнал  

«Молодые побеги» не был осуществлен из-за недостатка сотрудников, что не отменяет зна- 
чимости самого факта – попытки основания литературно-художественного журнала в Бар- 

науле в начале XX в. 

Идея издания другого типа – газеты универсального содержания, в которой нашлось бы  

место и обзорам общественно-политической и экономической жизни, и научно-популярным  

темам, и юмористическим отделам, воплотилась в 1910 г. в прошении А. О. Кедриной об из- 
дании газеты «Обозрение Алтая». Главным управлением по делам печати было разрешено  

издавать эту газету в Барнауле по программе, состоявшей из 31 пункта: «1) Месяцеслов,  

2) Телеграммы Санкт-Петербургского телеграфного агентства, 3) Передовые статьи, 4) Фель- 

етон, 5) Среди печати, 6) Корреспонденции, 7) На Руси, 8) По Сибири, 9) Церковная жизнь,  

10) Среди рабочих, 11) Торгово-промышленная жизнь, 12) Письма в редакцию, 13) Изобре- 
тения и открытия, 14) Вести и слухи, 15) Заграничная жизнь, 16) Новости дня, 17) Библио- 

графия, 18) Биография, 19) Некрологи, 20) Злобы дня, 21) Наука и искусство, 22) Юмористи- 

ка, 23) Городская хроника, 24) Уездная хроника, 25) Суд, 26) Театр и музыка, 27) Местная  

жизнь, 28) Спорт, 29) Смесь, 30) Справочный отдел и 31) Объявлений» 13. Газета предполага- 
лась ежедневной, ее печать должна была осуществляться в типографии издательницы  

А. О. Кедриной. Однако издание не было осуществлено по невыясненным причинам – впол- 

не возможно, экономического или организационного характера. 
Однако потребность общества в массовой газете оставалась, что привело к появлению  

в 1911 г. проекта издания под названием «Сибирская копейка». В деле имеется следующая  
информация об этой газете:  

«16 текущего июля за № 4618 и 4619 выдано мещанину г. Варшавы Владиславу Карлови- 

чу Кассенбергу свидетельство в том, что ему разрешается, под ответственным его редакти- 

                                                            
9 ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 969. Л. 22. 
10 Там же. Л. 26. 
11 РГИА. Ф. 776. 1910 г. Оп. 21 Ч. II. Д. 4. Л. 1–3. 
12 Там же. Л. 3. 
13 Там же. Д. 201. Л. 1. 
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рованием, издание в г. Барнауле газеты под названием “Сибирская копейка” по следующей  

программе:  
1) правительственные и официальные известия,  

2) статьи передовые и руководящие по вопросам политическим, финансовым и экономи- 

ческим,  

3) обзор местной жизни: хроника и статьи по вопросам городского хозяйства, дневник  

происшествий,  

4) корреспонденции,  

5) литературный отдел, статьи научные, беллетристика, критика музыкальная и художест- 
венная, библиография,  

6) обзор печати,  

7) агентские телеграммы,  

8) справочники всякого рода, как-то: календарь, метеорологический бюллетень, распи- 

сание поездов, движение поездов и т. п.,  

9) специальный торгово-промышленный отдел: сведения о протестах векселей, платеж- 

ных затруднениях и кредитоспособности фирм существующих, а равно сведения о вновь воз- 
никающих формах, оборотные средства, новые рынки сбыта товаров, 

10) юмористический отдел: шаржи, шутки, злободневное обозрение, 
11) почтовый ящик и 

12) объявления» 14. 

Планировалось ежедневно издавать «Сибирскую копейку» в барнаульской типографии  

А. О. Кедриной (как и газету «Обозрение Алтая»), причем цена отдельного номера – одна  
копейка – должна была соответствовать названию газеты.  

Новизна этого типа издания для Томской губернии состояла в том, что впервые была  
сделана попытка создать на местной почве аналог всероссийских «Газет-Копеек». Как пишет  
С. Я. Махонина, в 1910-х гг. «самыми популярными изданиями бульварного типа стали  

“Газеты-Копейки”, которые вслед за Петербургом, как грибы, появлялись во многих городах  

России. Это были дешевые газеты (цена номера – 1 копейка, в крупных городах – 5 копеек),  

рассчитанные на малоимущие слои, на самого неподготовленного читателя, который активно  

приобщался к общественной жизни в период войн и революций» [Махонина, 2002. С. 107].  

По-видимому, прошение о создании «Сибирской копейки» было попыткой ответить на за- 
прос местного общества о подобного рода издании, что соответствовало общероссийским  

тенденциям. К сожалению, о дальнейшей судьбе «Сибирской копейки» нет сведений, что  

позволяет на данный момент считать ее изданием неосуществленным. 

Еще одно издание, связанное с именем А. О. Кедриной, – это газета «День Барнаула».  

Об этом проекте можно узнать из переписки томского губернатора с местными уездными  

исправниками и полицмейстерами 15. Разрешение на издание газеты было выдано А. О. Кед- 

риной в 1914 г., однако барнаульский уездный исправник писал о том, что «газета эта в свет  
не выходила, за недостатком рабочих рук и сотрудников» 16. Благодаря этому сообщению  

становится понятно, что причины невыхода издания заключались не в его политической на- 
правленности или неблагонадежности издателей, а в невозможности организации работы ре- 
дакции из-за отсутствия коллектива. 

Кроме перечисленных, в число неосуществленных изданий Барнаула входят газеты «Ал- 

тайская жизнь» (прошения от 1907 и 1910 гг.) 17, «Алтайская мысль» (1910 г.) 18, «Сельские  
нужды» (1911) 19, «Алтайское слово» (1913) 20 и журнал «Алтайский кооператор» (1911) 21.  

                                                            
14 РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. II. 1911 г. Д. 134. Л. 1. 
15 ГАТО. Ф. 3. 1915 г. Оп. 12. Д. 1590. Л. 1–16. 
16 Там же. Л. 10. 
17 РГИА. Ф. 776. 1910 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 67. Л. 1–3; Д. 186. Л. 1–3. 
18 Там же. Д. 23. Л. 1–2. 
19 Там же. 1911 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 91. Л. 1–2. 
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Всего в начале XX в. по разным причинам не было осуществлено около 10 проектов газет  
и два журнальных проекта, подготовленных предполагаемыми издателями и редакторами  

Барнаула. Если учесть, что всего в городе выходило около 15 газет и 5 журналов, то стано- 

вится очевидно: издательское дело в Барнауле могло бы развиваться практически в два раза  
более интенсивно, если бы были реализованы все замыслы. 

В Ново-Николаевске, городе, который был обязан своим возникновением и стремитель- 

ным расцветом Транссибирской железнодорожной магистрали, развитие журналистики так- 

же шло очень активно. Из неосуществленных проектов, которые пытались воплотить в жизнь  

ново-николаевские журналисты, прежде всего привлекает внимание юмористический журнал  

«Пересмешник». В архивном деле 1910 г. содержится информация о том, что «12 февраля  

текущего г. выдано отставному коллежскому секретарю Матвею Федоровичу Казакову сви- 

детельство в том, что ему разрешается, под ответственным его, Казакова, редактирова- 
нием, издание в г. Ново-Николаевске еженедельного юмористического журнала под названи- 

ем “Пересмешник”, по следующей программе: 1) местная областная жизнь, 2) общественная  

жизнь в России и за границей, 3) Ново-Николаевская хроника, 4) фельетоны, 5) шаржи и ка- 
рикатуры, преимущественно на местные злободневные темы и 6) объявления» 22. Журнал  

должен был выходить в типографии Н. П. Литвинова. Отметим, что после кратковременного  

расцвета сатирической журналистики в период 1905–1907 гг. во всей Томской губернии в это  

время издавался только один сатирический журнал – «Силуэты жизни родного города»  

(1909) – «Силуэты Сибири» (1910), он печатался в Томске. Появление второго юмористиче- 
ского издания могло бы значительно оживить этот сегмент периодики, но, к сожалению,  

«Пересмешник» не был издан, причины этого на данный момент неизвестны. 

Вторым необычным журнальным проектом Ново-Николаевска был детский журнал «Та- 
ежная тропинка», разрешение на его издание получил Н. П. Литвинов – известный новони- 

колаевский предприниматель, журналист, общественный деятель, владелец типографии. От- 
ветственными редакторами журнала были утверждены В. М. Бахметьев, Н. А. Гудков  

и Г. И. Жерновков. В архивном деле указано, что разрешается «издание в городе Ново- 

Николаевске детского литературно-художественного иллюстрированного журнала для детей  

старшего возраста (от 11 до 15 лет) под названием “Таежная тропинка” по следующей про- 

грамме: 
1) повести, рассказы, сказки, легенды и стихотворения, 

2) настоящее и прошлое Сибири (историко-бытовые очерки и предания), 

3) география, этнография и естествознание (племена и народы Сибири, путешествия, рас- 
сказы о растениях и животных), 

4) очерки изобретений и открытий, 

5) жизнеописание великих людей, 

6) беседы о книгах, 

7) почтовый ящик (переписка юных читателей между собою и редакцией), 

8) разные разности (смесь, обо всем понемногу) и 

9) объявления» 23. 

Журнал предполагалось издавать два раза в месяц объемом в 16 страниц в типографии  

Литвинова.  
Нет сомнений в том, что столь обширная программа могла быть реализована силами ново- 

николаевских журналистов, однако «Таежная тропинка» не была реализована из-за забастов- 

ки рабочих литвиновской типографии [История города…, 2005. С. 776]. 

Большинство неосуществленных изданий Ново-Николаевска было связано с темой бизне- 
са, что соответствовало бурной коммерческой жизни нового города: это газеты «Листок де- 

                                                                                                                                                                                     
20 РГИА. Ф. 776. 1913 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 60. Л. 1. 
21 Там же. 1911 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 109. Л. 1–2. 
22 Там же. 1910 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 28. Л. 1–2. 
23 Там же. 1913 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 23. Л. 1. 
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шевых объявлений» (прошение от 1908 г.) 24, «Ново-Николаевский общедоступный публика- 
тор» (1911) 25, «День кооперации» (1916) 26, журнал «Указатель промышленности» (1909) 27.  

В начале XX в. в Ново-Николаевске пытались выпустить свою газету и поляки, живущие  
в Сибири: они подавали прошение на издание газет на польском языке под названием «Glas  

Jyberje» («Голос Сибири») (1913) 28 и «Polak Syberyjski» (Поляк сибирский») (1916) 29 – судь-
ба этих изданий неизвестна.  

Из новых типов изданий, которые могли бы быть осуществлены в Ново-Николаевске,  
можно назвать однодневную газету «В знании – сила» (1913) 30. Газеты такого типа нередко  

выходили в России в преддверии и во время Первой мировой войны: как правило, они были  

приурочены к общественным благотворительным акциям, служили для сбора средств на раз- 
личные благотворительные цели. В Томске в эти годы выходили однодневные газеты «Белый  

цветок» (1914), «Студенческий день» (1915), «Отклики печати» (1915) и некоторые другие.  
В этот список могла бы войти и ново-николаевская газета «В знании – сила», но она осталась  

неосуществленным изданием. 

Всего в Ново-Николаевске по разным причинам не было осуществлено 11 газетных про- 

ектов, при этом в городе с 1906 по 1916 г. издавалось 11 газет; было подано также 4 проше- 
ния об издании журналов (оставшихся нереализованными), издавался же только один журнал  

под названием «Обский кооператор» (1916–1919). Эта статистика свидетельствует об интен- 

сивных поисках местными журналистами и издателями новых форм предоставления инфор- 

мации, о разработке новых типов изданий, которые по разным причинам не воплотились  
в жизнь, однако показывают направление издательской мысли. 

В Бийске на четыре издаваемые в городе газеты («Бийские ежедневные телеграммы Рос- 
сийского телеграфного агентства» (1903–1905), «Алтайские известия» (1908), «Бийский лис- 
ток» (1910) и «Алтай» (1911–1919)) приходилось три прошения о выпуске новых изданий.  

Однако местные издатели остановились только на двух типах: коммерческий листок объяв- 

лений («Листок объявлений», прошение подано в 1908 г.) 31 и местная общественно-полити- 

ческая газета («Бийская газета», 1912 32 и «Бийское слово», 1912 33). 

Еще один город Томской губернии, где до революции развивалась журналистика, – Ка- 
инск. Из трех местных газет две носили специализированный характер: это «Вестник Каин- 

ского общества молочного хозяйства» (1911–1913) и «Каинский сельскохозяйственный  

вестник» (1913–1917); третья – «Барабинская степь» (1916–1917) – была общественно-поли- 

тической газетой. Каинские журналисты пытались в 1914 г. получить разрешение на издание  
«Телеграмм Петроградского телеграфного агентства» (в 1914 34 и в 1915 г. 35), однако этот  
проект не был осуществлен. 

Отдельные издания других городов Томской губернии не сохранились в печатном виде  
либо не найдены, однако мы знаем о существовании некоторых из них благодаря сохранив- 

шейся цензурной переписке. Так, например, в 1915 г. местные власти сообщали томскому  

губернатору о состоянии печатного дела во вверенных им районах. Большинство написали,  

что периодических изданий «не существовало и не существует» – в Колывани, Мариинске  
и Мариинском уезде, Кузнецке, Змеиногорском уезде, и это подтверждается имеющимися  

                                                            
24 РГИА. Ф. 776. 1908 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 98. Л. 1–3. 
25 Там же. 1911 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 114. Л. 1. 
26 Там же. 1916 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 71. Л. 1–5. 
27 Там же. 1909 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 193. Л. 1–2. 
28 Там же. 1913 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 50. Л. 1–2. 
29 Там же. 1916 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 108. Л. 1–2. 
30 Там же. 1913 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 125. Л. 1–2. 
31 Там же. 1908 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 35. Л. 1–3. 
32 Там же. 1912 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 97. Л. 1–2.  
33 Там же. Д. 169. Л. 1–3. 
34 Там же. 1914 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 297. Л. 1–3. 
35 Там же. 1915 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 70. Л. 1–4. 
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сведениями об отсутствии органов периодики в этих местностях 36. Однако оказалось, что  

«в с. Болотном Гондатьевской волости <...> при типографии Нолинского мещанина Петра  
Вахрушина с 1 по 29 сентября 1914 г., с разрешения господина Томского губернатора, изда- 
вались телеграммы Петроградского телеграфного агентства, но вследствие дешевизны и не- 
имения рабочих рук это издание прекратилось и в настоящее время не производится» 37.  

Сохранившихся экземпляров телеграмм, издававшихся в с. Болотном, в настоящее время не  
выявлено, однако переписка явственно свидетельствует о том, что такого рода издание вы- 

ходило в течение месяца и должно учитываться в работах, посвященных истории развития  

журналистики в Томской губернии. 

В 1915 г. было также выдано разрешение на издание в с. Усть-Чарышская пристань, Бий- 

ского уезда, «Телеграмм Петроградского телеграфного агентства» 38. Как следует из сохра- 
нившегося архивного дела, разрешение на это издание было получено 19 декабря 1914 г.  
губернским секретарем Михаилом Феофановичем Поповым, наблюдение за ним поручалось  
местному становому приставу 39. Причем первоначально телеграммы было разрешено изда- 
вать «без помещения в таковых каких бы то ни было объявлений» 40, затем и объявления  

были разрешены с увеличением цены с 3 до 5 копеек за экземпляр 41. Не было проблем  

и с местом издания: в селе работала частная типография Поповой, в которой и планировалось  

печатать газету. В итоге до настоящего момента неизвестно, издавались ли «Телеграммы»  

в с. Усть-Чарышская пристань, однако немаловажна для истории региональной журналисти- 

ки уже сама попытка основания собственного печатного органа, предпринятая местным чи- 

новничеством. 

 

Заключение 
 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что типологическая картина  
развития журналистики в Томской губернии значительно усложняется, если наряду с реали- 

зованными изданиями брать во внимание неосуществленные проекты газет и журналов. При- 

чем обращает на себя внимание несколько моментов, связанных с типологией этих нереали- 

зованных газетно-журнальных проектов. 

Первое. Типология большинства изданий, которые были задуманы не в губернском цен- 

тре, а в других городах Томской губернии, совпадала с газетами и журналами Томска. В ка- 
честве примера могут служить ново-николаевская однодневная газета «В знании – сила»  

(в Томске выходило несколько подобных изданий), барнаульский литературно-художествен- 

ный журнал «Молодые побеги» (модель его во многом совпадала с томскими журналами  

«Молодая Сибирь» и «Сибирская новь»), ново-николаевский юмористический журнал «Пе- 
ресмешник» (аналогичный томскому сатирическому журналу «Силуэты жизни родного го- 

рода») и некоторые другие. Появление замыслов этих изданий свидетельствовало о проник- 

новении в широкую публику потребности в газетах и журналах разных типов, в которых  

отражалась бы местная специфика в области благотворительности, литературного творчест- 
ва, сатиры и юмора и т. д. Знание о том, что подобные издания планировались к выходу  

в разных городах Томской губернии, позволяет говорить о развитии журналистики «на мес- 
тах», о зачатках формирования системы местной периодики.  

Второй, наиболее важный, момент, касающийся неосуществленных замыслов журналов  

и газет, задуманных журналистами Томской губернии, связан с тем, что часть этих изданий  

отражает стремление создать органы периодики новых типов – таких, которые не были реа- 

                                                            
36 ГАТО. Ф. 3. 1915 г. Оп. 12. Д. 1590. Л. 1–16. 
37 Там же. Л. 1. 
38 РГИА. Ф. 776. 1915 г. Оп. 21. Ч. II. Д. 1. Л. 1–4. 
39 Там же. Л. 1. 
40 Там же. Л. 2. 
41 Там же. Л. 3–4. 
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лизованы даже в Томске. Прежде всего это проект ново-николаевского детского журнала  
«Таежная тропинка»: в Томске существовал журнал «Материнская школа» (по дошкольному  

и школьному воспитанию), несколько изданий учащейся молодежи («Товарищ», «Мысли  

учащихся средней школы»), но ни одного издания, предназначенного для детей старшего  

возраста, в Томской губернии не выходило. Еще один проект, осуществление которого также  
расширило бы типологическую картину журналистики Томской губернии, – это барнауль- 

ская «Сибирская копейка», благодаря которой на рынке периодических изданий мог бы по- 

явиться местный аналог общероссийской «Газеты-Копейки». Наконец, это ново-николаев- 

ские газеты на польском языке «Glas Jyberje» и «Polak Syberyjski»: выход этих изданий мог  
бы сделать Томскую губернию одной из немногих российских провинций, в которой выхо- 

дили бы подобного рода издания. Добавим, что вообще в Томской губернии был опыт изда- 
ний на татарском языке (газета «Сибирия»), и опыт неосуществленного издания на языке  
эсперанто, однако неизвестны даже попытки основать в Томске или другом городе газету  

или журнал на польском языке. 
Необходимо добавить, что исследование архивов продолжается, и можно предположить,  

что приведенные сведения о неосуществленных проектах газет и журналов разных городов  

Томской губернии, включая Томск, могут быть расширены и значительно дополнены. Одна- 
ко уже на существующем этапе исследований можно сделать вывод о том, что изучение ис- 
тории развития провинциальной журналистики было бы неполным без учета архивных дан- 

ных, которые позволяют увидеть возможные векторы развития типологической картины  

местной периодической печати. 
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