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ПЕРВЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ УЕЗДНОГО ГОРОДА БАРНАУЛА  
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА: ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ  

И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
Исследуются процессы возникновения и развития журналистики в уездном г. Барнауле, крупном промышлен-

ном и культурном центре Томской губернии, в конце XIX – начале XX века. Дается краткая характеристика доре-
волюционного Барнаула, анализируются типологические и содержательные особенности изданий «Барнаульские 
ежедневные телеграммы» и «Барнаульские известия», выходивших в типографии И. Д. Реброва, прослеживается 
история взаимодействия изданий. Делается вывод о том, что первая газета Барнаула, «Ежедневные телеграммы», 
была информационно-рекламным изданием, отражавшим основные события не только общероссийской, но и 
местной сибирской жизни. «Барнаульские известия» отличались повышенным вниманием к культурной и обще-
ственной жизни города и Сибири, поддерживали партию октябристов, что отразилось на содержании газетной 
полемики барнаульцев с томской газетой «Сибирская жизнь».  
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Исследования дореволюционной регио-

нальной журналистики на современном эта-
пе идут по тому же принципу, по которому 
ведется научная работа по изучению рос-
сийской периодики в целом: от общего к 
частному, от журналистики столиц – к изда-
ниям губернских центров и уездных горо-
дов. Характерным примером здесь является 
периодическая печать Томской губернии, в 
которой журналистика развивалась в не-
скольких центрах – сначала в Томске, затем 
в Барнауле, Бийске, Каинске и, наконец, в 
новом, динамично развивающемся городе 
Николаевске, получившем мощный стимул 
к развитию в связи со строительством 
Транссиба. Соответственно от изучения пе-
риодической печати в Томске [Жилякова, 
2011; Шевцов, 2012] ученые переходят к 
системному анализу журналистики других 
издательских центров Томской губернии 

(см., например: [Паршукова, 2007; Евдоки-
мова, 2010; Жилякова, 2012]). 

Цель статьи – изучение истории возник-
новения и развития первых периодических 
изданий Барнаула: «Барнаульских ежеднев-
ных телеграмм» и «Барнаульских известий», 
выходивших в типографии И. Д. Реброва в 
конце XIX – начале XX в. Основной метод, 
применяемый в работе – метод комплексно-
го исследования дореволюционных перио-
дических изданий, который включает в себя 
использование элементов комплексного 
анализа изданий [Мясников, 2013], истори-
ко-типологического метода, метода систем-
ного анализа [Перегудов, Тарасенко, 2001]. 

Прежде чем перейти к характеристике 
Барнаула и его первых изданий, необходимо 
отметить, что Томская губерния как адми-
нистративно-территориальная часть Россий-
ской империи существовала с 26 февраля 
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1804 г. по 25 мая 1925 г. Она включала тер-
ритории нескольких современных областей: 
часть Алтайского и Красноярского края, 
Кемеровской, Новосибирской, Томской, 
Восточно-Казахстанской областей. К концу 
XIX в. губерния состояла из семи уездов, 
одним из них был Барнаульский уезд, уезд-
ным центром которого являлся г. Барнаул. 

Самый крупный после Томска город гу-
бернии, Барнаул был одним из старейших в 
Западной Сибири, он возник благодаря  
открытию богатых меднорудных месторож-
дений в предгорьях Алтая и постройке пер-
вого русского медеплавильного завода в 
Сибири (Колывано-Воскресенского). В 1726 г. 
А. Н. Демидов, известный уральский про-
мышленник, получив привилегию на добы-
чу медной руды и строительство заводов, 
перевез в дер. Усть-Барнаульская собствен-
ных приписных крестьян, и в 1741 г. при 
построенном Барнаульском заводе возникла 
крепость, ставшая основой города. Вскоре в 
районе Змеиной горы вблизи Барнаула была 
обнаружена и серебряная руда, и в 1747 г. 
ближайшие территории были превращены в 
царское поместье, согласно указу императ-
рицы Елизаветы Петровны. В XVIII–XIX вв. 
на Алтае выплавляли до 90 % российского 
серебра, Барнаульский сереброплавильный 
завод был самым крупным в России.  

Благодаря успешному развитию местной 
промышленности Барнаул стал привлека-
тельным местом для работы и жизни, сюда 
приезжали российские горные офицеры, 
инженеры, в числе которых прибыл талант-
ливый изобретатель И. Ползунов – автор 
первой паровой машины в мире. 

Практически все отрасли городской жиз-
ни в Барнауле были подчинены производст-
ву, в 1771 г. он был переведен в ранг «гор-
ного города». Талантливые архитекторы 
возводили здесь прекрасные каменные зда-
ния, соборы; в целом облик города разви-
вался под влиянием петербургской архитек-
туры. Через Барнаул пролегали маршруты 
экспедиций А. Гумбольдта, А. Э. Брема,  
П. П. Семенова-Тянь-Шаньского, которые 
оставили восторженные отзывы о высоком 
уровне культуры барнаульского общества, 
тон которому задавали горные офицеры и 
инженеры.  

После отмены крепостного права в  
1861 г. и в связи с истощением природных 
ресурсов промышленность Барнаула стала 
приходить в упадок, следствием его стало 

закрытие уже в 1893 г. сереброплавильного 
завода. В конце XIX – начале XX в. Барнаул 
начал развиваться как крупный торговый 
центр, здесь стали успешно действовать ко-
жевенное, свечное, кирпичное, пивоварен-
ное, содовое, шубное, лесопильное и другие 
производства. В 1915 г. через город прошла 
Алтайская железная дорога, что дало до-
полнительный стимул для его развития (см.: 
[Жилякова, 2011; Паршукова, 2007; Шилов-
ский, 2001. С. 119]).  

Барнаульская журналистика развивалась 
также достаточно активно: до революции в 
городе издавалось 15 газет и 6 журналов. 
Необходимо сразу подчеркнуть, что количе-
ство изданий может быть как увеличено (ес-
ли считать все названия приложений, в ос-
новном телеграмм, выходящих в Барнауле), 
так и уменьшено, если учитывать существо-
вание «газетных цепочек» – газет, являю-
щихся в действительности одним изданием, 
но выходящих под разными названиями  
из-за особых обстоятельств, чаще всего цен-
зурных осложнений. Однако изучение пе-
риодической печати Барнаула серьезно ос-
ложнено тем, что оригиналы изданий 
практически не сохранились в самом горо-
де, частично они присутствуют в архивах и 
библиотеках Томска, а более или менее в 
полной комплектации их можно найти  
только в столичных хранилищах: Россий-
ской государственной библиотеке (г. Моск-
ва) и Российской национальной библиотеке 
(г. Санкт-Петербург). Множество дел, по-
священных и реализованным, и нереализо-
ванным замыслам газетных и журналь- 
ных изданий, хранится в Государственном  
архиве Томской области (ГАТО) и Россий-
ском государственном историческом архиве 
(г. Санкт-Петербург). Поэтому журналисти-
ка Барнаула требует особого внимания и 
дальнейшего исследования. 

Собственно журналистика в Томской гу-
бернии возникла в 1857 г., когда была осно-
вана первая газета «Томские губернские ве-
домости». Несмотря на то что первая 
типография в Барнауле открылась еще в 
1827 г., периодическая печать появилась  
в городе только в конце XIX в.: первым  
барнаульским изданием стали «Ежеднев-
ные телеграммы Российского телеграфного 
агентства в г. Барнауле» (1895–1901), с 
1901 г. выходившие под названием «Барна-
ульские ежедневные телеграммы» (1901–
1908). Заметим, что в обоих случаях на пер-
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вой полосе укрупненным шрифтом выделя-
лись слова ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТЕЛЕГРАМ-
МЫ, остальное шло как уточнение основно-
го заголовка. 

Издателем телеграмм был купец 
И. Д. Ребров, владелец собственной частной 
типографии в Барнауле, позднее основав-
ший дополнительные типографии, а также 
книжные магазины в Барнауле, Бийске и 
Змеиногорске. Он подписывался в газете как 
«агент-издатель И. Д. Ребров». «Телеграм-
мы», как и все провинциальные издания, 
находились под предварительной цензурой: 
в конце газетного номера, на полях внизу, 
указывалось: «Печатать разрешается»; цен-
зурирование осуществляли исправник либо 
исполняющий обязанности исправника. 

Газета выходила ежедневно, за исключе-
нием дней, следующих после праздников, в 
год набиралось до 300 номеров. Объем но-
мера – 2 полосы среднего формата, близкого 
к современному А3, однако периодически 
выходили дополнительные рекламные по-
лосы, соответственно количество страниц 
увеличивалось до четырех. 

«Телеграммы» были рассчитаны на чита-
телей, по крайней мере, четырех уездов: 
Барнаульского, Бийского, Кузнецкого и 
Змеиногорского. Это было связано прежде 
всего с тем, что в Бийске и Змеиногорске 
находились еще две типографии Реброва. 
Кузнецк же был, во-первых, географически 
близок к уездам, а во-вторых, в нем не было 
собственных периодических изданий. Изда-
тель указывал, что объявления в газету 
можно было дать не только в этих городах 
(в типографиях Реброва), но также в Москве 
и Санкт-Петербурге, в конторе объявлений 
«Торгового Дома Л. и Э. Метцль и Ко». 

Несмотря на название, предполагающее 
наполнение издания исключительно ново-
стями, переданными по телеграфу из столи-
цы, в действительности в газете нашлось 
место объемному рекламно-информацион-
ному блоку. В газете указывалось:  

«В бюллетенях помещаются: месяцеслов, 
объявления правительственных мест, уч-
реждений, должностных и частных лиц, о 
делах, назначенных к слушанию у Барнауль-
ского Мирового судьи, метеорологические 
данные в г. Барнауле, сведениях о ценах на 
жизненные припасы гг. Бийска, Барнаула, 
Кузнецка и Змеиногорска, о движении паро-
ходов, о прибывших и отбывших из 
г. Барнаула, адреса торговых фирм всех че-

тырех упомянутых выше уездов» (выдерж-
ка из заголовочного комплекса, публикуемо-
го в каждом номере «Телеграмм»). 

Благодаря этому расширению программы 
«Телеграммы» действительно являлись пол-
ноценным информационно-рекламным из-
данием. На их страницах публиковались 
анонсы предстоящих спектаклей, объявле-
ния от местных обществ, о подписке на об-
щероссийские и сибирские газеты и журна-
лы, реклама местных магазинов. Жители 
Барнаула и окрестных уездов давали в газе-
ту объявления о предлагаемых услугах, о 
продаже имущества, о поиске работы  
и т. д. К примеру, в № 152 (1901 г.) в разде-
ле «Объявления» читатель мог познако-
миться с информацией о товарах, предла-
гаемых «Модно-галантерейным магазином  
И. Ф. Смирнова» и «Галантерейным магази-
ном А. Г. Морозова», узнать о предстоящем 
спектакле в пользу погорельцев Сузунского 
завода и о будущих гастролях товарищества 
малорусских артистов, получить информа-
цию о подписке на иллюстрированный  
настольный календарь товарищества «Про-
свещение», прочитать объявление от Обще-
ства попечения о начальном образовании в 
Барнауле, и т. д. 

Первая русская революция 1905–1907 гг. 
активизировала общественную и политиче-
скую жизнь всей России, что привело к рос-
ту периодики как в столицах, так и во всех 
российских провинциях. В Томской губер-
нии в 1906 г. были основаны новые издания 
в Томске (газеты «Вестник Сибири», «На-
родные нужды», «Время», «Томский вечер-
ний листок», сатирические журналы и др. 
издания), в Новониколаевске («Народная 
летопись»), а также в Барнауле («Барнауль-
ские известия»).  

Подавая прошение об издании новой га-
зеты «Барнаульские известия», И. Д. Ребров 
акцентировал внимание на том, что он до 
этого 11 лет издавал «Телеграммы Россий-
ского телеграфного агентства» с объявле-
ниями 1. Поскольку Ребров был человеком, с 
точки зрения властей, вполне благонадеж-
ным, разрешение было получено в январе 
1906 г. «Барнаульские известия» издавались 
в той же типографии, что и «Ежедневные 
телеграммы», выпускались в том же форма-
те, и в целом можно видеть значительное 

                                                            

1 ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 693. Л. 56. 
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сходство как во внешнем виде газет (ис-
пользование одинаковых шрифтов и офор-
мительских приемов, принципов верстки), 
так и в содержательной части. Более того, 
«Барнаульские ежедневные телеграмм» в 
1906 г. были приложением к газете «Барна-
ульские известия», нумерация «Телеграмм» 
1906 г. перемежалась с «Известиями», неко-
торые номера выходили под названием «Те-
леграммы Барнаульских известий». После 
прекращения «Барнаульских известий» (из-
дание было приостановлено в конце 1906 г. 
и более не возобновлялось) «Телеграммы» 
стали выходить в прежнем виде. 

«Барнаульские известия» выходили три 
раза в неделю, по воскресеньям, вторникам 
и четвергам. Газета имела четкую структу-
ру, которая была традиционной для многих 
российских провинциальных газет. Она от-
крывалась рубрикой «Телеграммы Россий-
ского телеграфного агентства», затем пуб-
ликовались передовые статьи на актуальные 
темы (в 1906 г. это были чаще всего про-
блемы грядущих выборов в Первую Госу-
дарственную Думу), затем помещались 
«Хроника Сибири», которая составлялась по 
материалам сибирских и столичных газет, 
«Городская хроника» (новости местной го-
родской жизни), «Вечерние телеграммы», 
«Справочный отдел»; периодически появля-
лись и другие новостные и аналитические 
разделы. Кроме этого, в газете достаточно 
регулярно публиковались такие разделы, 
как «Маленький фельетон» и «Фельетон 
“Барнаульских известий”».  

Если первый раздел («Маленький фелье-
тон») посвящался, как правило, актуальным 
политическим темам (см., например, «Вы-
борщик с того света» – Барнаульские извес-
тия. 1906. № 49), то второй стал местом для 
публикации литературных произведений,  
в основном затрагивающих нравственную 
проблематику. Необходимо отметить, что 
материалы раздела «Фельетон “Барнауль-
ских известий”» не был полностью ориги-
нальным, редакция примерно в половине 
случаев обращалась к практике перепечаток 
из русских газет и журналов. Так, апрель-
ский пасхальный номер «Барнаульских из-
вестий» (№ 75) был заполнен перепечатками 
из журнала «Родина» (иллюстрированного 
журнала для семейного чтения, издавался в 
Санкт-Петербурге в 1879–1917 гг.): это рас-
сказ «Доброе дело», стихотворения «В пас-
хальную ночь», «Христос воскрес!», «Бла-

говест»; в № 49 была опубликована «сцена в 
двух действиях» под названием «Кривда и 
правда» из сатирического журнала «Жало» 
(Санкт-Петербург, 1906); в № 92 был поме-
щен перевод из Анатоля Франса «Христос с 
океана» из газеты «Страна» (Санкт-
Петербург, 1906–1907), и т. д.  

Местные авторы публиковали в газете 
как прозаические, так и поэтические произ-
ведения: это прежде всего барнаульский по-
эт Н. Роганов (см., например: Барнаульские 
известия. 1906. № 74, 91), а также авторы, 
выступавшие под псевдонимами «А. Б.» 
(Там же. № 85), «Епанча» (Там же. № 91)  
и др.  

Для небольшой газеты уездного города, 
какой являлись «Барнаульские известия», 
это внимание к литературному процессу, 
привлечение к сотрудничеству местных по-
этов и писателей оказалось достаточно  
необычной чертой. Но была и вторая осо-
бенность, выделившая «Барнаульские из-
вестия» среди остальных газет Томской гу-
бернии. Новая газета Реброва практически с 
самого начала издания заявила о своем «по-
литическом лице»: она самоопределилась в 
лагере октябристов. На первой полосе  
«Известий» публиковались сообщения о 
заседаниях Барнаульского отдела партии 
17 октября, а в апреле 1906 г. газета вступи-
ла в полемику с томской кадетской «Сибир-
ской жизнью». Здесь было помещено два 
материала: «Ответ на корреспонденции в 
№№ 58 и 60 “Сибирской жизни”» (Барна-
ульские известия. 1906. № 85) и «Письма  
в редакцию» (Там же. № 92). Обе публика-
ции подчеркивали, что барнаульские октяб-
ристы «стали на дороге конституционно-
демократической партии» (Там же. № 85), 
чем объясняли и сам факт появления кор-
респонденций в «Сибирской жизни», и соб-
ственно «лживое» содержание публикаций в 
томской газете.  

«Барнаульские известия» откликались и 
на другие события политической жизни. 
Так, например, в передовой статье «К выбо-
рам в Государственную Думу» (автор – 
«Житель-Сибиряк») публицисты призывали 
внимательно отнестись к процессу отбора 
будущих членов Думы: «Да! Надо смерить 
каждого и оценить его дела, только тогда 
выбирать. А без мерки выберем случайных 
людей, и стыдно нам будет, когда Государ-
ственная Дума будет заседать, а наш выбор-
ный член Думы в это время будет дома си-
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деть, или другими делами заниматься» (Там 
же. № 49). В другой статье под названием 
«Раскрепощение» (автор – «П. С.») публи-
цист газеты крайне отрицательно характе-
ризовал либерализацию в области совре-
менных нравов, затрагивал вопросы 
«раскрепощения» университетской жизни 
(Там же. № 114).  

Большое внимание газеты уделяла также 
событиям местной городской жизни. Посто-
янным автором, работающим по этой теме, 
был публицист, подписывавшийся инициа-
лами «И. Д-ле», или «И. Д.». Его перу при-
надлежат небольшие зарисовки о городских 
мероприятиях, таких, как, например, вечер в 
саду Общественного собрания; отчеты о со-
браниях Барнаульской городской Думы, а 
также выступление, осуждающее городских 
хулиганов, мажущих своим противникам 
дегтем ворота (Там же. № 49, 85, 109), и т. д. 

Таким образом, первые издания Барнаула 
вышли по инициативе местного предприни-
мателя и просветителя, купца И. Д. Реброва. 
Умело используя возможности своих типо-
графий и книжных магазинов в деле сбора 
информации и объявлений, распространения 
собственной издательской продукции, Реб-
ров в течение долгих лет был фактическим 
«монополистом» на барнаульском рынке 
периодики. Иначе говоря в отличие от гу-
бернского Томска, в котором первая газета – 
«Томские губернские ведомости» – была 
официальным изданием, в Барнауле журна-
листика зародилась благодаря частному ка-
питалу.  

Вторая особенность барнаульской пе-
риодики связана с типом издания, от-
крывшего дорогу дальнейшим газетным 
проектам, – информационно-рекламными 
«Ежедневными телеграммами». Если вновь 
обратиться к томской журналистике, следу-
ет отметить, что и в этом городе выходили 
«Телеграммы» – как правило, в качестве 
приложения к крупным частным газетам: 
«Телеграммы “Сибирской жизни”», «Теле-
граммы “Сибирского вестника”» и т. д.  
Историки журналистики не рассматривают 
их как самостоятельные издания, так как все 
содержание этих газет (вернее сказать –  
листков) исчерпывалось публикацией ново-
стей Северного, или Российского, или 
Санкт-Петербургского телеграфных агентств, 
переданных по телеграфу. Однако в Барнау-
ле «Ежедневные телеграммы» были полно-
ценной информационно-справочной и рек-

ламной газетой, в которой публиковались 
объявления, метеорологические сведения, 
анонсы культурных мероприятий и другая 
информация, отражающая хронику местной 
жизни. В этом отношении «Ежедневные те-
леграммы» являются ценным историческим 
источником для современных исследователей. 

Газета «Барнаульские известия», которая 
продолжила «цепочку» изданий И. Д. Реб-
рова, имела свои специфические черты: она 
отличалась повышенным вниманием к лите-
ратуре, предоставляя свои страницы для 
публикации оригинальных произведений 
местных авторов и перепечаток из общерос-
сийских изданий; кроме того, газета имела 
отчетливую политическую позицию, под-
держивая партию октябристов, и отстаивала 
ее в полемике с томской «Сибирской жиз-
нью». 

Проведенное исследование свидетельст-
вует о том, что барнаульская журналистика 
развивалась по своему «сценарию», отлич-
ному от журналистики Томска, Новонико-
лаевска и других городов Томской губер-
нии, а также о необходимости дальнейше- 
го изучения периодики дореволюционного 
Барнаула. 
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FIRST PERIODICALS OF PROVINCIAL CITY BARNAUL  

IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY:  
TYPOLOGICAL AND CONTENT FEATURES 

 
In article investigates the processes of emergence and development of journalism in the 

provincial city Barnaul, the large industrial and cultural center of the Tomsk province, at the end of 
XIX – the beginning of the XX century. The short characteristic of pre-revolutionary Barnaul is 
given, typological and substantial features of the «Barnaul Daily Telegrams» and «Barnaul News» 
editions appearing in I. D. Rebrov’s printing house are analyzed, the history of interaction of 
editions is traced. It is concluded that the first newspaper of Barnaul, «Daily telegrams», was the 
information and advertising edition reflecting the main events not only the all-Russian, but also 
local Siberian life. «The Barnaul news» paid special attention to cultural and public life of the city 
and Siberia, supported party of Octoberists that was reflected in the content of newspaper polemic 
of Barnaul citizens with the Tomsk newspaper «Siberian Life». 

Keywords: Barnaul, journalism, Tomsk province, emergence and development, typology. 


