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В советской историографии было принято все цифры и события истории новейшего 

времени обязательно сравнивать с 1913 г. Формально это можно объяснить тем, что это 

статистика двух разных стран, расположенных на одной территории, с одним языком до и 

после трагических событий октября 1917 г. Фактически- это демонстрация всех возможных и 

невозможных побед на этой территории после военного и революционного геноцида своего 

народа. Наше исследование о другом, мы без эмоций поищем доказательства глубочайших 

эволюционных перемен в российском обществе, что привело к появлению газетной и 

издательской деятельности в Самарской, Воронежской и Уфимской губерниях задолго до 

1917 г.Те же области деятельности на тех же территориях в годы и коллективизации и 

индустриализации и всех  пропагандистских побед сталинского режим уже не вызывают 

исследовательского интереса, потому что уже была одержана над народом главная победа, 

пришла одна господствующая идеология и принят жесткий стандарт региональной газетной 

и издательской деятельности. 

 Мы надеемся, что газетное дело и издательская отрасль объективно демонстрируют 

гармонию всех областей нарождающейся экономики и общественных сфер жизни 

российской дореволюционной действительности . Это уже не взволнованные опусы 

провинциальных дворян с их комплексами разной степени талантливости о бедных 

людях.Поначалу все «Губернские ведомости» издавались по ведомству Министерства 

внутренних дел, как новый технологический прием синхронного тиражирования всех 

распоряжений правительства. Это был один из административных способов постепенного 

объединения громадной империи. У его истоков стоял министр МВД небезызвестный 

Блудов. Теперь все требования к текстам распоряжений становились одинаковыми, 

унифицированными. И с помощью печатного станкаони одновременно поступали в губернии 

для немедленного  исполнения.У губернских канцелярий меньше оставалось возможностей 

для самодеятельности. 

И только позже появится вторая половина в таких «Ведомостях», «неоффициальная». 

Это еще не день рождения губернской журналистики, потому что все эти вести были родом 

из перекроенных донесений чиновников из уездов в губернскую канцелярию. Делал все 

переделки донесений чаще всего один человек, это был заведующий печатным столом. Но 

это уже были новости в газете, они уже живут своей жизнью и  начинают социализировать 

читающее население территории губернии, приобщая всех читателей к разнообразной 

общественной жизни не только уездного города, но и всей губернии на страницах новой 

газеты и приучая к систематическому чтению для получения новостей. Точкой отсчета для 

десяти губерний империи был первый день января 1838 г. 

Мы сегодня располагаем сведениями, что в числе первый русских губерний, где 

первыми начали издаваться газеты, был город Тамбов. «Это были еженедельные 

«Тамбовские известия», основанные Г.Р.Державиным и выходившие в течение всего 1788 г., 

представлявшие собой некий прообраз будущих губернских ведомостей»[1, Блюм]. 



Тираж пока невелик, пока газеты делаются в основном для губернских чиновников 

всех уровней. Обычно это 100-150 экземпляров. И стоила подписка на газету дорого. 

Поэтому чаще всего в уезде подписчиком была уездная канцелярия.Тираж начнет расти, 

когда «неоффициальные» известия станут отдельной газетой и начнут свою вечную 

просветительскую работу, созидательную по отношению к читателям и разрушительную по 

отношению к власти. Но сначала для этого надо было начинать выращивать своих читателей 

с помощью универсальнойразноуровневой системы образования, в деревнях и городах. И 

когда бумагу для печатания газеты в губернскую типографию начнут доставлять не 

почтовые лошади, а на новом виде транспорта – железнодорожном. И уже не килограммами, 

а тоннами. Для печатания других газет и книг, учебников для местных школ другим тиражом 

и постепенно начинается губернское коммерческое книгопечатание. Церковноприходские 

школы снабжались комплектом учебников, которые потом оставались в семьях как книги 

для чтения другим поколениям. В мусульманских селениях и городских кварталах такие 

учебные заведения назывались мектебы, где вместо Закона Божия, преподавались основы 

магометанства. Остальные предметы практически совпадали. 

Открываются новые учебные заведения и в губернских городах. В начале это были 

учительские семинарии и учительские институты, которые готовили квалифицированных 

учителей для новых открывшихся школ. Такая семинария была в молодом городе 

Благовещенске Бирского уезда Уфимской губернии. В губернском центре, Уфе, в 1909 г. 

учреждается учительский институт. С этого института ведет точку отсчета Башкирский 

государственный университет. 

 И новые газеты становятся чисто коммерческим изданием. Поэтому появление 

железнодорожного транспорта ускорило все процессы, провинциального развития. Но та 

бумага, привезенная на почтовых кибитках, сыграла для истории Отечества добрую службу. 

Она была высокого качества и поэтому прочитанные экземпляры сохранились в хорошем 

состоянии в архивах до наших лет. Более того, каждый экземпляр газеты читало несколько 

человек, после чего она возвращалась на свое место в папку подшивки.Архивы и крупные 

библиотеки сегодня бережно хранят эти папки с комплектами газет. 

Так как столичными издателями  еще не был отлажен маршрут доставки книг из 

Москвы и Санкт-Петербурга, то вначале это вакуум заполнят книги местных типографов-

издателей.Одна из первых провинциальных книг, выпущенных для массового читателя, в 

Уфе выпускается в 1833 г. Это известная книга Завьялова «Заруцкий в Австрии и на 

Урале»[2, Поливановский]. Чуть позже, с началом железнодорожного движения,  сюда буду 

доставлены для свободной продажи все книги столичных авторов. А для дворянской 

аудитории книготорговцы будут принимать заказы на иностранную переводную литературу. 

Тогда же начинают появляться массовые бесплатные библиотеки и кабинеты для чтения. 

Потому что появляется общественный запрос на такие учреждения. Новые поступления книг 

в такие библиотеки печатаются в местных рекламных газетах 

Но Самарская губерния в этом ряду была исключением. Для поволжских городов 

Волга во время навигации (с апреля по конец октября) была естественным путем сообщения 

с неограниченными возможностями. Даже баржа с бурлаками имела большую 

грузоподъемность, несравнимую с почтовой повозкой. А когда на реке появятся пароходы, 

то грузовые коммерческие перевозки  по своим объемам и скорости доставки грузов взлетят 

в несколько раз. И газеты, книги местной печати по большим и малым городам они смогут 

перевозить в неизмеримо больших количествах и за небольшие деньги. Так появляется 

губернская книжная торговля и продажа канцелярских товаров. Во время навигации все 

перевозится по реке, в другое время – по железной дороге. В социокультурную и 

экономическую сферу влияния быстро развивающейся Самарской губернии попадают 

Симбирск и Пенза, исторически больше приспособленные для неспешной дворянской жизни. 

Казанская и Саратовская губернии имели схожие характеристики своего развития, они тоже 

были на берегах великой реки.  В Европе такие же причины динамичного развития 



внутренней жизни мы видим у прирейнских и придунайских государствах и городах. 

«Самарские губернские ведомости» начали выходить в 1852г.[3, Иванова]. 

Сама губерния была организована в тех границах в 1851 г. В этой связи показателен 

пример рождения в губернии рекламно-коммерческой газеты «Справочный листок района 

Моршанско-Сызранской железной дороги», она выходит с 1875 по 1892 год. В том же году 

«Листок» станет ежедневной газетой, что свидетельствует о большом объеме коммерческой 

информации для печати. Здесь печатались месяцесловы-календари, распоряжения 

начальников губерний, железнодорожного начальства, правительственных распоряжений и 

частных объявлений. Поэтому читающая аудитория была самая разноплановая. Это при том, 

что в  Самаре издавался «Самарский справочный листок» и между ними наблюдалась 

конкурентная борьба за читателя. «Самарский вестник» рождается уже под влиянием 

быстрого экономического развития губернии. Здесь создается своя программа развития 

газеты для борьбы с другими газетами губернии, чтобы заполучить своего читателя. 

«Самарская газета» позиционировалась издателями как общественно-литературная. Здесь 

читатели могли знакомиться не только с произведениями местных авторов, но и обучаться 

анализу местных проблем, у газеты просматривается явная политическая позиция. 

В начале Х1Х века «Голос Самары» станет рупором местных «октябристов», впервые 

прозвучат с его страниц призывы реформировать край. Здесь можно было знакомиться с 

телеграммами крупнейших информагентств мира. Газета выходила десять лет, с 1906 по 

1916 год. Это были годы мощнейших по накалу политических дискуссий. Под сильным 

влиянием кадетов был «Самарский курьер», который за критику власти будет закрыт и 

ненадолго возродится под названием «Волжское слово». Потом он станет «Волжским краем» 

и «Волжским днем». Самое большое представительство на информационном рынке 

Самарской губернии будет иметь социал-демократическая и радикальная печать. Власть 

боролась с этими газетами, они меняли названия, перекраивали программы, но продолжали 

выходить[4, Энциклопедия]. 

«Системе периодической печати российской провинции на рубеже Х1Х-ХХ вв. был 

свойствен межрегиональный характер распространения газет. В данном случае границы 

провинциального рынка не совпадали с географическими границами российских губерний. К 

примеру, на периодическое издание, выходившее в Омске. В 1912 г. мог запросто 

подписаться житель Самары. Подписчиками же самарских газет нередко бывали жители 

Саратова, Оренбурга, Казани»[5, Иванова]. Это очень точное наблюдение. Развитие 

экономики, приведшее к движению капиталов, способствовало к интенсивному расширению 

межрегиональных связей. Российская территория между Волгой и Уралом росла благодаря 

такому плодотворному экономическому взаимодействию губерний. 

Уфимская губерния была тоже на реках, Уфе, Белой и Каме, но очень уж велика была 

удаленность от столиц империи. Поэтому здесь наибольшую роль сыграло строительство 

Самаро-Златоустовской железной дороги, которая потом дойдет до Тихого океана. А так 

царила неспешная дворянская жизнь далекой от центра губернии и процветала ремесленная 

жизнь. Как и в других десяти губернских центрах России, здесь 1 января 1838 г. выйдет 

первый номер « Оренбургских губернских ведомостей» с набором обязательных к 

исполнению распоряжений правительства. Ближайшая соседка Самарской губернии, 

Оренбургская губерния с центром в Уфе, получит свою первую газету на 14 лет раньше, 

потому что она была пограничной губернией, военным оплотом. За ней был уже Казахстан, 

степная смута, поэтому в Оренбурге, который скоро станет центром собственно 

Оренбургской губернии, была размещена большая группа войск и центр Уральского 

казачества. 

 И так же появится во всех «Ведомостях» «неоффициальный отдел». И одним из 

первых коммерческих объявлений будет опубликованное расписание поездов Самаро-

Златоустовской железной дороги, появится и расписание пароходов от пристани Уфа, до 

Казани, Перми, Самары и Ульяновска.В 1847 г. в разделе «Смесь» будет напечатан 

любопытный текст. Это состав мази для смазки ременной лошадиной сбруи: «Должно 



приготовить 30 зол. воску, 6 лот. зиберглиту, 15 колофони, 30 зол. чистой сажи и 75 зол. 

скипидару[5. Ведомости]. Для деревенских , уездных, да и читателей из губернского центра, 

владеющих собственными конными выездами, это была очень нужная информация. 

«Неоффициальная» часть губернских ведомостейв Уфе в 1906 г. отделится и получит 

название «Уфимский край». Помимо этих газет, жители губернии могли покупать и читать 

две ежедневные рекламные газеты «Уфимский листок объявлений и извещений» (с 1871 г.), 

ее выпускает местный меценат, купец, издатель и владелец библиотек и книжных магазинов 

Н.К.Блохин 

Вторую газету «Уфимский справочный листок выпускала П.Бутыльникова (с 1909 г.). 

В ней было много железнодорожных расписаний поездов из Москвы-Самары на Челябинск и 

далее в Сибирь. Здесь же будут расписания пароходов от Сафроновской пристани в Уфе до 

Бирска, Перми, Казани, Астрахани и т.д. Помимо этого выходила газета «Уфимский 

вестник» с 1895 г. Это была «политическая, общественная и литературная» газета. В разные 

годы порядок этих слов под заголовком менялся, но газета жила. Событием для местной 

жизни и городского самоуправления было появление «Уфимской земской газеты». Она 

появилась 1 марта 1906 г. Сильной стороной этой газеты было то, что много места в ней 

занимали ответы на вопросы читателей. Это делало газету нужной не только в городских 

конторах, но и в домах простых людей. Помимо этого, в разные годы уфимские журналисты 

выпускали газеты «Уфимская жизнь» и «Вестник Уфы». 

Воронежская губерния уже тогда была центром богатого черноземного края и 

дворянских усадеб, железная дорога сократила путь до столицы до  времени ночной поездки 

из губернского центра до Москвы. Это была губерния старой дворянской культуры и 

больших купеческих традиций. И через Воронеж на юг тоже  была проложена железная 

дорога.Теперь этот крупный центр культуры и экономики был связан с городами юга России. 

Здесь «Губернские ведомости» тоже начали печататься 1 января 1838 г.  «Ведомости» в 

Воронеже выходили до известных событий 1917 г. [2. Воскресенский]. «Воронежские 

епархиальные ведомости», это издание для церковнослужителей выходило в центре епархии. 

«Филологические записки», этот научный журнал начнет свое издание в 1860 г. и будет 

выходить по 1917 г. Собственно, это летопись провинциальной филологической науки. Но 

это было только начало.Само существование такого журнала говорило о степени и уровне 

гуманитарной. Филологической мысли, наличии аудитории для научных дискуссий. 

«Врачебно-санитарная хроника», это был уже первый губернский медицинский 

журнал, его начали выпускать в помощь местным врачам в 1897 г. и последний 

единственный номер поступил к читателям через почти двадцать лет, в 1918 г. 

«Ветеринарная хроника», его выпускал ветеринарный отдел губернской земской управы. Он 

выходил с 1897 г. по 1916 г. Присутствие этих журналов в системе печати края говорит о 

высоком уровне специалистов этих областей науки и практики в крае. «Известия по 

народному образованию Воронежской губернии», этот журнал анализировал состояние 

школьного образования в губернии. Его выпускала дирекция народных училищ с 1912 по 

1916 г. «Вестник Воронежского уездного земства», он начал выходить в 1916 г., в самое 

трудное для местного самоуправления время.«Воронежская кооперативная нива». 

Выпускался в 1916-1917 гг. Эти журналы были о новом явлении в управлении и 

самоуправлении территориями. «В дни войны», он в 1916 г. рассказывал на понятном всем 

обывателям языке почти плаката практикимировой войны.Такие журналы тогда выходили в 

многих регионах империи. 

И последние издания были ближе к общеполитической повестке дня, это были 

издания для всех и про все: «Студенческое слово», это сборник публикаций студенческого 

кружка взаимопомощи Воронежского сельскохозяйственного института, сохранившиеся 

номера датированы 1916 г. «Заря трезвости» - это двухнедельный журнал о пользе трезвости, 

который выпускали христианские общины губернии в 1914-1917 г.Весьма полезно смотреть 

на даты начала и окончания выхода этих периодических изданий разного типа. По ним мы 

можем судить об эволюции профессионального и научного уровня специалистов 



черноземного края. Примерно так же развивалась и росла система СМИ в передовых 

российских губерниях. Это были уже не единичные издания для информирования местного 

населения. Мы видим зарождающуюся систему массовой коммуникации с изданиями самого 

разного уровня и качества. 

«Воронежский телеграф», общественно-политическая и публицистическая газета с 

января 1869 по 5 июня 1918 г., Газета специализировалась преимущественно на анализе 

местных новостей, в последний год выходила ежедневно. Закрыта по распоряжению новых 

властей. «Воронежский день». 1917 г. [6, Адрес-календарь]. 

Таким было недалекое прошлое зарождающихся систем печати в трех самых разных 

российских губерниях. Но главное в той эволюции было не в политике, а в экономике. Вот 

это очень важно. 
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