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ГАЗЕТА «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ»  

КАК ИСТОЧНИК ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СЕМИПАЛАТИНСКА 

 

Аннотация 

В статье анализируется содержание газеты «Продовольственная неделя». Хотя архивных 

материалов по социально-экономическим отношениям Семипалатинска сохранилось в достаточном 

количестве, что подтверждается наличием соответствующих фондов по теме исследования, газеты 

представляют особую ценность, интерес и  как вид исторических источников. Несмотря на имеющиеся 

субъективистские притязания, отражающие политические и идеологические приоритеты 

государственной политики, печать, как инструмент структурирования и обслуживания общественного 

мнения, служит информационным сервисом экономической деятельности в сфере 

предпринимательства, социальным индикатором, ориентиром и пульсом  установления в обществе 

формирования общественного мнения. Местные газеты обширную часть разворота отводили контенту 

передаваемым Петроградским телеграфным агентством, хотя остальная часть была посвящена 

социально-экономической жизни региона. Тем не менее, периодическая печать являлась важнейшим и 

эффективным средством в достижении и закреплении политического внимания и получения 

общественной легитимности на соответствующей админи-стративно-территориальной единице. Не 

следует упускать из научного и исследовательского внимания цензуру, субъективизм и присутствие 

политической линии редакционной коллегии, и наличие единствен-ного содержания в освещении 

объективной картины социально-экономического развития региона. 

Ключевые слова: реквизиция, государственное имущество, горно-заводская промышленность, 

Семипалатинская область, периодическая печать, исторический источник, фабричная экономика.  
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THE "FOOD  WEEK" NEWSPAPER AS THE SOURCE OF SOCIO-ECONOMIC HISTORY  

OF THE SEMEY CITY 

 

Abstract 

The article analyzes the content of the newspaper "Food Week". Although archival materials on socio-

economic relations of Semipalatinsk have been preserved in sufficient quantity, which is confirmed by the 

availability of appropriate funds on the subject of rexisting subjectivist claims reflecting the political and 

ideological priorities of state policy, the press, as a tool for structuring and servicing public opinion, serves as an 

information service for economic activity in the field of entrepreneurship, a social indicator, a guideline and a 

pulse for establishing public opinion formation in society. Local newspapers devoted an extensive part of the 

spread to the content transmitted by the Petrograd Telegraph Agency, although the rest was devoted to the socio-

economic life of the region. Nevertheless, the periodical press was the most important and effective means in 

achieving and securing political attention and obtaining public legitimacy in the corresponding administrative-

territorial unit. Censorship, subjectivism and the presence of the political line of the editorial board, and the 

presence of the only c 
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economy. 
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"АЗЫҚ-ТҮЛІК АПТАЛЫҒЫ" ГАЗЕТІ СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ  

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАРИХЫНЫҢ ДЕРЕККӨЗІ РЕТІНДЕ 

 

Аңдатпа 

Мақалада "Азық-түлік апталығы" газетінің мазмұны талданады. Семипалатинск қаласының әлеумет-

тік-экономикалық қатынастары бойынша мұрағат материалдары жеткілікті мөлшерде сақталғанымен, 

зерттеу тақырыбы бойынша тиісті қорлардың болуымен расталса да, газеттер Тарихи дереккөздердің бір 

түрі ретінде ерекше құнды, қызығушылық тудырады. Мемлекеттік саясаттың саяси және идеологиялық 

басымдықтарын көрсететін қолда бар субъективистік талаптарға қарамастан, баспасөз қоғамдық пікірді 

құрылымдау және қызмет көрсету құралы ретінде кәсіпкерлік саласындағы экономикалық қызметтің 

ақпараттық сервисі, әлеуметтік индикатор, қоғамдық пікірді қалыптастырудың бағдары және импульсі 

ретінде қызмет етеді. Жергілікті газеттер бұрылыстың кең бөлігін Петроград телеграф агенттігі таратқан 

мазмұнға арнады, дегенмен қалған бөлігі аймақтың әлеуметтік-экономикалық өміріне арналды. Осыған 

қарамастан, мерзімді баспасөз тиісті әкімшілік-аумақтық бірлікте саяси назар аудару мен қоғамдық заңды-

лыққа қол жеткізудің маңызды және тиімді құралы болды. Ғылыми және зерттеу назарынан цензураны, 

субъективизмді және редакциялық алқаның саяси желісінің болуын және аймақтың әлеуметтік-

экономика-лық дамуының объективті көрінісін жариялаудағы жалғыз мазмұнның болуын жіберіп алмау 

керек. 

Кілт сөздер: реквизиция, мемлекеттік мүлік, тау-кен-зауыт өнеркәсібі, Семипалатинск облысы, 

мерзімді баспасөз, тарихи дереккөз, зауыт экономикасы. 

 

Введение. Одной из актуальных проблем развития современной исторической науки является 

повышение информативности имеющихся источников и расширение источниковой базы путем ввода в 

научный оборот новых. Периодическая печать – один из основных типов исторических источников, 

особенность которой состоит в ее синтетичности, что дает возможность извлекать разнообразную 

историческую информацию. 

Периодическая печать с большой точностью отражает события, происходящие в обществе. 

Периодические издания содержат разнообразные сведения о социально-экономическом и политическом 

развитии общества, сообщения о культурных событиях, информацию о повседневной жизни и быте. 

Отличительной чертой газет как исторического источника является последовательное отражение 

фактов, как правило, исследователь получает возможность наблюдать отражение исторического 

процесса в его временном развитии. Разрозненные факты, собранные в газетах, в совокупности 

позволяют историку реконструировать достаточно полную и верную картину прошлого.  

Научная значимость изучения периодической печати как исторического источника определяется 

тем, что она отражает тенденции, присущие периодической печати и обществу. Источниковедческое 

изучение этой группы источников позволяет выявить их характерные черты и особенности, которые 

необходимо учитывать при использовании периодической печати в научных исследованиях  

В г. Семипалатинске вопрос о создании собственного печатного органа объективно встал в связи с 

необходимостью удовлетворения информационных потребностей развивающихся экономики, 

социальной сферы и культуры города и области. 

С этой целью Совет Главного управления издательств Западно-Сибирского генерал-губернаторства 

11 февраля 1861 г. разрешил издание «Публикаций» учрежденному Семипалатинскому областному 

правле-нию типографии. В 1863 г. в здании канцелярии губернатора Семипалатинской области была 



открыта первая типография, которая начала издавать газету «Публикации по Семипалатинской области» 

[1, с.8].  

Однако «Публикации»  не давали полной информации о жизни в области  и за ее пределами  и 

поэтому в сентябре 1866 года губернатор Семипалатинской области генерал-майор Колпаковский Г.А. 

ходатайствовал перед генерал-губернатором Западной Сибири о замене «Публикаций» на «Семипа-

латинские областные ведомости», первый номер которых вышел в свет 7 января 1871 года [1, с. 9-11].  

В 1904 г. купец Плещеев Прокопий Федорович открыл частную газету «Семипалатинский листок», 

последний номер которой вышел 13 декабря 1906 года. С декабря 1906 года стала издаваться газета 

«Семипалатинская жизнь», с первых номеров преследовавшаяся царским режимом, и впоследствии 

закрытая с формулировкой «из-за недостатка средств». В последующие годы издавались газеты 

«Прииртышский край», «Трудовая жизнь».  

В 1910 году купцы Садык Мусин и Хасан Нигматуллины основали товарищество под названием 

«Ярдам» и в 1912 году, приобретя типографию, наладили выпуск периодических изданий, среди 

которых «Семипалатинский вестник» и «Семипалатинский телеграф». 

Февральская революция 1917 года изменила не только политическую ситуацию, но и оказала 

большое влияние на печатное дело в регионе.  

Из числа первых выпускаемых печатных изданий следует отметить газету Временного 

правительства ежедневный «Бюллетень Семипалатинского Областного Исполнительного Комитета». 

Газета уже с первых своих номеров призывала крестьян безвозмездно помогать армии излишками. 

Позже вместо «Бюллетеня» стала издаваться газета «Известия Семипалатинского Областного 

Комитета», которая просуществовала несколько месяцев после своего первого выпуска.  

В этот период активно развивались большевистские периодические издания. После октябрьских 

событий издаваться газета «Известия советских солдат и депутатов», которая затем поменяла название 

на «Трудовое знамя». В газете освещались, в основном, политические события в связи с динамичным 

развитием политической ситуации.  

Газета «Воля народа» выходила с лета 1917 года и позиционировала себя как «большая независимая 

социалистическая крестьянская, рабочая и солдатская газета». На страницах газеты публиковались 

актуальные программы для населения, освещались такие вопросы, как вопрос о земельной реформе. 

При газете «Воля народа» издавался еженедельный Бюллетень «Семипалатинский Областной 

Земельный Комитет», непосредственной задачей которого было освещение населению земельной 

политики и практики правительственных органов, а также различные аграрные проекты.  

В 1917 году появляется газета «Свободная Речь», которая с момента выхода пользовалась спросом 

среди населения [1, с. 21].  

Освещение социально-экономической жизни общества занимает немаловажное место в 

периодичес-кой печати. И в этом определенное место играет роль и значение местных общественно-

политических газет, таких как  «Продовольственная неделя». 

Необходимость комплексного источниковедческого анализа газеты «Продовольственная неделя» 

связана с тем, что газета не изучалась с позиций источниковедения комплексно на протяжении всего 

периода издания. Комплексный анализ «Продовольственной газеты» позволяет наиболее полно и 

всесторонне раскрыть информационный потенциал издания и возможности его использования в 

научных исследованиях для изучения проблем социально-экономического развития.  

Материалы и методы. В качестве источниковой базы было использовано издание Семипалатин-

ского Областного Продовольственного Комитета, печатный орган Временного правительства - газета 

«Продовольственная  неделя».  

«Продовольственная неделя» была изданием Семипалатинского Областного Продовольственного 

Комитета. Газета выходила еженедельно, всего было напечатано 18 номеров газеты: №1 вышел 19 августа 

1917 года, 4 разворота, последний, №18 - 16 декабря 1917 года. Газета имела государственный статус. 

Выпускалась на русском языке Электро-типографией Семипалатинского Областного комиссариата. 

Важное место в работе занимают такие методы исследования как аналитические, логические, 

историко-ретроспективные, используемые при изучении постановлений, обращений и циркуляров 

Временного правительства и других публикаций и документов. Методы системно-структурного анализа 

и историко-сравнительный, контент-анализ позволили проанализировать способ подачи информации, 

освещения социально-экономических процессов, содержание газеты. 

Обсуждение. В целом, история становления казахской прессы, периодических печатных изданий 

достаточно изучена. Первые исследования начали публиковаться еще в 50-60-х годах прошлого века [2].  

Имеются исследования общего характера, посвященные в целом истории становления и развития 

периодической печати Казахстана [1,2-5], исследования по отдельным газетам [6]. 



По истории становления и развития казахской национальной периодической печати были 

подготовлены диссертационные исследования [7,8], монографии [9]. 

Несмотря на имеющиеся исследования по истории развития периодической печати Казахстана в 

послереволюционный период, нет специальных исследований, посвященных изучению газеты 

«Продовольственная неделя» как исторического источника по социально-экономическому развитию 

Семипалатинска. 

Результаты. Реформирование местных органов власти и самоуправления Временного 

правительства проводились в условиях децентрализации и демократизации. Был ликвидирован 

институт генерал-губернаторства, полицейские и жандармские чины и управления. Упраздненные 

должности заменялись комиссарами Временного правительства. Были оперативно созданы 

продовольственные комитеты, которые 15 апреля 1917 года получили статус местных органов 

Министерства земледелия. Первоначальной их задачей была борьба со спекуляцией и оказание помощи 

голодающим.  

Газета выходила еженедельно, как правило, на четырех страницах. Основную направленность 

газеты «Продовольственная неделя» составляла сбор, обработка и распространение постановлений и 

циркуляров Временного правительства для широкой целевой аудитории. В официальной части 

публиковались сообщения, обращения, краткие инструкции. Иногда публиковалось Приложение к 

номеру, в котором помещались сведения экономического, статистического и финансового характера, 

требующие более подробной информации, для чего были необходимы дополнительные газетные 

полосы. 

Содержание газеты состояло из следующих постоянных рубрик: 

1. Часть официальная: 1) а) Циркуляры Временного правительства, приказы, инструкции; б) 

воззвания, обращения, обязательные постановления и т.п. 

2. Часть неофициальная: 2) Руководящие статьи – общий ход продовольственного дела в области, 

крае, государстве в связи с другими вопросами - политики, общественности и проч. 

3. Статьи по специальным вопросам, связанным с продовольствием и снабжением исключительно 

и общие направления к поднятию, самодеятельности в населении по борьбе со спекуляцией, трактовке 

вопроса равномерного и справедливого распределения продуктов первой необходимости; 

4. Информирование отделов Областного Продовольственного Комитета – их текущая работа: а) 

заседания президиума (управы); в) отчеты членов управы, доклады, проекты соображения, баланс и т.д. 

5. Заседания Областного  Продовольственного Комитета. Съезды, Конференции по 

продовольствию и проч. 

6. Хроника. 

7. Из газет и журналов. 

8. Отдел техники кустарного производства (вопросы и ответы) 

9. Беллетристика: трактовка продовольственных вопросов в общедоступной, образной, легко 

усвояемой форме. 

10. Сведения с мест: а) информация уездных, городских, уездных волостных и сельских 

продовольственных комитетов, в) корреспонденция, письма и т.д. 

11. Адреса подписки: Областной Продовольственный Комитет,  

12. Типография Комиссариата. 

В официальной части публиковались сообщения, обращения, краткие инструкции. 

На страницах газеты встречались лозунги с призывами примирения и объединения, организации 

производства и т.п., которые имели эпизодический и нечастый характер: «Примиряйте все, что мыслимо 

примирить, согласить и объединить!», «Организуйте фабрики и заводы, в промышленности спасение 

нашего рубля!», «В России введена демократическая Республика!». 

В газете также публиковались объявления о подписке на газету с указанием цены: «Принимается 

подписка на газету «Продовольственная газета» подписная плата на 1 год 2 руб. 50 коп., на полугодие 

составляло 1руб.25 к., на 3 мес. 75 к. Цена в розничной продаже составляла 5 коп.  

Журналистом был Александр Васильев, материалы которого имели фрагментарный и 

непостоянный характер. 

Особенности «Продовольственной недели» выражались и отражали политику редакционной 

коллегии и сводились к следующему: 

- цензура - предварительное согласование сообщений и материалов редакционной коллегии с 

циркулярами и постановлениями органа Временного правительства, должностными лицами, и иными 

органами Временного правительства по их требованию или по иным основаниям с целью ограничения 

или наложения запрета на распространение сообщений и материалов либо их отдельных частей; 



- отсутствие фотографической продукции и материалов; 

- отсутствие информации о финансируемых газеты лицах и организациях, а также о суммах 

расходов на выпуск и содержание газеты; 

- редкое использование и привлечение журналистов; 

- массовая информация, предназначенная для неограниченного круга лиц сообщения и материалы; 

- отсутствие главного редактора; редактором выступал секретарь Областного Продовольственного 

комитета Н.Керн. 

- периодическое печатное издание; 

- отсутствие информации программ политических партий и иных различных организаций;  

- отсутствие стационарных помещений; 

- отсутствие криминальной хроники; 

- отсутствие постоянного и штатного журналиста; 

- отсутствие согласований с другими органами Временного правительства; 

- юридическое отсутствие договоров и уставов; 

-отсутствие некрологов; 

- отсутствие статей аналитического содержания; 

- большой объем статистических данных о стратегических материалах и продуктах; 

- лояльная политика по отношению к большевикам; 

- присутствие в газете сведений коммерческого и рекламного характера; 

- четко выраженная политическая ориентированность издания в освещении событий и объективная 

подача информационно-пропагандистского материала и т.д. 

Основные принципы деятельности «Продовольственной газеты» были неизменны и просты: 

- достоверность 

- информативность 

- объективность 

- пропаганда, лозунги, воззвания, прокламации. 

Основные функции «Продовольственной газеты» выполнялись и обеспечивались основными 

положениями и выглядели следующим образом: 

- информационная; 

- пропагандистская; 

- воспитательная; 

- образовательная; 

- развивающая; 

- политическая; 

- культурная. 

Временное правительство разрабатывало и обеспечивало реализацию основных направлений 

государственной политики в области борьбы со спекуляцией и оказание помощи голодающим, а также 

освещение социально-экономической ситуации в регионе и уборке урожая и хлеба, вопросы ценовой 

политики. Политика Временного правительства пропагандировалась в печати, прежде всего при 

помощи официальных документов: циркуляров, декретов, протоколов, обращений, приказов и 

телеграмм соответ-ствующих министерств и местных органов продовольственного комитета, и органов 

власти. Во всех газетах были введены официальные разделы Временного правительства. В нем читатель 

находил, например, такие исторические документы, как «Задачи сельско-хозяйственного отдела», 

«Семипалатин-ский областной продовольственный комитет», «Обращение к агрономам и сельской 

интеллигенции Семипалатинской области», «Объявление областного продовольственного комитета», 

«О созыве Учредительного Собрания», «Обязательное постановление министра торговли и 

промышленности», «Циркуляры Министра продовольствия», «Обращение Семипалатинского 

Областного продовольствен-ного комитета к населению» и т.д. 

Газета подробно рассказывала о работе продовольственного комитета, знакомила читателей с 

обсуждением на нем вопроса о работе сельскохозяйственного отдела, за №1 от 19 августа газета 

«Продовольственная неделя» поместила изложение политического отчета съезду, сделанного накануне 

созыва Учредительного созыва. Страницы прессы запечатлели высокий энтузиазм, с которым читатели 

поддерживали политику Временного правительства. Удовлетворения потребностей населения, 

читатель-ской аудитории обеспечивалась конкретной целенаправленной и предметной 

информативностью [10]. 



В первом номере газеты была напечатана копия телеграммы Министра Продовольствия 

Пешехонова от 10 августа 1917 года за №348 Семипалатинскому Областному Продовольственному 

Комитету, в котором сообщается о сохранении твердых цен на хлеб: 

«Сообщаю для руководства и публикации нижеследующее заявление Временного Правительства: 

ввиду появления слухов о возможности повышения твердых цен на хлеб урожая 1917 года, Временное 

Правительство заявляет, что все твердые цены на хлеба, установленные законом 25 марта 1917 года для 

урожая текущего года и прошлых лет ни в коем случае повышены не будут. Если в отдельных 

местностях обнаружится стремление населения задерживать поставку хлеба для армии и нуждающихся 

местностей Министр Продовольствия будет устанавливать для сдачи хлеба определенные сроки после 

истечения, которых твердые цены на хлеб, как добровольно сдаваемый, так и отчуждаемый в порядке 

восьмой статьи закона 25 марта 1917 года будет производиться по новым пониженным твердым ценам. 

Вместе с тем Временное Правительство заявляет, что согласно данным им указаниям Министром 

Продовольствия в срочном порядке подготовляются и отчасти уже осуществляются меры для 

доставления населению в пределах имеющейся возможности других предметов массового потребления 

(мануфактуры, железа, керосина и т.д.) по твердым ценам». Подписал Министр Продовольствия 

Пешехонов» [10]. 

Однако в следующих номерах газеты материалы свидетельствуют о повышении цен на хлеб, 

видимо, сказалась сложная экономическая ситуация и нехватка продовольствия на фронте.  

В номере 5 газеты опубликована телеграмма министра Председателя А.Керенского Министра 

Продовольствия Зельгейма в котором говорится о повышении цен на продукты питания в частности, на 

хлеб на 100 %, цены на подмоченные, затхлые хлеба определяются экспертами по назначению местных 

продовольственных органов. Повышение касалось на пшеницу, овес, жмых. В случае уклонения от 

сдачи хлеба подтверждается необходимость самых решительных мер принуждения. Повышение 

касалось также цен на пряжи, из русского и американского хлопка, вигоневую и угарную пряжу, 

мундирное сукно, сукна защитного цвета, сукна темно-зеленого цвета, серо-синее, черное, заменяющее 

синее, светло-синее легковесное, алоэ легковесное, желтое легковесное, сукна защитного цвета и темно-

зеленого цвета [11]. 

Далее в номере пишется об образовании при Семипалатинском Продовольственном комитете 

отдела по топливу, положение об отделе по топливу, организуется для объединения деятельности всех 

продовольственных комитетов области в целях обеспечения Семипалатинского района топливом. В 

круг обязанностей входит определение потребности области в топливе, содействие Районному 

совещанию по выяснению и установлению потребности в топливе для промышленных предприятий 

правительственных и общественных учреждений, населения и т.д. определение норм потребления в 

указанных предприятиях, выработка общего плана действий, заготовка и распределение топлива, учет 

каменно-угольных копей, лесных площадей и торфяных болот, пригодных для заготовки топлива, 

выработка плана рационального использования перевозочных средств. Для выполнения возложенных 

задач, отделу предоставляется право устанавливать порядок доставления сведений о запасах топлива, 

назначение поверки таковой наличности, производство осмотра торговых и промышленных 

предприятий с целью установить точную цифру поглощения ими топлива, возбуждение ходатайства об 

изменений условий по поставке материалов топлива, заключенных ранее, ходатайство о назначении 

реквизиции или секвестра на предприятия по добыче и заготовке топлива, право представления о 

необходимости реквизиции леса на корню, дров каменного угля и т.д. Писалось о составе, смете и 

других прав отдела. 

В данном номере также можно найти сведения, касающиеся о выработке отделом заготовки и 

снабжения продовольственными хлебами и фуражом выработки мочала и изделий заказы рогож и 

кулей, для удовлетворения мест нужд, о предложении Комитетам произвести точное определение 

точных мест по выработке мочала и изделий. 

В этом же номере в официальной части опубликовано обращение к волостным, сельским, 

станичным и аульным продовольственным комитетам, и гражданам крестьянам и киргизам области 

[11]. 

Кроме того, печатались инструкции, к примеру, по использованию солдатских и рабочих дружин 

по уборке урожая:  

«Обращение к агрономам и сельской интеллигенции Семипалатинской области.  

Волостным, сельским и аульным продовольственным комитетам, и гражданам крестьянам и 

киргизам области, краткая инструкция пользования солдатскими, рабочими дружинами по уборке 

урожая 1917 года в Семипалатинской области, о вмешательстве волостных сельских комитетов в жизнь 

кооперативов» [11]. 



Также публиковались обращения к гражданам, в котором подробно описывались основные 

положения продовольственного комитета, о положении дел в регионе, о нехватке продовольствия, о 

положении дел в армии, задачи, функции, роль и значение созданного Продовольственного Комитета, 

создание революционного органа, в каких условиях создавался Семипалатинский Областной 

Продовольственный комитет. 

 По материалам газеты всего в составе насчитывалось 43 представителя, от Совета Рабочих и 

Солдатских Депутатов -10, Сельско-Хозяйственного Общества - 5, Городской Думы - 3,Союза Городов 

- 1, Военно-Промышленного Комитета - 1, Союза Кооперативов - 1, Союза Кредитных и Ссудо-

сберегательных Товариществ -2, Союза Сибирских Маслодельных Артелей - 3, Биржевого Комитета - 

3, Профессионального Общества - 1, Агрономических Организации - 1, Статистики - 2, Киргизского  

Комитета - 5, Крестьянской и Казачьей Организации - 5. Кроме того, в Комитет входит по одному 

представителю с правом совещательного голоса от ведомств: Военного, Финансов, Торговли и 

Промышленности, Государственного Контроля, Путей Сообщения, Земледелия и Внутренних Дел, 

Податной и фабричный инспектора и окружной инженер. Для выполнения текущей работы Комитет 

выделил из себя, согласно положения Временного Правительства, исполнительный орган в составе 9 

лиц: председателя, двух помощников и 6 членов, который называется Продовольственной Управою. 

Председатель Комитета в то же время и председатель Управы и уполномоченный председателя 

общегосударственного продовольственного комитета; товарищи председателя комитета в то же время 

товарищи председателя Управы. На общем Собрании Комитета от 28 апреля с.г. Председателем 

Семипалатинского Областного Продовольственного Комитета избран Т.Б. Кузин, Товарищами 

председателя И.П. Алексеев, и Е.И. Коротя, который после отказался. В члены Управы Н.И. 

Брейговский, А.Н. Морозов, В.И. Новокшенов, В.П. Андриенко, А.А. Курдеев и П.И. Ткаченко. 

Указанная статья рассказывает о действующих на тот период времени органах управления в г. 

Семипалатинске и основных направлениях работы этих областных и городских ведомств. 

Далее детально описывается работа и характеристика новых учрежденных специальных отделов: 

1) Президиум, 2) Секретариат, 3) Информационный и организационный Отдел, 4) Статистика, 5) 

Контрольно-Транспортный, 6) Сельскохозяйственный, 7) Хлебный, 8) Разных товаров, 9) Отдел 

заготовок и 10) Мясной. Заведование отделами несут члены управы под общим руководством 

председателя. Все постановления Комитета строго выполняются его отделами и управою, которая дает 

отчет о своей деятельности Комитету, последний в свою очередь во всем дает отчет Председателю 

Общегосудар-ственного Продовольственного Комитета в Петроград, представляя туда все журналы и 

отчеты не позднее как в семидневный срок. Областной Продовольственный Комитет в своей 

деятельности, в целях согласования продовольственных операции в области, тесно связан с 

Продовольственными Комитетами уездными, районными и волостными, через их осведомительно-

организационные отделы. 

Таким образом, дело продовольствия, дело снабжения населения всем необходимым, вырвано из 

рук старой власти и передано самому населению, - рассказывает местная газета. 

От самого населения теперь и его представителей зависит поднять общественно-хозяйственный дух 

края. Что в свою очередь поможет стране выйти на торную дорогу трудного дела – революционного 

строительства, дав полную свободу ее творчески созидательному инстинкту, ее воле, - заканчивает 

обращение секретарь продовольственного комитета [11]. 

Особое внимание исследователей привлекают сообщения о реквизиционных мероприятиях 

Времен-ного правительства, областного продовольственного комитета. Так, в частности на страницах 

газеты говорилось о необходимости срочного использования для ссыпки собираемого хлеба 

складочных помещений, приспособленных для хранения хлебов, принадлежащих частным лицам, 

предприятиям и общественным учреждениям, отказывающимся от сдачи их по добровольному 

соглашению, предо-ставляю губернским областным управлениям реквизировать эти помещения на срок 

и по справедливым ценам, определяемым управою для каждого отдельного случая, при участии 

представителей местного самоуправления и посторонних лиц по возможности в присутствии владельца 

или его доверенного предоставляю также губернским областным управам, когда это признают 

необходимым перепоручать право реквизиции означенных помещений уездным управам.  

Реквизиции подвергались население и жители региона и области. Для нужд фронта изымались хлеб, 

овчинка, скот, в том числе крупный и мелкий рогатый, мяса, ткани, шерсть, кожи и кошмы. Власти 

реквизировали лошадей, быков, упряжь. 

В газете имеется объявление Областного Продовольственного Комитета о переводе в государ-

ственную собственность хлеба. “В связи с чем поставщики хлеба и фуража оставляют его у себя ровно 

столько, сколько им требуется для собственных надобностей (для своей семьи и хозяйства) по норме, 



указанной в ст.4 постановления Временного правительства, хлеб прошлого урожая оставляется на время 

не ранее 1 октября, а хлеб урожая этого года до урожая 1918 года”, - говорилось в сообщении. Весь 

излишний хлеб, сверх собственных надобностей, поступает в распоряжение государства и числится на 

учете местных продовольственных комитетов и отчуждается (вывозится, продается и перемалывается) 

не иначе как по распоряжению Продовольственных Комитетов. При приеме хлеба от населения 

Продовольственные Комитеты или их агенты, при уплате денег будут выдавать особые удостоверения, 

которые подлежат отметке в Волостном Продовольственном Комитете. 

Примечание 1. Продажа и покупка этих излишков без разрешения Комитетов является преступ-

лением, за которое подлежат ответственности, как продавцы, так и покупатели. 

Примечание 2. Местные Продовольственные и Исполнительные Комитеты обязаны следить за этим 

и принимать соответствующие меры, иначе подвергаются также ответственности за бездействие или 

попустительство,- сообщал Областной Продовольственный комитет [12]. 

В одном из номеров газеты содержится циркуляр министра продовольствия (Циркуляр министра 

продовольствия от 31 июля 1917 г. №185), направленный губернским продовольственным комитетам 

об обязанностях местных Продовольственных Комитетов осуществлять общий надзор над исполнением 

постановления о реквизиции в подлежащих случаях хлопчатобумажных тканей. В частности, 

сообщается, что до введения монополии на хлопчатобумажные ткани Министерство приобретает для 

распределения между Комитетами лишь около половины вырабатываемых для частного потребления 

тканей, остальные же, так же, как и имеющиеся в наличии запасы, находятся в распоряжении частной 

торговли. В связи с недостаточным количеством тканей, поступающих в настоящее время для частного 

потребления, и, особенно, для предотвращения спекуляции ими, Министерство Продовольствия 

предлагает Губернским Продовольственным Комитетам заняться урегулированием потребления и 

установлением контроля за частной торговлей мануфактурными товарами, придерживаясь 

определенных указаний. 

В соответствии с этими указаниями Губернским Продовольственным Комитетам надлежало 

распорядиться о производстве повсеместного в губернии учета и описи хлопчатобумажных товаров, 

имеющихся у оптовых и розничных торговцев, а также на складах банков, транспортных контор, 

страховых обществ, в железнодорожных пакгаузах и проч., причем этот учет обязаны были производить 

собственники и владельцы тканей под наблюдением, в случаях необходимости, местных Продоволь-

ственных Комитетов. По окончании назначенных учета и описи дальнейшая продажа, как этих тканей, 

так и тех, которые должны поступить для продажи, могла производиться только на основаниях, 

указанных в обязательном постановлении Министра Торговли и Промышленности от 20 июля 1917 

года. 

Если запасы хлопчатобумажных тканей будут обнаружены у учреждений и лиц, не занимающихся 

торговлей тканями в размерах, превышающих личное потребление, их следовало реквизировать и 

распределить через посредство учреждений, контролируемых Комитетом. 

Ткани, подлежащие реквизиции на основании п.10 и 11 обязательного постановления Министра 

Торговли и Промышленности, можно было оставить для продажи под наблюдением 

Продовольственных Комитетов или у владельцев тканей или передать другим кооперативным и 

частным торговцам либо продать со своих складов. 

При производстве оценки реквизируемых тканей следовало учитывать заготовительную стоимость 

тканей, подтверждаемую счетами или другими документами с прибавлением при передаче тканей для 

продажи, к этой цене установленных в пунктах означенного обязательного постановления. 

В случаях, когда документы, подтверждающие заготовительную стоимость реквизируемых тканей 

отсутствуют, или же они содержат недостоверную информацию, оценка их должна производиться 

Губернскими и Уездными Продовольственными Комитетами при посредстве экспертов. Если же 

владельцы тканей не согласны с устанавливаемой по экспертизе ценой, окончательная стоимость 

определяется Комитетом для заведования снабжения сырьем хлопчатобумажных фабрик по 

посылаемым образцам. 

Местные Продовольственные Комитеты должны создавать отделы по тканям с привлечением в них 

опытных специалистов для наблюдения за торговлей тканями и выработкой всякого рода мер 

регулирования этой торговли. При этом особо подчеркивалось, что при производстве описи, поверок и 

реквизиций, следует всячески избегать мероприятий, которые могли бы привести к разорению 

торговцев и прекращению торговли. 

Реквизированные ткани в целях строгого урегулирования правильного потребления должны были 

быть подвергнуты учету и отпускаться потребителям в соответствии с их потребностями и не 

превышать специально устанавливаемой по этому вопросу нормы. Их распределяли по выдаваемым 



сельскими комитетами или представителями кварталов в городах удостоверениям, заверенным 

местными Продовольственными Комитетами. Данные удостоверения должны были затем 

представляться торговцами в местные Продовольственные Комитеты, как оправдательные документы 

правильного распределения всего отпущенного им и имевшегося на складе товара. Лица, приобретшие 

ткани по этим удостоверениям, должны были быть лишены на определенный срок права новой покупки 

тканей. 

Одновременно необходимо было принять меры к урегулированию также и оптовой торговли, 

причем продажа их должна впредь иметь место исключительно с особых на каждый раз разрешений 

местных Продовольственных Комитетов и только лишь тем розничным торговцам, которые находятся 

под контролем названных Комитетов. Эти разрешения должны служить доказательством правильного 

отпуска товаров. 

Также при соблюдении этих условий запрещать вывоз товаров из данного города не рекомендо-

валось, так как это создавало бы препятствия для снабжения тканями деревни, где в них особенно 

нуждались. 

Одновременно вывоз хлопчатобумажных тканей из оптовых складов, а также розничных магазинов 

за пределы губернии осуществлялся только с разрешения местных Продовольственных Комитетов. 

Министерство Продовольствия предлагает срочно обсудить и ввести в действие указанные 

мероприятия, издав соответствующие обязательные постановления. Примерная форма и содержание 

постановлений также была предложена и при этом указывалось, что эта форма может быть 

переработана и дополнена Губернским Продовольственным Комитетом в соответствии с местными 

условиями. Документ был подписан министром Продовольствия А.Титовым [13]. 

Иногда в газете публиковались объявления о продаже в типографии Областного Комиссариата 

брошюр о «Положениях о выборах в учредительное собрание» [13]. 

Статья от 31 июля 1917 года за №185 Губернским продовольственным комитетам рассказывала о 

деятельности мясного отдела «о ходе мясных заготовок за время с 1 мая по 1 августа 1917 года в котором 

сообщалось о планах по заготовке продукции по сбору мяса, свинины, яиц до 1 апреля 1918 года. 

Солонины, копченых продуктов, сбор производился Союзом Кредитных и Ссуд сберегательных 

товариществ, на основании договоров поставок продукции с контрагентами, к началу текущего года 

Союзом Кредитных товариществ закуплено следующее количество скота крупного рогатого скота 

23779 голов, баранов 17575 голов, всего на сумму 4128985 рублей 29 копеек [13]. 

Представляет интерес раздел «Продовольственные Операции» и «Отдел разных товаров», в 

котором освещалась деятельность мануфактур, которая характеризовалась как «работа на два фронта: 

фирмы и потребители». Широко освещалась деятельность и о планах отдела Заготовок по сбору у 

населения масла, рыбы, яиц, соли и топлива. 

Помимо своих уездов Семипалатинской области, приходилось снабжать Змеиногорский уезд 

Томской Губернии, часть Семиречья, Лепсинский, Копальский и Джаркентский уезды. 

Отделу Заготовок Продовольственным Комитетом были поставлены следующие задачи: 

1. Заготовка топленого и сливочного масла, вырабатываемого в Семипалатинской области и части 

Змеиногорского уезда, прилегающего к ней. 

2. Заготовка сушеной, соленой и мороженой рыбы для нужд действующей армии на озерах Зайсан-

Нор и Балхаш. 

3. Заготовка яиц. 

4. Учет соли, вырабатываемой в области и ее распределение. 

5. Кроме того, отделу поручено вести учет смазочным материалам (олеонафт, мазут и проч.) и – 

выяснение вопроса по заготовкам топлива для населения области. Приемка масла велась в 4 пунктах: 

г.Семипалатинске, Усть-Каменогорске, Павлодаре и ст.Рубцовка. 

Рыбная операция, проводимая продовольственным комитетом, составляла достаточное количество 

материала, так как регион имел водные бассейны и реки. 

До существования Областного Продовольственного Комитета, вся заготовка рыбы в 

Семипалатинской Области велась в обычном порядке через Уполномоченного Министерства. Рыба 

заготовлялась через скупщиков, благодаря чему львиная доля прибылей падала на этих последних. 

Рыбопромышленность не ставилась, а разрушалась. С начала мая, вся соленая рыба в области взята на 

учет, начата приемка сушеной рыбы для нужд армии. Выработаны твердые цены на рыбу, согласно 

сообщениям с мест. И приняты меры к заготовкам рыбы на озерах: Зайсан-Нор и Балхаш. Заготовку 

Областной Продовольственный комитет предполагает вести через артели и местные кооперативы под 

наблюдением опытных специалистов и руководителей. Кроме лова рыбы обращается также внимание 

и на ее разведение, на охранение во время периода метания икры. 



Сбору соляных операций посвящены статьи городского продовольственного комитета. 

Выработка соли в области уже ранее была сдана в аренду частным лицам на более или менее 

продолжительный срок. 

В задачу Продовольственного комитета входило взятие на учет немедленно всей выработанной 

соли в области, что им и было сделано. Для г. Семипалатинска соль отпускалась по разрешению 

Городского Продовольственного комитета, а для вывоза в уезды на более мелкие партии (до тонны) 

разрешения выдавались Союзом Кооперативов и Союзом Сибирских Маслодельных артелей для членов 

этих кооперативов. При этом кооперативы и Городской Продовольственный комитет обязаны были 

ежемесячно давать Областному Продовольственному комитету сведения о количествах разрешений, 

выданных ими на вывоз соли [13]. 

Областной Продовольственный комитет также печатал объявления финансово-коммерческого харак-

тера, статистические данные о количестве произведенной, зарегистрированной и вывезенной соли [10]. 

В Семипалатинской области - 600.000 пудов. В Каркаралинском и Усть-Каменогорском уездах соль 

не вырабатывается. Вывезено: В Змеиногорский, Бийский и Барнаульский уезды 42629 пудов. В 

Семиреченскую область 5903 пудов. Внутрь области 12574 пуд, - сообщалось в газете. 

На 15 мая остатка соли на складах Семипалатинска числилось: комовой 10000 пудов, крупки 23000, 

молотой 10000 пудов. На промыслах в Семипалатинском уезде – комовой 335000, крупки 255000 пудов. 

Твердая цена на соль франко - Семипалатинск. Комовая 40 коп за пуд, крупка 45 коп за пуд. 

Помимо количества соли сообщались сведения о других необходимых стратегических материалах. 

Речь идет о каменном угле, нефти, мазуте и олеонафте. Газета приводит сведения о расходе и остатке за 

предыдущий период. 

Для нужд Семипалатинской области в течение года требовалось: 

1) На казенный учреждения, войсковые части, частные квартиры 9950 п (потреблять в течение 6 

месяцев) 

2) На различные предприятия 512400 (потребляют 10, 12 месяцев) 

3) На пароходства 324000 (потребляют 16 месяцев) 

4) На предприятия в уездах 120000 пудов (потребляют 12 месяцев) 

Итого 1055900 пудов 

Каменный уголь получался с копей Михельсона, АО Кузнецких, Экибастузских,  Акционерного 

Общества Каменноугольных копей Плещеева. 

На июль заказов сделано: 

1)  Михельсону – 24000 пуд; 2) Акц. О-ву Кузнецких – 30000 пуд. Остальное количество угля будет 

получаться с копей Акц. О-ва Каменноугольных копей Плещеева. Остаток на 1 июля с.г. 90000 пудов. 

Следует отметить также некоторое количество объявлений о расходах и остатках  на нужды 

пароходства Семипалатинского уезда нефти, мазута и олеонафта.  

Ежегодно в Области расходуется: 

1) г. Семипалатинск – 20515 пуд; 

2) В уездах – 36840 пудов; 

3) Пароходства – 720 пуд. Всего 58075 пуд. Остаток на 1 августа с.г. у Братьев Нобель и Общества 

Волга - 14133 пудов. 

Мазут 

Ежегодно в Области расходуется: 25435 пуд. (исключается Павлодарский уезд) Остаток на 1 

августа с.г. 406120 пуд. 

Олеонафт 

За июнь, июль месяцы в Области израсходовано (исключая Павлодарского и Зайсанского уезда) – 

4175 пуд. 

Остаток на 1 августа с.г. 372 пуд. [10]. 

В разделе «К самодеятельности населения!»,  печатались призывы Александра Васильева о добыче 

золы из растений, который часто снабжал материалами Сельско-Хозяйственный Отдел. «Добывайте 

золу из негодных сорных растений. Газовая атака, удушливый газ, вырабатывается из цианистого калия, 

который добывается из органических остатков. При получении этого вещества во время пережигания 

органических остатков, необходим поташ. Поташ добывается из золы растений. Особенно хороший 

процент поташа (до 7%), дает зола: древесного листа, стебля подсолнечника, полыни, репья и других 

сорных трав и растений, не идущих на корм животным. Заводы г. Семипалатинска будут скупать эту 

золу, уплачивая до 60 копеек за пуд…» [12]. 

Одна из статей посвящена деятельности Главного комитета по кожевенным делам, который 

рассматривал вопросы снабжения населения кожей. Статья адресовалась уполномоченным Главного 



Комитета, Районным Комитетам по Кожевенным делам, Центральным Продовольственным Комитетам 

железных дорог и Губернским или Областным Комитетам, в местностях, где не введена кожевенная 

монополия.   

В частности, речь шла о совещании представителей Районных Кожевенных Комитетов в Москве           

19-21 июля 1917 года, на котором был заслушан доклад Правления Главного Комитета о снабжении 

населения кожами и обувью и приняты известные положения.  

Было признано необходимым обеспечить снабжение населения обувью, а не кожей и с этой целью 

принять все меры для скорейшей организации дела пошива обуви для населения на местах.  

Но вместе с тем, имея в виду, что организация изготовления обуви требует определенного времени 

и, что на местах имеется острая потребность в ней, совещание решило временно снабжать население 

кожей, не только для пошива новой обуви.  

С учетом этих факторов Правление Главного Комитета сочло целесообразным установить 

временный порядок снабжения населения кожей. Снабжение населения кожей возлагалось на Районные 

Комитеты Кожевенные, в тех местностях, где Районных Комитетов пока нет, Губернские или 

Областные Продовольственные Комитеты. Через эти комитеты должно было идти снабжение 

железнодорожных рабочих и служащих, и в целом, населения, входящего в состав Центральных или 

Главных железнодорожных Продовольственных Комитетов.  

Районные Комитеты, а там, где их нет, Губернские или Областные Продовольственные Комитеты 

и Центральные Продовольственные железнодорожные Комитеты должны о своих потребностях 

заявлять Главному Комитету с подробным указанием потребностей в коже. 

Вместе с требованиями данные Комитеты сообщают Главному подробные сведения о количестве 

населения, с выделением особо квалифицированного населения, а железнодорожные Комитеты 

количество рабочих и служащих.  

Также Районные Комитеты вместе с требованиями должны извещать, сколько и каких сортов кож 

имеется в их районе и сколько им требуется ввести их других районов. 

Главный Комитет выдает удостоверения на право получения кожи только указанным выше 

Комитетам, которые затем распределяют кожу среди населения своего района, Губернии или области. 

Частные лица, заводы, фабрики, кооперативы, продовольственные Управы и вообще все 

учреждения и организации могли получить кожу только от указанных выше Комитетов. 

Согласно Положениям, принятым на совещании, Главный Комитет выдавал удостоверения на 

право получения кожи даже и в том случае, если об этом ходатайствуют подлежащие Районные, 

Продовольственные или Центральные железнодорожные Комитеты. 

Учреждения и предприятия, исполняющие заказы на армию, получают удостоверения на кожу 

непосредственно от Главного Комитета. 

Тем же порядком предприятия, работающие на оборону получают удостоверения на кожу 

необходимую им для технических целей: для приводных ремней, гонков и пр. 

В заключении подчеркивалось, что порядок снабжения этих учреждений и предприятий, 

установленный Главным Комитетом и сообщенный в свое время Районным Комитетом остается без 

изменения [12]. 

Завершали основную часть номера, как правило, таблицами и схемами о ценах на основные 

продукты питания, оборотной ведомостью Областного продовольственного комитета в котором 

содержались сведения обо всех финансовых, промышленных, тыловых и продовольственных 

сведениях. 

Выводы. Периодическая печать, издававшаяся в Семипалатинске в указанный период, была 

основным и необходимым инструментом в освещении и распространении политической, 

экономической и социально-мобилизационной информации в получении общественного внимания 

целевой аудитории. В целях и в зависимости от степени подачи предлагаемого редакционного 

материала публикации печатались исходя  из запросов и требований политики Временного 

правительства. Несмотря на короткий период времени и скорое закрытие печатного органа, чему 

помешала активизация деятельности больше-виков, указанная газета даёт ценные сведения о 

социально-экономической деятельности и общественно-политической жизни уездного города. Следует 

отметить, что не было альтернативы у населения на получение любой информации, ни политической, 

ни экономической, ни познавательной. Газета «Продовольственная неделя» в тот период времени 

сыграла положительную роль в освещении экономи-ческих и реквизиционных вопросов, военно-

социального характера, информировании населения по ценам на основные стратегические продукты и 

материалы, необходимые для решения государственных нужд. К актуальным задачам требующих 



решения и изучения газет данного периода относится сохранность, хранение и использование. 

Успешной реализации этой задачи может способствовать государственная программа «Цифровизации», 

уже начатая и реализуемая в Республике Казахстан. 
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