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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ВАЖНОСТИ И СТЕПЕНИ ИЗУЧЕНИЯ 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ НА ПРИМЕРЕ «ВЕЧЕРНЕЙ ПОЧТЫ» 

 

Аннотация 

В статье анализируется содержание московской ежедневной газеты «Вечерняя почта». 

Сохраненные до наших дней исторические материалы, достаточные для всестороннего, полного 

и объективного исследования в виде периодических печатных изданий свидетельствуют об 

огромной роли, функции и значении периодики для  населения того  периода. Хотя наличие, 

сохранность и состояние архивных материалов в достаточном количестве для изучения и 

тщательного исследования, все же существуют трудности для бережного сохранения в 

последующие периоды. Газеты по настоящее время являлись, являются,  и, несомненно, будут 

являться  ценным источником по истории в период двоевластия. На самом деле, страницы газет 

вечерних изданий дают обширную информацию в отличие от дневных, включающий рекламно-

развлекательный контент, освещение бурной общественно-политической жизни и служат ярким 

иллюстративным материалом. Печатная продукция является и также служит основным, 

фундаментальным источником знаний, помогает лучше и эффективно восполнить историческую 

память, укрепить непрерывную связь поколений и парадигму общественных отношений. Особую 

проблему и конкуренцию печатной продукции составляют социальные сети и различные 

платформы, которые вытесняют  газеты и журналы с читательской орбиты и создают  конкурен-

цию для читательской аудитории. Информация во все времена являлась наиболее ценным 

источником и требовала колоссальных затрат и материальных ресурсов. В любом случае газета 

являлась тем инструментом политического влияния, которое не теряет актуальности и по сей день. 

Ключевые слова: цензура, государственное имущество, фабрично-заводская промышлен-

ность, Государственная Дума, периодическая печать, провинция, царизм 
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SOME QUESTIONS ABOUT THE IMPORTANCE AND EXTENT OF STUDYING 

PERIODICALS USING THE EXAMPLE OF “EVENING MAIL” 

 

Abstruct 

 The article analyzes the content of the Moscow daily newspaper Vechernyaya Pochta. The historical 

materials preserved to this day, sufficient for a comprehensive, complete and objective study in the form 

of periodicals, attest to the enormous role, function and importance of periodicals for the population of 
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that period. Although the availability, preservation and condition of archival materials are sufficient for 

study and careful research, there are still difficulties for careful preservation in subsequent periods. 

Newspapers have been, are, and undoubtedly will continue to be a valuable source on history during the 

period of dual power. In fact, the newspaper pages of the evening editions provide extensive information, 

unlike the daytime ones, including advertising and entertainment content, coverage of the turbulent socio-

political life and serve as vivid illustrative material. Printed materials are and also serve as the main, 

fundamental source of knowledge, science, schooling and research helping to improve and more 

effectively. 

Keywords: censorship, state property, factory industry, State Duma, periodical press, provinces, 

tsarism 
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«ВЕЧЕРНЯЯ ПОЧТА» ГАЗЕТІНІҢ МЫСАЛЫНДА МЕРЗІМДІ БАСЫЛЫМДАРДЫ 

ЗЕРТТЕУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ МЕН ДЕҢГЕЙІ ТУРАЛЫ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕР 

 

Аннотация 

 Мақалада Мәскеудің күнделікті "Вечерняя Почта" газетінің мазмұны талданады. Бүгінгі 

күнге дейін сақталған, мерзімді басылымдар түрінде жан-жақты, жан-жақты және объективті 

зерттеуге жеткілікті тарихи материалдар мерзімді басылымдардың сол кезеңдегі халық үшін 

орасан зор рөлін, қызметі мен маңыздылығын айғақтайды. Мұрағат материалдарының болуы, 

сақталуы және жай-күйі зерттеу және мұқият зерттеу үшін жеткілікті болғанымен, кейінгі 

кезеңдерде мұқият сақтау үшін әлі де қиындықтар бар. Газеттер қос билік кезеңінде тарихтың 

құнды қайнар көзі болды, болып қала береді және бола беретіні сөзсіз. Шын мәнінде, кешкі 

басылымдардың газет беттерінде күндізгі басылымдардан айырмашылығы, жарнамалық және 

ойын-сауық мазмұны, аласапыран қоғамдық-саяси өмірді қамту сияқты ауқымды ақпарат 

берілген және жарқын иллюстрациялық материал ретінде қызмет етеді. Баспа материалдары 

білімнің, ғылымның, мектептегі білімнің және білімнің негізгі, іргелі көзі болып табылады және 

қызмет етеді. Сол кездегі "Вечерняя почта" газеті экономикалық және реквизициялық мәселелерді, 

әскери-әлеуметтік сипаттағы мәселелерді жария етуде, халықты мемлекеттік қажеттіліктерді 

шешу үшін қажетті негізгі стратегиялық өнімдер мен материалдардың бағасы бойынша хабардар 

етуде оң рөл атқарды. Осы кезеңдегі газетке назар аударуды және қосымша зерттеуді қажет ететін 

өзекті және қорытынды тұжырымдарға баспа басылымы сол кезеңдегі әлеуметтік-мәдени және 

саяси-экономикалық ақпаратты алудың қажетті көзі болғандығы жатады. 

Кілт сөздер: цензура, мемлекеттік мүлік, тау-кен зауыт өнер кәсібі, Мемлекетті Дума, 

мерзімді басылымдар,провинциялар, патшалық 

 

Введение. Одной из актуальных проблем развития современной исторической науки является 

расширение и пополнение ужеимеющихся источников и дополнительное приращение 

источниковой базы путем ввода в научный оборот новых понятий и терминов. Периодическая 

печать – один из главных основных типов исторического материала, особенность, которой 

состоит в ее анализе, что дает возможность извлекать разнообразную историческую информацию. 

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

Периодические издания содержат разнообразные сведения о социально-политическом и 
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финансово-экономическом развитии общества, сообщения о культурных событиях и фактах, 

информацию о повседневной жизни и быте. Отличительной чертой газет как исторического 

источника является последовательное отражение событий и явлений, 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 объективную 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 удовлетворенияинформационных 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 правлению типографии. В 1863 г. в здании канцелярии 

губернатора Семипалатинской области была открыта первая типография, которая начала издавать 

газету «Публикации по Семипалатинской области»[1, c.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 «Семипалатинские областные ведомости», первый номер которых вышел в свет 

7 января 1871 года[1, 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.  



Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №2(85),2025 

 

313 

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

спросом среди населения [1, 21]. 

Освещение социально-экономической жизни общества занимает немаловажное место в 

периодической печати. И в этом определенное место играет роль и значение местных 

общественно-политических газет, таких как  «Продовольственная неделя». 

Помимо указанной газеты в г. Семипалатинске печатались, выпускались и продавались  

«Бюллетень Семипалатинского Исполнительного Комитета», с бесплатным приложением, 

«Бюллетень Семипалатинского Областного Земельного Комитета», «Свободная Речь»,  «Дело»,  

«Семипалатинский Бюллетень»,  «Вольная Сибирь»,  «Семипалатинский День»,  «Бюллетень 

Газеты «Новое Слово» и  «Новое Слово». 

Необходимость комплексного источниковедческого анализа газеты «Вечерняя почта» связана 

с тем, что газета не изучалась с позиций источниковедения на протяжении всего периода издания. 

Комплексный анализ «Вечерней почты» 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. Наибольший научный интерес вызывают материалы, посвященные 

экономическому положению России в начале ХХ века, в частности деятельность финансовых и 

кредитных организаций и товариществ. На наш взгляд, данные рубрики и колонки в статье дают 

достаточно весомую аргументацию по теме диссертационного исследования по национализации 

промышленности в Степном крае, в частности в г. Семипалатинске. В качестве источниковой 

базы было использовано издание без предварительной цензуры, печатный орган  газеты  

«Вечерняя почта», частная типография, контора И.Н. Холчев и К.  

Вечерняя газета выходила ежедневно, всего в архиве ЦДНИ область Абай, сохранилось 27 

номеров газеты: №247 вышел в пятницу 5 октября 1905 года, 4 разворота, последняя сохранив-

шаяся в архиве, №300 – понедельник 5 декабря 1905 года. Выпускалась на русском языке типо-

графией И.Н.Холчева. Располагался в г. Москва, на Тверском бульваре, д.105, в доме Фальц-Фейна, 

телефон 99-79, редакции 36-84, он же был редактором-издателем, имел свою собственную марку. 

Методологическую основу работы составили такие методы исследования как аналитические 

(объективности научного анализа), системности, логические, историко-ретроспективные, 

используемые при изучении постановлений, обращений и циркуляров Временного правительства 

и других публикаций и документов. Методы структурного анализа и историко-сравнительный, 

контент-анализ позволили проанализировать способ подачи информации, освещения социально-

экономических процессов, содержание газеты. Все вышеперечисленные методические приемы 

позволили проследить динамику исторического времени в указанный период и ее влияние на 

развитие периодической печати. 

Научная новизна исследования заключается во введении в научный оборот ранее 

неопубликованных архивных источников периодической печати имеющихся в фонде 

Государственного архива области Абай. 

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

изданий достаточно изучена. Первые научные 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 «Вечерняя почта» как исторического источника по социально-экономическому 

развитию России. 
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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 ежедневно, как правило, на четырех страницах.Основную направленность 

газеты «Вечерняя почта» составляли рекламно-коммерческая, культурная, экономическая 

информация для широкой целевой аудитории. Газета не была политической и не состояла из 

официальных и неофициальных частей, как некоторые печатные издания того времени, например 

в отличие от «Продовольственной недели» или «Семипалатинских Областных Ведомостей».Как 

и ранее было сказано, редакционная и журналистская структура газеты не отличалась от 

большинства московских, петербургских или провинциальных газет: на первой полосе печаталась 

реклама, объявления, некрологи, телеграммы Петербургского телетайпного агентства, часто 

небольшие передовые статьи по наиболее значительным явлениям местной, зарубежной или 

Степной жизни. Следующая и последняя полосы (разворот) были посвящены под новостные или 

аналитические рубрики, названия которых были постоянными и нечасто менялись. 

Содержание газеты состояло из следующего конспекта номера: 

1. Последние вести: демонстрация в Саратове; убийство в Тифлисе; бомба в Ломже; 

студенты-поляки в Варшаве против студентов-русских; лодзинские фабриканты; съезд 

консерваторов в Петербурге и т.д.; 

2. Характерный бюрократический циркуляр; 

3. Крупное коммерческое дело; 

4. Г. Щепкин перед судом донцов; 

5. Г.Шмаков и казаки; 

6. Съезд деятелей взаимопомощи частному труду; 

7. Забастовки на железных дорогах; 

8. Утренние московские газеты; 

9. Хроника Петербурга; 

10. Петербургская печать; 

11. Корреспонденция с Северного Кавказа о причинах крушения поезда; 

12. Вести утренних телеграмм; 

13. Новое королевство в Европе; 

14. Отголоски русской жизни за границей; 

15. «Князь-колокол». Стихотворение, посвященное памяти кн. С.Н. Трубецкого; 

16. Портрет кн. С.Н. Трубецкого с последней фотографией; 

17. Дорожные впечатления. О перевыручке и гидре. 

Как видим, в газете, судя по публикациям, основная роль отводилась культуре, искусству, 

медицине, литературе и поэзии. Тому и вполне логичное объяснение названия печатного издания 

«Вечерняя почта», когда после рабочих будней населению хочется расслабиться, почитать 

новости развлекательного характера, поинтересоваться богемной жизнью и почитать анонс 

основных объявлений театральной  афиши и других новостей развлекательного характера. 

На страницах газеты очень часто встречались объявления необычного характера, предупреди-

тельные, извинений о невозможности осуществить то или иное мероприятие: «Не успеваем 

работать и часто бываем не в состоянии удовлетворить все требования на них. Извиняемся перед 

гг. курящими и сообщаем, что нами приняты все меры к увеличению производства, для чего и 

расширены помещения нашей фабрики. 363-5-1 Т-во С.Габай». Государственный архив области 

Абай [10]. 
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Особый интерес вызывает последняя полоса газеты с театральными, библиотечными и 

музейными объявлениями о предстоящих намечаемых мероприятиях и событиях. Так, в Москве, на 

тот период по объявлениям существовало 6 театров: Художественный, Солодовниковский, 

Большой, Малый, Новый и Народный дом имени Августейшего Московского Генерал-Губернатора 

Великого Князя Сергея Александровича, 6 музеев: Румянцевский, Исторический, Политехнический, 

Третьяковская художественная галерея, Зоологический сад и Музей гигиены и санитарной техники. 

В «Художественном театре», 9 октября 1905 года, в воскресенье, утром, был следующий анонс 

постановок на предстоящую неделю: первый спектакль второго утреннего абонемента, в 112-й раз 

– «Дядя Ваня». Сцены из деревенской жизни, в 4-х действиях, соч. А.П.Чехова. Начало в 12 ½ час. 

Дня, окончание в 3 ¾ ч.дня. Вечером, вне абонемента, в 29-й  раз «Блудный сын», сцены в 2-х 

действиях, С.Найдёнюва, в 30-й раз «Иван Мироныч», пьеса в 3-х действиях, Е.Н.Чирикова. Начало 

в 8 час. веч., окончание в 12 ч. ночи. В понедельник 10-го октября, вне абонемента в 10-й раз – 

«Привидения». Вторник, 11 октября, первый спектакль пятого абонемента, в 57-й раз –«Чайка». 

Среда, 12 октября, вне абонемента, в 49-й раз «Иванов». Касса (средний подъезд) о крыта с                           

10 час.утра до 9 час. вечера. В «Солодовниковском»  театре (Товарищество оперных артистов) 

писалось следующее объявление: «сегодня, 9 октября вечером, в 7-й раз «Садко». Участвующие:               

г-жи Бронская, Маклецкая, Мельгунова, Харитонова, Калинович; гг. Секарь-Рожанский, Хлюстин, 

Милютин, Ильющенко, Кудрин, Комаров, Обрубов, Трубин, Лосский, Димитриевский, Улуханов, 

Мухин. Капельмейстер Дж.Нагани. В понедельник, 10-го октября - «Евгений Онегин», во вторник, 

11 октября, - 1) «Иоланта», 2) «Севильский цирюльник», 15 октиября в 1-й раз «Маккавеи». Касса 

открыта с 10 час.утра до 10 час.вечера. в «Большом» был следующий анонс: сегодня, 9 октября – 

«Эсмеральда»; 10-го октября 6 спектакль 1-го абонемента «Русалка». В «Малом» театре, сегодня, 9 

октября ставилась пьеса «Ревизор»; 10-го «На всякого мудреца довольно простоты». В «Новом 

театре» ставилась пьеса, 9-го октября «Фра-Дьявола»; 10-го – «В сельце Отрадном». В «Народном 

доме имени Августейшего Московского Генерал-Губернатора Великого Князя Сергея 

Александровича, на Долгоруковской, д.№91 спектакли ставили в течение всего сезона по 

воскресным и праздничным дням, а также по вторникам и четвергам. Цены в зависимости от 

расположения мест варьировались от 5 копеек до 1 рубля 50 копеек. К постановкам были намечены 

следующие оперы: «Жизнь за Царя», «Руслан и Людмила», «Русалка», «Черевички», «Иоланта», 

«Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Князь Игорь», «Галька», «Демон», «Аида», «Травиата», «Бал-

маскарад», «Трубадур», «Эрнани», «Сибирский цирюльник», «Кармен», «Жидовка», «Гугеноты», 

«Царская невеста» и другие. Судя по названиям и широкой палитре поставленных пьес, спектаклей 

и постановок можно смело рассуждать и делать выводы о том, что уровень и спектр артистов был 

весьма широк и разнообразен. 

Румянцевский  музей на Знаменке был открыт от 11 до 3 часов дня ежедневно, кроме 

понедельника. Воскресенье бесплатно, остальные дни 20 копеек за вход. Исторический музей (У 

Иверских ворот), открыт от 11 до 3 часов дня, вход был бесплатный. Политехнический музей (у 

Ильинских ворот), открыт с 11 до 3 часов дня, по воскресеньям, четвергам и пятницам бесплатно; 

по средам и субботам вход 15 копеек. Третьяковская художественная галерея (в Лаврушинском 

переулке), открыт с 11 до 4 часов дня ежедневно, кроме понедельника; вход бесплатный. 

Зоологический сад (на Большой Пресне), открыт с 9 до 4 часов дня. Музей гигиены и санитарной 

техники (Лобковский переулок, дом Фидлера) открыт с 11 до 3 часов дня. Как видим, по 

объявлениям в газете также следует утверждать, что право на свободу получения и реализации 

вполне приличной культурной жизни в столице реализовывалось в полном объеме. 

Библиотеки в столице также характеризовали читательский уровень москвичей и также могли 

удовлетворить более или менее читательский интерес. Так, библиотека Румянцевского музея (на 

Знаменке), открыта была от 10 часов утра до 8 часов вечера. Библиотека Исторического музея, 

открыта от 11 часов до 3 часов дня, кроме субботы и праздников. Пушкинская библиотека (на 

Немецкой улице), открыта была в будние дни от 9 часов утра до 9 часов вечера, по праздникам от 

11 часов утра до 9 часов вечера. Тургеневская библиотека (на Тургеневской площади), была 
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открыта с 9 часов утра до 9 часов вечера, по праздникам от 11 часов утра до 5 часов вечера. 

Библиотека имени Островского (на Смоленском рынке), открыта в будние дни от 9 часов утра до 

9 часов вечера. Народная библиотека, расположенная в помещении школы при церкви св. 

Николая, в Студенцах, в Таганке, по средам и пятницам, от 7 часов до 10 часов вечера и по 

воскресным дням от 2 до часов вечера. 

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

«Принимается подписка на газету «Вечерняя почта» подписная плата на 1 год 4 руб. 50 коп.,на 

три месяца 1 руб., на 2 месяца 90 копеек, на месяц 45 копеек,   иногородних  4 руб. 50 к., на 3 мес. 

1 руб. 25 копеек, на 1 мес. 50 копеек. Цена в розничной продаже составляла 3 коп. Плата марками 

за газету не принималась. Пробные номера для ознакомления по первому требованию высылались 

бесплатно. Редакция была открыта от 12-1 часу дня. Редактор лично принимал от 5-6 часов дня, 

на Тверской улике, в доме Фальц-Фейна, в конторе «Вечерней почты». Условия для подписчиков 

были достаточно демократическими и выражали основные принципы свободной прессы того 

времени: для московских подписчиков необязательно было подписываться непременно и 

обязательно вс первого числа месяца, подписка принималась с любого числа; городская подписка 

также принималась простым заявлением в контору открытым письмом или по телефону редакции 

№99-79. Деньги вносились в кассу позднее, но не после недельного срока со дня получения газеты. 

За строку петита среди текста взымалась 40 копеек, позади текста 20 копеек. Лица, ищущие и  

занятые поиском труда, платили за строку на последней странице 10 копеек. Лица свободных 

профессий, к которым относились доктора, адвокаты, инженеры и прочие специалисты за 

помещение объявлений в справочном отделе газеты ежедневно адресов и часов работы платили 

10 рублей в месяц, а в год 100 рублей. Судя по расценкам и количеству издаваемых объявлений 

не так уж и много было желающих. В Москве к тому времени издавались следующие газеты: 

«Русские Ведомости», «Русское слово», «Новости», «Русский Листок». «Московские Ведомости», 

«Московские Немецкие Ведомости», «Скаковые Афиши», «Беговые Афиши» «Афиши 

Коннозаводского Спорта» и др. как отмечает «Вечерняя почта» в №273 от 8 ноября 1905 года. 

Журналистами  были Н.Перов, Н.Станиславов, Н.Оозанов, П.Яковлев, С.Васильев, Борис 

Флит, Н.Васильковская, Н.Безродный, Леонид Капацинский, Гранатов, А.Калишевский, Искрин, 

Ал.Коротнев,  Вл.Владимирович, Е.Синицкий,  а также журналисты с краткими инициалами, 

материалы которого имели фрагментарный и непостоянный характер. Относительно часто 

встречались объявления медицинского, в частности, стоматологические, разного рода лечебницы, 

анализы и массаж; много объявлений было и образовательного характера и продажи печатной, 

книжной продукции. Часто в газете некоторые материалы перепечатывались из других централь-

ных и других известных газет для того чтобы фактически заполнить недостающие полосы либо 

ссылаться для более многообразного и пестрого освещения газетных статей и публикаций. 

Весьма примечательны и часто встречались объявления частных зубных лечебниц и 

зубоврачебных кабинетов. Лечили и проводили зубные операции под наркозом, без боли, ставили 

золотые пломбы, фарфоровые и искусственные зубы, мостовидные, коронковые из золота и 

фарфора и обыкновенные искусственные зубы по 2 рубля за зуб; совет и лечение по 50 копеек. 

Принимали зубные врача, доктора медицины с 9 часов до 7 вечера. Зуботехническая лаборатория 

зубного врача В.Г.Шиферсона. Искусственные зубы на каучуке по 1 рублю 50 копеек. Селиверстов-

ская лечебница, на Сретенке, Селиверстовском переулке, в доме Котова прием проводился 

ежедневно, совет (такса) по 50 копеек. Прием велся зубными врачами, уха, горло, носа, акушерство 

и женская гинекология, внутренние болезни, детские и оспопривочные, кожи, венерические и 

мочеполовые, душевные и нервные, глазные, хирургические, болезни суставов и конечностей. 

Очень часто можно встретить на страницах газет объявления рекламного характера и продажи 

разного рода товаров с услуг. Портреты с карточки и натуры, исполняю тушью и красками, скоро-

недорого. Лично с 12 до 2 часов дня, письменно, на М.Бронной, на Спиридоньевском переулке, 

доме Пиявки, кев.19, обращаться к И.П.Кузьмину. К настоящему сезону, рекомендую увеличи-

тельные аппараты. Волшебные фонари от 1 рубля, проекционные фонари для школ, складные 
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фотографические фотоаппараты, всевозможные объективы новой конструкции, проявление, 

печатание и увеличение, имеется отделение для постановки электрических звонков и телефонов. 

Магазин И.О. Гофмана на Мясницкой, угол  переулка Кривокольнного, дом Соколова. Пледы, 

одеяла, весб вязаный товар. Магазин Луи Крейцера, Петровка д. 10. Принимаю учащихся на 

полный пансион. По желанию репетирую и даю уроки музыки. Средняя Кисловка, дом Волковых. 

Имелись объявления ростовщического характера и дача ссуды денег взаймы. На 300 рублей 

вернем 96 рублей в год дохода под 32% получит поместивший деньги в дело под солидное 

обеспечение. Предложение адресовать в контору газеты «Вечерняя почта» до востребования 

предъявителем 3 рублевых кретидных билетов №579, 546. Домашняя учительница дает уроки. 

Согласна  в отъезд, плата за стол и квартиру. Адрес: Красносельская, дом Егорова и Воробьева. 

 Практические вся последняя полоса газеты была посвящена подобного рода объявлениям и 

занимала всю полосу. 

Представляет также особый научный интерес статья в №258 от 24 декабря 1905 года, Л.20 

программа Всероссийского почтово-телеграфного союза и программа Всероссийского союза 

служащих контрольных учреждений, №267 от 2 ноября 1905 года, Л.25. Устав профессионального 

союза рабочих табачной промышленности г. Москвы. №268 от 3 ноября 1905 года, Л.27. союз 

рабочих чайных развесочных. №270 от 5 ноября 1905 года, Л.31.  Союз служащих Московско-

Брестской железной дорог. №272 от 7 ноября 1905 года, Л.33. Устав профессионального союза 

московских газетчиков. №273 от 8 ноября 1905 года, Л.36. Союз московских рабочих печатного 

дела. №274 от 24 ноября 1905 года, Л.38. Союз рабочих слесарно-строительного цеха города 

Москвы.№275 от 10 ноября 1905 года, Л.40. Союзы столяров и плотников, №296 от 1 декабря 1905 

года, Л.46 Московский союз торгово-промышленных служащих.№276 от 11 ноября 1905 года, 

Л.42. Устав  профессионального союза секции маляров строительных рабочих г. Москвы. №297 

от 2 декабря 1905 года, Л.48. Устав московского союза рабочих механико-хирургическо-

физического производства. [11]. Но подобные объявления политического характера были очень 

редки, хотя и встречались достаточно часто. 

Особенности «Вечерней почты» выражались и отражали политику редакционной коллегии и 

сводились к следующему: 

- статьи в газете оформлялись в виде конспекта номера; 

- выделение статей в отдельную колонку «хроника русской жизни»; 

-присутствие колонки «последние вести»; 

- статьи группировались по отдельным городам и регионам: Москва, Петербург и провинция; 

статьи, в основном, касались Центрального, Южного и Кавказа России; 

- наличие рубрики  «Хроника заграничной жизни»; 

- частичное отсутствие массовой информации, предназначенной для неограниченного круга 

лиц; 

- присутствие главного редактора; главным редактором выступал И.Н.Холчев; 

- ежедневное вечернее печатное издание; 

- присутствие информации программ политических партий, крестьянских съездов и иных 

различных организаций;  

- присутствие и использование стационарных помещений; 

- отсутствие криминальной хроники; 

- наличие колонки «Пожертвования»; 

- присутствие постоянных и штатных журналистов; 

- отсутствие статей аналитического содержания; 

- значительное присутствие в газете сведений коммерческого и рекламного характера; 

- присутствие редакционной колонки «Литературный календарь»; 

- наличие колонки «Дорожные впечатления»; 

- наличие рубрики «Памятный листок»; 
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- практически в каждом ежедневном выпуске огромное количество статей посвященных росту 

стачечного движения, забастовок, митингов и выступления рабочих фабрик и заводов; 

- полное отсутствие в печатном изданий статей о конфискации, реквизиций и иных 

мероприятий государства в отношении каких-либо форм собственности и имущества;  

- скудная информация о событиях, происходящих в Сибири, Степном крае Туркестане; 

Рубрика «Трудоустройство» и аренда помещений. 

Основные принципы деятельности «Вечерней почты» были неизменны и просты: 

- достоверность; 

- информативность; 

- объективность; 

- экономическая целесообразность. 

Основные функции «Продовольственной газеты» выполнялись и обеспечивались основными 

положениями и выглядели следующим образом: 

- информационная; 

- экономическая; 

- рекламная; 

- региональная; 

- развивающая; 

- политическая; 

- культурная. 

Анализ освещения событий первой русской революции и Первой мировой войны на 

страницах газеты показывает, насколько тяжелым и сложным было положение цензурной 

московской прессы, которая не всегда открыто, могло писать о важнейших явлениях столичной 

общественной жизни. Если события столичной общественной жизни в «Вечерней почте» до 

определенного момента «умалчивались» местной цензурой, то о трагедии на фронте и росте 

стачечного  движения  и ее последствиях другие местные газеты, например, «Продовольственная 

неделя» или «Воля народа» могли писать более свободно, поскольку информация об этом 

содержалась в официальных центральных телеграммах и в материалах других столичных газет, 

которые выборочно перепечатывались в провинциальной прессе.Рубрика «Последние вести» 

достаточно подробно описывает состояние дел и общественно-политическую ситуацию, 

сложившуюся в тот период времени. Напряженное ожидание обнародования важных актов. Вчера 

в Петербурге напряженно ожидали обнародования новых актов чрезвычайной государственной 

важности о свободе печати, слова, собраний и стачек и о законодательной функции Государ-

ственной Думы. Правительственные и общественные учреждения, а особенно редакции 

беспрерывно опрашивались по телефону. Опросы по телеграфу и телефону шли из Москвы, что 

еще более поддержало нервное напряжение в столице. Бодрое, оживленное настроение 

усиливалось, а на биржах господствовала твердость и уверенность. 

Петербург. Главное управление почт и телеграфов объявляет, что по случаю приостановки 

движения на некоторых дорогах принимаются меры к направлению почт кружными путями и 

перевозок их на лошадях или иным способом. Но этим, однако, не устраняется значительное 

замедление ввиду упразднения почтовых трактов и конных станций. 

Варшава. На возвращавшихся рабочих кожевенных заводов 10-го октября 1905 года напала в 

предместье Коло шайка воров и убила одного, ранила смертельно четверых, легко троих. Причина 

нападения – месть воров за самосуды. 

Белград. Студенты здешнего университета приняли резолюцию, в которой протестуют против 

университетского устава, отнимающего у них свободное распределение наукой и политикой и 

вменяющего им в обязанность посещение всех лекций, что совершенно невозможно, так как 

большинство студентов бедняки. Студенты решили воздержаться от лекций до осуществления их 

требований. 
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Львов. Социал-демократы устроили демонстрацию в пользу всеобщего избирательного права. 

Демонстрация прошла спокойно. В ней принимали участие союзы социалистических корпораций 

разных городов, студенты, женщины. Депутация отправилась кланд маршалу – наместнику 

города и передала желание рабочих классов относительно введения всеобщего, равного и прямого 

избирательного права. 

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, читательской аудитории обеспечивалась конкретной целенаправленной 

и предметной информативностью [12]. 

В первом номере газеты была напечатана копия телеграммы Министра Продовольствия 

Пешехонова от 10 августа 1917 года за №348 Семипалатинскому Областному Продоволь-

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

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

ПродовольствияЗельгейма 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, 

вигоньевую и угарную пряжу, мундирное сукно, сукна защитного цвета, сукна темно-зеленого 

цвета, серо-синее, черное, заменяющее синее, светло-синее легковесное, алое легковесное, желтое 

легковесное, сукна защитного цвета и темно-зеленого цвета [13]. 

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. 

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 Продоволь-

ственным Комитетам железных дорог и Губернским или Областным Комитетам, в местностях, 

где не введена кожевенная монополия [14]. 

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.  

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

установленный Главным Комитетом и сообщенный в свое время Районным Комитетом остается 

без изменения [15]. 

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 

Заключение. 

Хотя периодическая литература, 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 
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Временного правительства. Несмотря на короткий период времени и скорое закрытие печатного 

органа, чему помешала активизация деятельности большевиков, 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 «Вечерняя почта» 

в тот период времени сыграла положительную роль в освещении экономических и 

реквизиционных вопросов, военно-социального характера, информировании населения по ценам 

на основные стратегические продукты и материалы, необходимые для решения государственных 

нужд. К актуальным и резумирующим выводам, требующим внимания и  дополнительного 

изучения газеты данного периода относится то, что печатное издание было необходимым 

источником получения социально-культурной и политико-экономической информации того 

периода. Сказалось также изменение и рост влияния марксисткой идеологии и стачечного 

движения в стране. Не следует упускать из внимания и сохранность, хранение и инвентаризацию 

печатных источников. 

Успешной реализации этой задачи может способствовать дальнейшая и углубленная 

деятельность государственной программы «Цифровизация» и формирование электронной базы 

данных источников в других научных организациях. 
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