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К 1914 г. в Иркутске печатное дело было развито во всей его пол-

ноте, включая типографское, издательское, газетно-журнальное. Ир-
кутск являлся одним из самых оснащенных полиграфическим 
производством сибирских городов, насчитывая десяток типо-
графий разных форм собственности (государственные «казен-
ные», частные, акционерные и кооперативные).  

Война не замедлила сказаться нестабильностью на развитии 
полиграфического производства в стране. С каждым годом воз-
растали трудности с доставкой бумаги, с типографскими крас-
ками, шрифтами и прочим. В Сибири «особенно резко ухудши-
лась обстановка в сфере снабжения после начала мировой вой-
ны. Местные промышленники пытались найти какой-то выход 
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из положения и раньше. Было начато строительство двух бу-
мажных фабрик, в Красноярске и Томске. Но с началом войны 
строительство прекратилось» [3, с. 197]. 

Не обновлялась материальная база, так как печатные станки 
в основном поставлялись из Германии. В начале XX в. характер-
ным явлением, кроме роста и модернизации крупных полигра-
фических предприятий типа Иркутской губернской типогра-
фии или типографии Макушина и Посохина в Иркутске, было 
открытие новых мелких типографий на старой базе, когда про-
сто менялся владелец. Однако за годы войны практически ни 
одна типография Иркутска не закрылась, в редких случаях сме-
нился владелец или форма собственности.  

«В годы войны резко понизилось качество бумаги, так как на 
ее изготовление шла древесина худших сортов. В 1914–1915 гг. 
цены на продукцию предприятий, производящих бумагу, вы-
росли в среднем в пять-шесть раз, что вынудило снизить пошли-
ны на ввозимую японскую бумагу и тем самым частично облег-
чить обеспечение ею региона, прежде всего Дальнего Востока и 
Восточной Сибири» [5, с. 52]. Тем не менее местные типографии 
достаточно загружались заказами организаций и учреждений, 
регулярно издающих необходимую по роду деятельности пе-
чатную продукцию, как акцидентную (бланки, конторские жур-
налы, этикетки, рекламные листки, программки и т. п.), так и 
книжных форматов. Хотя отдельные организации вынуждены 
были существенно ограничить свои возможности. Так, с августа 
1914 г. «в связи с началом Первой мировой войны приостанови-
лась издательская деятельность ВСОИРГО, возобновилась она в 
полной мере лишь в 1921 г. после Гражданской войны» [2, с. 276]. 

Единственное в Иркутске частное книгоиздательство «Ири-
сы» М. Е. Стожа продолжало выпускать книжки стихов и прозы, 
в том числе отражающие военную тематику и реалии тех лет. 
(Вышли книги стихов иркутского поэта Н. Оборина «Пленные. 
На вольном просторе Сибири» и супруги издателя Д. Стож 
«Смерть музы и ужасы войны» и др.). Продолжалось издание 
различных «Спутников» и «Путеводителей» по железной дороге. 
В 1916 г. М. Е. Стож нашел возможным приступить к изданию 
собственного сатирического журнала «Сибирский пересмеш-
ник». В годы войны продолжали печататься частными лицами 
справочные издания, собственные труды, поэтические сборники. 
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За период с 1914 и до февраля 1917 г. в Иркутске издавалось 
почти три десятка наименований различных общественно-
политических газет, включая и вышедшие единственным и кон-
фискованным номером. На протяжении всего 1914 г. насчитыва-
лось не менее тридцати наименований издававшихся газет и 
журналов, в том числе – примерно шестнадцать новых наимено-
ваний. В 1915–1916 гг. выходило по двадцать-двадцать два изда-
ния, начали выходить газеты в Нижнеудинске и Бодайбо. В 
1917 г. появляются новые типы газет – «Известия» различных со-
ветов. Точный подсчет затрудняется тем, что некоторые издания 
лишь учреждались, получали разрешение на издание, но сведе-
ний о выходе из печати нет. Возникали новые газеты и журналы, 
какие-то закрывались.  

Прежде всего закрылись некоторые специализированные 
издания. Уже с августа перестал выходить прежде ежемесячный 
журнал «Досуги юнкеров» Иркутского юнкерского училища, 
вскоре закрылся журнал для военных «Дальний восток». Пре-
кратился выпуск «Сибирской врачебной газеты», перестала вы-
ходить газета «Сибирский торгово-промышленный вестник» то-
варищества «Труд и капитал». Но часть изданий деловых сооб-
ществ региона печатались вплоть до революций 1917 г. Среди 
них – «Вестник Иркутского городского общественного управле-
ния», журналы и газеты Забайкальской железной дороги, ежеме-
сячный журнал Иркутского сельскохозяйственного общества 
«Иркутский хозяин», издания кооператоров, газета «Деловая 
Сибирь». По-прежнему издавался краеведческий журнал  
А. И. Линькова «Сибирский архив» (с 1916 г. «Сибирская лето-
пись»), продолжая оставаться вне политики и партий.  

Несомненно, война внесла изменения в структуру и содер-
жание ведущих газет Иркутска, не прекративших свой выпуск в 
1914–1917 гг. и являющихся основными каналами информации о 
ходе военных действий для местного общества: «Иркутские гу-
бернские ведомости», «Сибирь», «Иркутская жизнь». 

Официальная газета «Иркутские губернские ведомости», 
существующая с 1857 г. как еженедельный орган, на протяжении 
своей истории меняла периодичность, формат и объем. За 61 
год, до октября 1919 г., вышло более 6 тыс. номеров. «Иркутские 
губернские ведомости» с началом войны с трехразового перешли 
на еженедельное издание. Первый номер после официального 
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вступления в войну вышел 3 августа 1914 г. Военная тематика 
присутствовала в различных рубриках и разделах как офици-
альной части, так и неофициальной. Это информация о событи-
ях в мире, о ходе военных действий, об участии разных стран в 
войне, реакция в стране на вступление России в войну, молебст-
вия о победе русской армии, сборы средств для помощи ране-
ным и семьям солдат и прочие проявления патриотических 
чувств. В газете или в отдельных, прилагавшихся к номеру бюлле-
тенях Петроградского телеграфного агентства помещался обшир-
ный актуальный материал. Давались и карты военных действий.  

Кроме информационных функций, освещения хода войны, 
газеты выполняли роль координаторов общественных благотво-
рительных инициатив (организация прифронтовых госпиталей, 
сбор средств для фронта, нижним чинам, раненым и больным вои-
нам, солдатским семьям, помощь беженцам, организация приютов 
и школ для детей беженцев, устройство военнопленных и т. д.).  

Особенно в первые годы войны можно отметить повышение 
роли печати в развитии национально-патриотических идей. Как 
для официальных газет, так и для большинства либерально-
буржуазных тема защиты Отечества, победы над врагом являлась 
главной. Сплоченность, развитие духа патриотизма вызывали 
мероприятия, направленные на помощь фронту и воинам, под-
держиваемые публикациями в печати. Наиболее массовыми ста-
ли акции по формированию военных прифронтовых госпита-
лей, их оснащение и обеспечение медицинским персоналом, 
сбор и отправка посылок на фронт и т. д. В газетах публикова-
лись не только обращения и призывы к гражданам и учрежде-
ниям по организации лазаретов, но и описывались конкретные 
примеры такой деятельности.  

Информационно-идеологическое противостояние в газетах 
периода Первой мировой войны обозначено уже в полной мере. 
Все более проявляются элементы информационной войны, 
включающей создание слухов, дезинформацию и, соответствен-
но, их опровержения. «Иркутские губернские ведомости» регу-
лярно публиковали зарубежную информацию, актуальные све-
дения, в том числе часто давались опровержения слухов, исхо-
дящих из германских источников, печатаемые в иностранных 
газетах, о якобы попытках России к заключению мира, о сдаче 
высоты такой-то французами и т. п.  
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Начиная с № 5854 – 29 октября 1914 г., «Иркутские губерн-
ские ведомости» публиковали из номера в номер именные спи-
ски убитых, раненых, пропавших без вести нижних чинов, при-
званных из Иркутской губернии. 

Газета «Сибирь» выходила в Иркутске с октября 1906 до 
конца 1918 г. Это большая ежедневная общественно-
политическая и литературная газета также в военный период 
продолжала оставаться на умеренных либерально-буржуазных 
позициях, поддерживая официальную политику и внося свой 
вклад в освещение военных действий и жизни не только губер-
нии и страны, но и мировых событий. С началом войны для по-
вышения оперативности получения информации газета стала 
издавать «Телеграммы газеты «Сибирь». Публиковалась регу-
лярная информация Петербургского телеграфного агентства и 
собственного корреспондента газеты. В первые месяцы войны 
«Телеграммы газеты «Сибирь» выходили как газета утреннего, 
дневного, вечернего и ночного выпуска. В дальнейшем, в усло-
виях нехватки бумаги, выходила по мере необходимости, как 
«Дневные телеграммы газеты «Сибирь», где давалась дополни-
тельная информация телеграфных агентств, не вошедшая в но-
мер газеты. 

Интересным явлением можно считать газету «Иркутская 
жизнь», рожденную в военное время. (№ 1 газеты вышел 5 сен-
тября 1914 г., последний – в марте 1918 г.). Это ежедневная боль-
шая, на шесть страниц, политическая, литературная и экономи-
ческая газета буржуазно-демократического направления, сумев-
шая занять достойное место на печатном рынке Иркутска, не-
смотря на сложности военного времени. Можно отметить про-
фессиональный подход к организации, изданию и функциони-
рованию газеты, обусловленный тем, что ее издавали именно 
профессионалы издательского, газетного дела – Иркутское изда-
тельское товарищество. В 1916–1917 гг. газета выходила с вос-
кресным бесплатным иллюстрированным литературным при-
ложением с дополнительной газетной информацией, а также 
печатались «Телеграммы газеты «Иркутская жизнь». 20 мая 
1917 г. «за публикацию статей, враждебных рабочему классу», 
газета бойкотировалась профессиональными союзами Иркутска. 
20 февраля 1918 г. газета «Иркутская жизнь» закрыта советской 
властью в числе других небольшевистских газет. В советских ис-
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следованиях печати газету нещадно ругали, называя «рептиль-
ной газеткой» за поддержку политики правительства и «усерд-
ное насаждение “патриотизма”, поддержание патриотических 
настроений относительно победы России в войне» [4, c. 268, 267]. 
Однако именно военная тематика газеты вызывает сейчас инте-
рес подробным освещением событий на фронте, краткой хрони-
кой, аналитическими статьями, комментариями, зарисовками. Све-
дения с войны передавались в газету по телеграфу собственными 
корреспондентами и Петроградским телеграфным агентством. 

В годы войны возникали (хотя и ненадолго) литературно-
художественные журналы, в том числе и как возможность стиха-
ми и прозой обойти цензуру и запреты военного времени. Наи-
более профессиональными были юмористические журналы 
«Иркутская незабудка» и «Багульник». Низким литературным 
уровнем отличались материалы журналов «Иркутское жало» и 
«Сибирский пересмешник». Среди этих журналов в публикаци-
ях «Багульника» просматривается антивоенная позиция, осталь-
ные в основном выражали патриотические настроения, публи-
куя безобидный юмор на общественные темы, освещение воен-
ных трудностей страны, стихотворную сатиру на Германию и ее 
союзников. 

В годы войны отмечается усиление цензуры, запретитель-
ных мер относительно периодических и непериодических изда-
ний. За публикацию антиправительственных, антивоенных ма-
териалов и выражение или поддержание позиции социал-
демократов за поражение России в войне и, соответственно, пе-
рехода войны в революцию, вооруженное восстание газеты кон-
фисковывались, закрывались, на редакции и редакторов возла-
гались штрафы, аресты. Например, находящийся под влиянием 
большевиков общественно-политический журнал «Сибирский 
журнал» конфискован и закрыт за статьи большевистского со-
держания и антиправительственной направленности, сменив-
ший его журнал «Сибирское обозрение» также по выходе из пе-
чати был конфискован и закрыт (1914 г.). Такая же участь пости-
гала каждый раз студенческую газету «Татьянин день». За анти-
правительственные материалы закрыты внепартийные газеты 
«Народная Сибирь» и «Отголоски жизни» (1915 г.) [6, с. 403–404]. 

Продолжалась нелегальная деятельность социал-демократов. В 
апреле и июне 1915 г. среди рабочих были распространены вы-
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пуски нелегальных газет «Майский листок» и «Товарищ проле-
тарий» Союза сибирских рабочих. Для подпольных типографий 
шрифты, бумагу и краску доставали в легальных городских ти-
пографиях рабочие-печатники, сочувствующие большевикам. «В 
годы первой мировой войны эту тактику активно применяли 
члены действовавшего в Иркутске Союза сибирских рабочих, 
достававших через занятых в губернской типографии полигра-
фистов все необходимое для печатания» [1, с. 6]. 
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