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Аннотация. В статье представлена характеристика 

повседневной жизни города Омска в начале ХХ в. на 

основе публикаций в местных периодических изданиях в 

1907-1914 гг. В качестве исторического источника в работе 

использованы газеты «Омский телеграф» и «Омский 

вестник», пользовавшиеся популярностью среди 

населения и ставшие своего рода инструментом 

формирования общественного мнения. Использование 

проблемно-хронологического метода позволило выделить 

и рассмотреть характерные черты повседневной жизни 

сквозь призму периодической печати. С помощью 

сравнительно-исторического метода осуществлялось 

сопоставление материалов газет по конкретной проблеме. 

В результате авторами выделены основные направления 

повседневной жизни горожан, получившие наиболее 

широкое отражение в изданиях в исследуемый период. Это 

вопросы благоустройства города, санитарно-

эпидемиологического состояния, строительства 

водопровода, культурно-развлекательной сферы, 

информация о различных происшествиях. Сведения, 

представленные в заметках, фельетонах и 

публицистических статьях давали разностороннюю 

характеристику имевшей место действительности. В 

исследовании на основе материалов периодической печати 

показано участие городских жителей в благотворительной 

и просветительской деятельности. Отмечается, что 

большая часть публикаций представлена в виде заметок, 

содержащих краткую информацию без какого-либо 

анализа событий. Тем не менее региональная 

периодическая печать как исторический источник обладает 

большим информационным потенциалом для изучения 

повседневности. Авторы отмечают важность 

комплексного использования газет, официальных 

документов, воспоминаний и писем для того, чтобы полнее 

погрузиться в атмосферу начала ХХ в. и составить яркий 

образ города с его проблемами и достижениями в 

различных сферах.  
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Abstract. The article presents the characteristics of 

the everyday life of the city of Omsk in the early 

twentieth century. based on publications in local 

periodicals in 1907-1914. The Omsk Telegraph and 

Omsk Bulletin newspapers, which were popular 

among the population and became a kind of tool for 

forming public opinion, were used as a historical 

source in the work. The use of the problem-

chronological method made it possible to identify 

and consider the characteristic features of everyday 

life through the prism of periodicals. The 

comparative-historical method was used to compare 

newspaper materials on a specific problem. As a 

result, the authors have identified the main 

directions of everyday life of citizens, which were 

most widely reflected in publications during the 

period under study. These are issues of improvement 

of the city, sanitary and epidemiological condition, 

construction of water supply, cultural and 

entertainment sphere, information about various 

incidents. The information presented in the notes, 

feuilletons and journalistic articles gave a 

comprehensive description of the reality that took 

place. The study based on the materials of the 

periodical press shows the participation of urban 

residents in charitable and educational activities. It 

is noted that most of the publications are presented 

in the form of notes containing brief information 

without any analysis of events. Nevertheless, the 

regional periodical press as a historical source has a 

great informational potential for studying everyday 

life. The authors note the importance of the 

integrated use of newspapers, official documents, 

memoirs and letters in order to fully immerse 

themselves in the atmosphere of the early twentieth 

century and to create a vivid image of the city with 

its problems and achievements in various fields. 
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История повседневности в последнее десятилетие является довольно популярным 

направлением. Это отрасль исторического знания, «предметом изучения которой является сфера 

человеческой обыденности во множественных историко-культурных, политико-событийных, 

этнических и конфессиональных контекстах» [39, с. 7]. В основе истории повседневности лежат 

привычные, повторяющиеся события, определяющие образ жизни различных социальных групп. В 

этом смысле довольно масштабной тематикой является повседневная жизнь города, а материалы 

газет – разносторонний исторический источник, в котором получили отражение «общественные 

настроения, чувства, отношения различных социальных слоев к тем или иным событиям, 

мировоззрение людей» [6, с. 73]. Периодическая печать содержит интересную информацию, 

позволяющую выделить ключевые вопросы, как общероссийского, так и местного значения. Это 

проблемы научно-технического развития, общественно-политической, социально-экономической, 

международной жизни, волновавшие людей. Именно газеты оперативно информировали 

представителей общественности о значимых событиях, публиковали анонсы проводимых 

мероприятий. В настоящее время исследователи довольно активно используют информационные 

возможности периодической печати для изучения самых разных сюжетов. Так, в работах А.Н. 

Жеравиной [5], В.В. Шевцова [42], Е.В. Комлевой [8], Т.А. Кискидосовой [7] и других [см: 4; 9; 41] 

на материалах газет рассмотрены особенности городской среды, жизнь сибиряков во второй 

половине XIX – начале ХХ вв.  

В начале ХХ в. Омск, который являлся центром Степного края, активно развивался. 

Различные аспекты его повседневной жизни рассматриваются исследователями в процессе 

изучения проблем социально-экономического и культурного развития, деятельности органов 

городского самоуправления. Отдельные сюжеты, связанные с историческим прошлым Омска, 

нашли отражение в работах Д.А. Алисова [1; 2], А.П. Толочко [40] и других [43].  

Сведения о быте горожан можно встретить в разных исторических источниках: в письмах, 

мемуарах, делопроизводственной документации. Цель настоящей статьи – проследить отражение 

повседневной жизни Омска на страницах местной периодической печати в 1907-1914 гг., охватив 

события от начала издания газеты «Омский телеграф» и до Первой мировой войны. Это 

относительно спокойный период, наступивший после революции 1905-1907 гг. и открывший новые 

возможности для экономического и культурного развития. В исследуемый период мы наблюдаем 

особое оживление в социально-экономической, образовательной и культурно-досуговой сферах, 

что во многом связано с проникновением в жизнь людей новых технических изобретений 

(электричества, телефона, кинематографа и др.). 

В качестве основного источника для написания работы нами использовались материалы газет 

«Омский вестник» (1909-1918) и «Омский телеграф» (1907-1917) пользовавшиеся популярностью у 

населения. Публицистические статьи и заметки этих изданий дают возможность реконструировать 

повседневную жизнь горожан в начале ХХ в., выделить важнейшие вопросы, волновавшие людей, 

проследить, какие аспекты были наиболее широко представлены в печати. Газета «Омский 

телеграф» стала издаваться в 1907 г., на первой странице в основном публиковались рекламные 

объявления, телеграммы, далее были представлены иностранные новости и сведения по Сибири, 
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хроника городской жизни, научные известия и т. п. «Омский вестник», позиционировавшийся как 

общественно-литературная и экономическая газета, стал выходить с марта 1909 г. Издание также 

отдавало первую страницу преимущественно под рекламные объявления, анонсы мероприятий, 

далее следовал обзор российской печати, была представлена информация о деятельности 

Государственной думы и Государственного совета, новости литературы, торговли, промышленного 

развития. Использование при написании статьи проблемно-хронологического метода позволило 

выделить и рассмотреть характерные черты повседневной жизни сквозь призму периодической 

печати. С помощью сравнительно-исторического метода осуществлялось сопоставление и 

группировка материалов, опубликованных по конкретной тематике. 

Обе газеты издавались в Омске, выходили ежедневно, кроме дней, следовавших после 

праздников, поэтому в таких рубриках как «Местная жизнь», «Хроника», «Театр и музыка», 

«Маленький фельетон» можно встретить довольно много интересной информации о повседневной 

жизни населения.  

В анализируемых изданиях освещались различные аспекты жизни города – вопросы 

благоустройства, санитарного состояния, здравоохранения, публиковались сведения о проведении 

ярмарок, работе базаров, проведении благотворительных вечеров, встречались зарисовки местной 

жизни. Большая часть используемых нами публикаций была представлена в виде заметок, 

содержащих краткую информацию без какого-либо анализа событий. 

Вопросы быта и благоустройства города довольно широко были представлены в 

региональной печати. Так, в рубрике «Маленький фельетон» осенью 1907 г. появилась статья под 

названием «На осенние мотивы», в которой очень наглядно описывались имевшие место проблемы: 

«О великая непролазная омская грязь! Ты обильно и жидко покрываешь наши улицы и по уши 

топишь в своих объятьях все живое… Перед серой глубиной твоей, на перекрестках, в тоске, по 

часу стоят пешеходы, а посреди улиц в отчаянье мечутся и часто гибнуть извозчичьи клячи» [18]. 

Описаний улиц и городских мест, нуждающихся в благоустройстве, встречается очень много, таким 

образом периодическая печать обращала внимание органов городского самоуправления и 

общественности на актуальные вопросы в данной сфере. В небольшой публикации в июне 1908 г. 

отмечалось, что на одной из городских улиц существует топкое место и жители, чтобы сделать 

дорогу удобной для проезда, сваливали туда кухонные отбросы, галоши, подметки и даже ведра, 

накрывая сверху все толстым слоем навоза, вследствие чего в этом месте образовывалось целое 

болотце с неприятным запахом. Описывая сложившуюся ситуацию, в газете задавался 

закономерный вопрос: «А где же городские санитары?» [21]. В зимнее время года возникали другие 

проблемы, также получившие отражение в местной печати. В одной из заметок, опубликованной в 

феврале 1913 г. в газете «Омский телеграф», обращалось внимание на особенности проезда по 

городу в связи с неудовлетворительной чисткой территорий. Согласно опубликованным 

материалам, для решения вопроса городской санитарный инспектор рекомендовал управе сделать 

распоряжение о запрете свалки снега на улицах и организации для этого специального места на 

середине Иртыша или за городом [33]. К сожалению, дальнейшее развитие ситуации в 

последующих номерах не представлено. Периодически встречаются публикации, связанные с 

вопросами освещения городских улиц, покупкой фонарей, проникновением электричества в быт 

людей и т. п. В одной из таких заметок мы узнаем, что городская управа установила для освещения 

спуска с горы на Любинский проспект один керосино-калильный фонарь «системы Галкина» [12]. 

Также в печати довольно широко представлена информация о деятельности комиссии по 

благоустройству города по озеленению, строительству магазинов и помещений для промышленных 

и торговых предприятий, переустройству базара. Из публикаций мы можем получить представление 
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и об архитектурном облике города, встречаются описания улиц, изредка отдельных зданий. Кроме 

того, имеются сведения о благоустройстве садов, посадке деревьев, возведении тротуаров. 

Местная пресса обращала внимание на разные сюжеты, связанные с повседневной жизнью 

горожан, писала, как об успехах, так и о нуждах в жизни города. Например, в публикации «Опасные 

полы» был поднят вопрос о состоянии центральных бань, посещение которых могло стать опасным. 

Из-за гладких цементных полов в общем отделении на нижнем этаже не проходило ни дня, чтобы 

кто-нибудь не поскользнулся и не упал, имели место даже серьезные ушибы. Отмечалось, что об 

этих случаях осведомлен владелец бань, но он так и не приступил к устранению «опасного 

неудобства» [34]. Изменения в погоде, если они были неожиданны или разрушительны, также 

попадали в газеты. Благодаря этому мы знаем, что 15 февраля 1913 г. в Омске был сильный буран, 

порывы ветра чуть не сбивали с ног прохожих, на тротуарах образовывались сугробы снега, только 

к концу дня ситуация стабилизируется [31]. Есть сведения о сильных снегопадах, морозах или, 

напротив, необычно теплой для времени года погоде. 

Актуальным для жителей города в начале ХХ в. был вопрос о строительстве водопровода, 

активно обсуждавшийся на страницах периодической печати. В октябре 1907 г. в статье «Городской 

водопровод» его наличие представлялось насущной необходимостью, но строительство 

затягивалось в связи с отсутствием средств. В публикации отмечалось, что численность населения 

выросла до 70 тыс. человек, поэтому помимо удобства водопровод имел большое санитарное 

значение: «Постоянная заболеваемость брюшным тифом настолько высока, что в этом отношении 

Омск занимает, несомненно, первенствующее место в ряду других городов» [19]. В заключении 

делался вывод о важности обеспечения населения качественной питьевой водой, что позволило бы 

сократить заболеваемость и расходы на лечение. Обсуждение водопроводного вопроса встречается 

в печати регулярно, при этом, в первую очередь, рассматривались проблемы его проектирования и 

ожидаемой стоимости. Например, в 1909 г. указывалось, что некоторые гласные городской думы 

выступали за то, чтобы одновременно с постройкой водопровода начать устройство канализации, 

так как эти два вопроса неразрывно дополняли друг друга [25]. На протяжении нескольких лет 

издания публиковали сведения о деятельности водопроводной комиссии, обсуждались 

предлагаемые фирмами проекты и сметы. В итоге в марте 1912 г. городской думой было подписано 

соглашение с акционерным обществом Брянского рельсопрокатного, железоделательного и 

механического завода о сооружении водопровода [43, с. 59]. Практическая реализация принятого 

проекта также широко представлена в печати: деятельность различных комиссий, заказ, получение 

и контроль качества материалов, результаты осмотра доставленного для машинного отделения 

оборудования и забракованного городским техническим надзором резервуара для чистой воды и пр. 

В газете «Омский вестник» в рубрике «Маленький фельетон» также было уделено внимание 

водопроводному вопросу. В стихотворной форме в обобщенном виде обращалось внимание на те 

критические замечания, которые предъявляли члены комиссий представителям Брянских заводов. 

В этот раздел как правило попадали сюжеты на злобу дня: 

Что ж вы, брянцы, присмирели, 

Отдохнуть, что-ль, захотели? 

Знаем, – плохо стало житься: 

Все из рук у вас валится… 

С вами здесь ведь не толкуют, 

Трубы сотнями бракуют… [14]. 

Введение в эксплуатацию водопровода затягивалось и в газете даже было опубликовано 

новогоднее пожелание в стихах на 1914 г. под названием «Брянцам»: 

 



https://doi.org/10.36906/2311-4444/23-1/04 Гермизеева В.В., Глазунова Т.В. 

41 

Чтоб сказать вам помилее 

В эту праздничную ночь, – 

Дайте воду нам скорее, 

А потом идите прочь… [35]. 

Несмотря на многочисленную критику, строительство водопровода в Омске затягивалось, и 

он был введен в эксплуатацию только в 1915 году. 

Еще одной обсуждаемой темой в жизни города было устройство трамвая и электрического 

освещения. Так, в печати время от времени появлялись публикации о фирмах, желающих заняться 

разработкой и реализацией проекта [11; 13]. Несмотря на имеющиеся предложения, решение этого 

вопроса трамвайной комиссией и городской думой продвигалось крайне медленно, о чем 

свидетельствует следующее пожелание на новый 1914 год: 

Нашей матушке-управе, 

Чтоб из Омска сделать рай, 

Пожелать мы нынче вправе 

Провести скорей трамвай… [35]. 

По состоянию на 1910 г. в Омске было более 10 небольших электростанций, электричество 

постепенно входило в повседневную жизнь горожан. Тем не менее, «Проект электрического 

освещения и трамвая», связанный со строительством в Омске центральной станции, был разработан 

и утвержден только в 1915 году. В документе, как и ранее в периодической печати, отмечалась 

важность и своевременность решения вопроса, так как «под давлением требований жизни не только 

большие центры, но и небольшие города ввели или вводят улучшенное уличное освещение 

интенсивными источниками света» [38, с. 4]. Потребность в строительстве центральной 

электростанции также связывалась с развитием в городе трамвайного движения. Но эти вопросы 

благоустройства получили окончательное разрешение только в 20-30-е гг. ХХ в.  

В начале ХХ в. облик города стремительно менялся и это находит подтверждение не только в 

периодической печати, но и в официальных документах. Степной генерал-губернатор Е.О. Шмит в 

отчете за 1913 г. отмечал, что в Омске растет количество населения, увеличивается число 

образовательных и просветительских учреждений, более эффективно решаются вопросы 

благоустройства: «проводится водопровод, замощаются улицы, деревянные постройки постепенно 

заменяются каменными» [3, с. 7].  

В жизнь горожан постепенно проникали новые изобретения, которые меняли их быт. В 

разделе «Хроника» мы встречаем размышления о катающихся в садах велосипедистах. В одной из 

заметок предлагалось запретить хотя бы быстрое катание для безопасности играющих детей [22]. В 

газетах публиковались рекламные объявления о продаже велосипедов, предлагались услуги по 

прокату, ремонту и обучению езде, что свидетельствует о растущей популярности данного средства 

передвижения. В одной из заметок иллюстрировалась ситуация, связанная с отсутствием номеров 

на право езды по городу, получаемых после уплаты сбора в управе, отмечалось, что постовые 

городовые будут останавливать всех велосипедистов, у которых они отсутствуют [17]. Эта 

информация была предназначена прежде всего для того, чтобы заинтересованные лица 

своевременно получали соответствующие разрешения. 

Много заметок связано с характеристикой цен на различные товары, в первую очередь на 

хлеб, масло, мясо, сезонные овощи и фрукты. Но встречаются материалы и другой направленности. 

Так, в одной из публикаций была проиллюстрирована ситуация, связанная с высокими ценами в 

буфете на прогулочном пароходе, вследствие чего многие люди брали необходимые продукты из 

дома, а чай покупали у местных крестьян [27].  
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Большое информационное значение имеют рекламные объявления. Их анализ позволяет 

выделить как товары, пользующиеся спросом у населения, так и продукцию, торговать которой 

было прибыльно.  

Используя материалы периодической печати, анализируя репертуары театров, программы 

концертов и музыкальных вечеров, можно получить представление об организации досуга горожан. 

Каждый номер газеты пестрел рекламными объявлениями, приглашающими к интересному 

времяпрепровождению. В помощь потенциальным зрителям публиковались рецензии на спектакли 

и концерты, периодически появлялись сведения о составе театральных трупп, особенно в 

преддверии нового сезона. Так, в сентябре 1909 г. в рубрике «Хроника» была опубликована 

информация о том, что цирк Стрепетова останется в городе еще на несколько представлений, а затем 

отправится в Екатеринбург, где для него построено собственное здание [24]. Благодаря материалам 

периодической печати мы имеем представление о том, какие кинотеатры были в городе в разные 

годы, а также о названиях демонстрировавшихся в них картин. Публиковавшиеся в газетах рецензии 

на спектакли давали возможность горожанам сделать выбор в пользу той или иной постановки, 

отдать предпочтение мероприятию, отвечающему их ожиданиям. В одной из заметок указывалось, 

что по состоянию на 1914 г. единственное удовлетворяющее театральным требованиям здание 

принадлежало городу, если не принимать во внимание небольшие клубные сцены. В связи с этим 

отмечалось, что выбор антрепренера и условия сдачи театра должны осуществляться с учетом 

потребностей всех слоев населения, чтобы спектакли предназначались не только для состоятельных 

людей, но и стали бы «вполне доступным развлечением для широкой трудящейся массы» [16]. Все 

же в культурно-развлекательной сфере в исследуемый период кинематограф оказывался все более 

востребован среди основной части горожан. В одной из публикаций обращалось внимание, что 

далеко не все средства досуга пользуются популярностью. Например, маскарады, устраиваемые 

общественно-увеселительными учреждениями, со временем стали проходить при небольшом 

количестве посетителей. В заметке по поводу ситуации делался следующий вывод: «этот род 

культурных развлечений, так упорно проводимый в клубных учреждениях, стал приедаться омской 

публике», по отзывам посетителей, более предпочтительными могли стать семейно-танцевальные 

вечера [32]. 

В большом количестве в газетах печаталась информация о мероприятиях образовательного 

характера, вход на часть из них был свободным. Например, в октябре 1909 г. был напечатан анонс 

бесплатной серии лекций доктора медицины П.Н. Емельянова по природоведению в музее 

Географического общества [26]. Изредка встречалась характеристика подобных мероприятий и 

давалась им оценка. В качестве примера подобного отзыва можно привести публикацию, 

посвященную лекции о землетрясениях Д.П. Севастьянова: «Мы так небогаты знанием, что каждой 

его крупицей приходится дорожить и пользоваться каждым удобным случаем для укрепления 

научной любознательности в публике и распространения среди нее сведений о добытых наукой 

истинах, ее приемах и значении. Когда же вместо живых, твердо установленных и расширяющих 

умственный кругозор сведений публике преподносится совершенно неудобоваримая «сухая 

материя» в виде пересказа «своими» словами элементарнейших истин из элементарных учебников 

или же, напротив, рискованных гипотез и притом в скучнейшей бессистемной форме, тогда 

приходится горько посетовать – в данном случае, и на московское лекционное бюро, и на 

лекционное бюро Коммерческого клуба, и на самого почтенного профессора» [29]. Далее в статье 

отмечалось, что представленные данные были общеизвестны и не имели большого интереса, кроме 

описания сейсмографических приборов. В заключении даны пожелания для лекторов более 

тщательно готовиться к подобным выступлениям, чтобы владеть вниманием аудитории. 

Значимость таких отзывов очевидна, ведь они давали возможность заинтересованным людям 
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сформировать общее представление о качестве подобных мероприятий. Из других публикаций мы 

видим, что научные лекции пользовались популярностью среди омичей, но люди часто узнавали о 

них с опозданием, так как в связи с дороговизной афиш организаторы ограничивались 

развешиванием постоянных плакатов. Тематика мероприятий была довольно пестрой: вопросы 

медицины, биологии, географии, истории, научно-технического развития. Так, в марте 1911 г. в 

Коммерческом клубе прошло несколько лекций по декоративному садоводству, на которых 

присутствующих знакомили с особенностями выбора и приобретения посадочного материала и 

обустройстве сада [30]. 

В газетах публиковалась информация о работе действующих и открытии новых библиотек. 

Печатались просьбы к горожанам оказать посильную помощь в различных ситуациях. В заметке 

«Нужда в книгах» было опубликовано обращение священника местной тюрьмы П. Охотина к 

омичам с просьбой принять участие в пополнении библиотеки книгами, чтобы у заключенных была 

возможность разумно проводить свободное время [23]. В одном из номеров «Омского вестника» за 

1909 г. отмечалось, что в городской Пушкинской библиотеке очень бедно представлены 

философский и естественный отделы, а пополнение фонда осуществлялось в основном за счет 

беллетристики [10]. Другая публикация содержала сведения о библиотеке Коммерческого клуба и 

о пополнении ее фондов новыми журналами по спортивной и образовательной тематике, а также 

работ на английском и французском языках [37], что свидетельствует о разносторонних интересах 

горожан.  

Из газет жители узнавали о проведении благотворительных мероприятий и при желании 

могли принять в них участие. Таким образом, периодическая печать не только отражала 

повседневную жизнь горожан, но и в определенной степени формировала ее. Так, в январе 1911 г. 

в газете «Омский телеграф» был анонсирован литературно-музыкальный вечер в помещении 

Коммерческого клуба в пользу пострадавших от землетрясения в Семиреченской области. В заметке 

указывалось, что в январе через Омскую городскую управу на эти нужды уже поступило 515 руб. и 

сбор пожертвований продолжался [29]. Благотворительные концерты, спектакли, вечера 

проводились в пользу детей-сирот, школ-приютов, лиц, пострадавших от неурожая и т. п. Подобные 

мероприятия проходили, как правило, в Коммерческом клубе, в местном Обществе просвещения, в 

кинотеатрах. Так, на 16 января 1914 г. в кинематографе «Прогресс» были запланированы 

благотворительные сеансы в пользу необеспеченных студентов-сибиряков, обучающихся в 

Харькове [36]. Иногда можно встретить благодарности лицам, принимавшим участие в подобных 

мероприятиях и оказывающим посильную помощь в той или иной сфере, в зависимости от целей и 

задач организованного сбора.  

В каждом номере публиковалась информация о городских происшествиях, что дает 

возможность сформировать представление о том, насколько безопасной была среда в той или иной 

части города, насколько комфортно чувствовали себя жители. Например, в одном из номеров была 

опубликована заметка под названием «Святотатство» об ограблении церкви в селе Николаевка 

недалеко от Омска. В частности, были украдены кружки с деньгами, свечи, церковная утварь, в 

заключении отмечалось, что злоумышленники были пойманы по горячим следам [20]. В другом 

номере в продолжении этой темы указывалось, что в городе увеличилось количество крупных краж, 

при этом мелким кражам нет и числа: «обыватель не знает, что делать, так как ни замки, ни собаки, 

ни караульные не являются достаточными охранителями от воров», во многих подобных 

преступлениях соучастниками являлись извозчики [21], подобное обстоятельство заставляло 

горожан быть более бдительными. Судя по публикациям, кражи были частым явлением, воры могли 

встретиться в любом месте. В одной из заметок был описан случай кражи 50 руб. во время 
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благотворительного концерта в пользу нуждающихся учениц 2-й женской гимназии, сделан вывод 

о том, что это сделали профессиональные карманники [15]. Кроме этого, в разделе о происшествиях 

печатались новости о драках, убийствах, находках, подкинутых младенцах и т. п. 

Сведения о произошедших и анонсируемых событиях в газетах публиковались оперативно, 

ведь они выходили практически ежедневно, поэтому в отдельных номерах можно встретить заметки 

с опровержениями. Например, в марте 1911 г. в «Омском телеграфе» было напечатано следующее: 

«Нас просят сообщить, что слух о ликвидации театра «Салон» совершенно лишен основания и 

является, по-видимому, плодом недоразумения», информация об этом была опубликована в газете 

днем раньше [28]. Такие ситуации свидетельствуют о том, что в газетных публикациях встречается 

противоречивая информация. 

Каждый номер «Омского телеграфа» или «Омского вестника» – своеобразный срез 

отдельного дня, в котором сплетаются воедино разные сведения: от международных и 

общероссийских известий, новостей о развитии автомобилестроения, воздухоплавания, научно-

технических изобретений до заседания городской думы, открытия бесплатной столовой и цен на 

местных базарах. Как правило, небольшие заметки были довольно емкие по содержанию, но и на 

основе этих сведений можно получить представление об общественных настроениях, проблемах, 

имевших место в исследуемый период, отношении к ним разных слоев населения. Некоторые 

публикации информационного характера о событиях повседневной жизни публиковались 

одновременно в обеих анализируемых газетах, особенно это касается анонсов мероприятий 

благотворительного характера, сведений о проведении совещаний, деятельности различных 

городских комиссий. Но все же материалы этих изданий с точки зрения содержания не дублируют, 

а скорее дополняют друг друга, позволяют проводить различные сравнения и дают возможность 

воссоздать городскую среду начала ХХ в. 

Таким образом, местная дореволюционная периодическая печать содержит интересный 

материал для характеристики повседневной жизни горожан. Подобного рода данные не всегда 

можно найти в архивных фондах, содержащих в основном официальные документы, и в этом 

смысле источниковедческая значимость периодической печати неоспорима. В настоящее время 

исследователи довольно активно используют информационные возможности газет для изучения 

самых разных вопросов, в том числе и для реконструкции истории повседневности. Дополняя 

материалы местной периодики сведениями, полученными из официальных документов, 

воспоминаний, переписки, можно составить яркий образ Омска с его проблемами и достижениями 

в различных сферах жизни.  
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