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сии за рубеж находилась под контролем 
иностранных телеграфных агентств. В част-
ности, вся информация проходила через ин-
формационную службу немецкого агентства 
«Вольф» [1, с. 69–70]. Это вызывало беспо-
койство правительства — встречались слу-
чаи, когда информация из страны, по мне-

В начале XX века российское правитель-
ство впервые озаботилось открытием соб-
ственного телеграфного агентства, которое 
бы положительно сказалось на инвестици-
онной привлекательности российских сы-
рьевых и финансовых рынков. До этого мо-
мента передача подобных известий из Рос-
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нию чиновников, передавалась некорректно, 
а ряд сведений замалчивался. 

В качестве базы для открытия агентства 
выбрали телеграфный отдел Министерства 
финансов и существовавшую при нем 
«Торгово-промышленную газету». Идеоло-
гом создания агентства выступил министр 
финансов С. Ю. Витте. 14 июня 1902 г. он 
был принят императором Николаем II с до-
кладом об открытии агентства. В записке, 
составленной в Министерстве, подчерки-
валось, что агентство нужно для оператив-
ной передачи различной биржевой информа-
ции по собственным, независимым каналам. 
А имен но — котировок на акции на финан-
совых биржах, и цен на товары — на сы-
рьевых [3, л. 1]. «Русский производитель и 
русское купечество основывают свои сведе-
ния о настроении и ценах на иностранных 
рынках на хлопок, шерсть, краски, кожи, 
дубильные вещества и другие товары ввоза 
почти исключительно только на тех теле-
граммах, которые каждое утро услужливо 
доставляются ими иностранными фирма-
ми», — подчеркивали проблему создатели 
агентства. Таким образом, «русский поку-
патель держится не в курсе котировок ино-
странной биржи, а в курсе особой своей 
котировки той или иной иностранной коти-
ровки, и этой особой котировке он привык 
подчиняться» [3, л. 4]. В России передачу 
этой информации на тот момент могло взять 
на себя только Российское телеграфное 
агентство. Однако, по мнению авторов 
запис ки, основной поток сведений у него 
составляли «политические» телеграммы, а 
«коммерческий же отдел крайне незначите-
лен» [3, л. 4]. 

Создатели агентства действовали вполне 
в духе того времени. Большинство теле-
графных агентств в XIX — начале XX века 
открывались как раз для передачи экономи-
ческой, биржевой и финансовой информа-
ции. За быструю и оперативную передачу 
этих сведений неплохо платили промыш-
ленники, финансисты, торговцы, которые 
сами зачастую и становились учредителями 

таких агентств. Однако, по мнению авто-
ров, открытие подобных учреждений в Рос-
сии было бы не по средствам частным ин-
весторам: «Между тем она (организация 
передачи коммерческих телеграмм — прим. 
Г. Н.) стоит очень больших денег, и не по 
силе отдельным предпринимателям; <…> 
эти учреждения невольно должны были 
ограничивать список рынков, с которых по-
лучали телеграммы, лишь очень немногими, 
самыми крупными и никогда не могли вы-
полнить полной программы и удовлетворить 
запросы заинтересованных лиц и фирм», — 
указывали авторы записки. Поэто му, по мне-
нию авторов записки, инициативу в этом 
должно было взять на себя государ ство. Бо-
лее того, в ведении Министерства финансов 
уже существовала «Торгово-про мышленная 
газета», которая «обладает обширной сетью 
коммерческих корреспондентов, вполне 
подготовленных к несению телеграфной 
службы, а также имеет опыт в организации 
торгово-телеграфной осведомленности, так 
как в составе редакции уже действует не-
обходимый для нужд газеты телеграфный 
отдел» [3, л. 1–2]. 

14 июня 1902 года С. Ю. Витте получил 
высочайшее одобрение на создание учреж-
дения. Оно получило название Торгово-
телеграфного агентства (ТТА). Император 
распорядился выделить для создания агент-
ства кредитов на пять лет [3, л. 1–2]. Ему 
предоставили льготы при передаче теле-
грамм: за телеграммы, отправляемые корре-
спондентами в адрес ТТА, сверх общей по-
депешной платы взималась только половина 
пословного тарифа (2 копейки за слово — 
в Европейской части России, 5 копеек — 
в Азиатской). Всего можно было за год от-
править и получить по пониженному тари-
фу не более 200 тысяч слов. Телеграммы в 
адрес агентства передавались вне очереди 
«т. е. после правительственных и служеб-
ных, но ранее частных, за исключением 
срочных, оплачиваемых тройной платой». 
Все льготы предоставлялись, начиная с 
июля 1902 года [3, л. 1–3]. Для «изучения 
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постановки телеграфной осведомленности» 
и выяснения, какие сведения необходимы за 
границей, сотрудники агентства были 
отправ лены в командировки. Редактор по-
временных изданий министерства, действи-
тельный статский советник М. М. Федо-
ров — за границу. А помощник редактора, 
П. И. Миллер — «в главнейшие центры бир-
жевой торговли в Европейской России» [3, 
л. 3–4]. 

Отделения ТТА планировали открыть в 
Германии, Австрии, Франции, Великобрита-
нии, а также в целом ряде российских горо-
дов [3, л. 4–5]. На открытие заграничных 
отделений выделялось порядка 12 тысяч 
 рублей, российских — 13 тысяч. Кроме того, 
в бюджет закладывались расходы на пере-
дачу и получение телеграмм — 40.000 ру-
блей, на расходы центральной конторы — 
5.000 рублей; на прочие — 2.200 рублей. 
В об щей сложности первый годовой рас-
ходный бюджет должен был достичь 75.000 
рублей. Доходов планировали получить на 
эту же сумму, полностью покрыв расходы 
уже в первый год. От подписки на теле-
граммы планировалось получить 30.000 ру-
блей, от Торгово-промышленной газеты — 
15.000 рублей. Еще 30.000 ТТА должно 
было получать в виде пособия из государ-
ственной казны [3, л. 6]. Директором перво-
го официального российского агентства был 
назначен М. М. Федоров [1, с. 70]. Первым 
рабочим днем ТТА стало 1 января 1903 года 
[5, л. 42]. 

Агентство открыло отделения в Москве, 
Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-
Дону, Одессе, Кишиневе, Харькове, Киеве, 
Варшаве, Либаве, Риге и Берлине. Сеть ре-
портеров насчитывала порядка 2.000 корре-
спондентов [5, л. 42]. «Телеграммы Агент-
ства, действительно, отвечали практическим 
потребностям деловых сфер» — подчерки-
вали они. По первым подсчетам, больше 
всего подписчиков удалось набрать в Мо-
скве (110 абонентов к июлю 1903 года), в 
Петербурге (66), в Киеве (35) и в Берлине 
(25), в остальных — 52 абонента. Все-

го — 285 абонентов. Самым большим спро-
сом пользовались фондовые телеграммы 
(78 абонентов), общие и политические — 74, 
хлебные — 43 и хлопковые — 38. Меньше 
всего подписалось на новости о шелке — 3, 
о лесе — 1, нефтяные — 7 и о движении 
судов по Мариинской водной системе — 7 
[5, л. 37]. Самым мощным в ТТА был ком-
мерческий отдел. В нем работало 15 чело-
век, с 9 часов утра до 2–3 часов ночи. Кро-
ме того, существовал политический отдел, 
бухгалтерия, телеграфная контора. Рабочее 
время — с 9 часов утра до 2–3 часов ночи 
[5, л. 43–62]. Новости о создании ТТА были 
встречены с энтузиазмом в коммерческих 
кругах. Указывалось, что информация о це-
нах на отечественном рынке «затруднит 
спекуляцию ценами», «даст возможность 
торговым фирмам не ограничиваться в сво-
ей осведомленности кругом рынков» и 
«следить по телеграммам агентства за по-
ложением рынков, на которых у них нет 
агентов» [3, л. 4]. 

Но от первоначальной концепции Торго-
во-телеграфного агентства как важнейшего 
поставщика экономической и финансовой 
информации пришлось достаточно быстро 
отказаться. В частности, подписчики изъя-
вили желание получать и политические те-
леграммы. Поэтому «агентству пришлось 
озаботиться широкой организацией полити-
ческого отдела, причем главное внимание 
было направлено на возможную своевре-
менность, а в случаях особой вежливо-
сти — на срочность получения телеграмм, 
так чтобы наши деловые сферы одновре-
менно с заграничными подписчиками могли 
быть осведомлены обо всех политических 
событиях, отражающихся на ходе коммер-
ческих дел» [5, л. 37]. 

Сыграло свою роль и положение на меж-
дународной арене. Начавшаяся в 1904 г. 
русско-японская война вынудила агентство 
перестроить свою работу. Однако расшире-
ние информационной службы по-прежнему 
проводилось ради улучшения инвестицион-
ной привлекательности России. 17 февраля 
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1904 г. директор Торгово-телеграфного 
агент ства П. И. Миллер докладывал мини-
стру финансов В. Н. Коковцову: «Россий-
ский посол во Франции действительный 
тайный советник Нелидов секретными те-
леграммами сообщил Министерству финан-
сов, что событиями на Дальнем Востоке 
пользуются враждебные России загранич-
ные телеграфные агентства и издания для 
широкого распространения почерпнутых из 
англо-японских источников вымышленных 
и тенденциозных известий, и что подобного 
рода сведения могут поколебать устойчи-
вость нашего государственного кредита, 
если им не противопоставить правдивых 
сведений из русских источников» [6, л. 46]. 
Для этого агентство организовало доставку 
телеграмм по дипломатическим каналам 
напрямую в Лондон, Берлин, Вашингтон, 
Вену, Константинополь, Рим, Мадрид, 
Дармштадт, Копенгаген, Афины и Белград. 
Потратить на это предполагалось 7000 ру-
блей, которые предстояло выделить из 
средств «12-миллионного кредита, ассигно-
ванного по государственной росписи на 
экстренные, не предусмотренные сметами 
надобности» [4, л. 5]. 

Но уже летом чисто экономические при-
чины создания ТТА уступают политическим. 
В июне 1904 г. министр иностранных дел 
В. Н. Ламздорф писал министру финансов 
В. Н. Коковцову о «вредном влиянии для 
престижа России на Балканском полу острове 
распространяемых иностранными агентства-
ми ложных и явно враждебных нам сведе-
ний с театра войны на Дальнем Востоке» [8, 
л. 2]. По результатам переговоров между 
МИД и ТТА было заключено соглашение, по 
которому агентство «представляло себя в 
распоряжение МИДа», являлось его «един-
ственным официальным телеграфным агент-
ством», через которое Министерство «рас-
пространяет известия как за границей, так и 
внутри России и дает свои сообщения сто-
личным газетам» [8, л. 4, 10, 13]. 

Кроме того, Торгово-телеграфное агент-
ство власти постепенно втягивали и в ин-

формационную войну с Российским те-
леграфным агентством (РТА). Созданное 
значительно раньше, это получаст ное- по лу-
государственное агентство получало от го-
сударства огромные субсидии, но с задача-
ми, которые перед ним стояли, не справля-
лось. Важнейшей из них было заключение 
договоренностей с иностранными партне-
рами и превращение РТА в полноценного 
участника мирового информационного рын-
ка. На 1900 год во всем мире насчитыва-
лось около двух десятков национальных 
телеграфных агентств [2, с. 37]. Все они 
входили в так называемый «консорци-
ум» — между ними были заключены раз-
личные договоры о сотрудничестве и вза-
имном обмене информацией. Первую роль 
в нем играли такие крупные игроки, как 
«Рейтер», «Гавас» и «Вольф», которые на-
отрез отказались сотрудничать с новым 
агентством [1, с. 70]. РТА было подчинено 
агентству «Вольф» — через него передава-
лись все новости из России и в Россию. За 
услуги передачи «Вольф» получал от РТА 
45.000 марок в год [7, л. 68]. Зависимостью 
российской «телеграфной осведомленно-
сти» от немецких партнеров в правитель-
стве были недовольны. 

Таким образом, конкуренция с РТА ста-
вила перед Торгово-телеграфным агент-
ством еще более важную задачу. Агентству 
предстояло стать полноценным участником 
мирового информационного рынка. В тече-
ние 1903–1904 гг. сотрудники агентства 
предпринимают целый ряд попыток прове-
сти переговоры с разными иностранными 
партнерами. Так, велись переговоры с ан-
глийским Central news. Сделано это было в 
пику «Рейтеру» — «Central news является 
наиболее влиятельным, после «Рейтера», 
телеграфным агентством Англии. Оно осо-
бенно развило свою деятельность за по-
следние годы, английские газеты находили, 
что для Англии одного телеграфного агент-
ства мало, тем более, что деятельность 
«Рейтера» далеко не столько беспристраст-
на, как то требуется от телеграфного агент-
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ства. «Рейтер» явно ведет свою политику 
(в частности, русофобскую), замалчивая 
одни факты, раздувая другие». После этого 
сотрудничать с ТТА согласились «Вольф» и 
«Рейтер», которые указали, что «они будут 
помещать в своих бюллетенях все его со-
общения, не требуя за это никаких взаим-
ных услуг или обязательств». Наконец, 
было создано и отдельное берлинское от-
деление агентства. «К 1904 г. «важнейшие 
газеты Германии помещают телеграммы 
Торгово-Телеграфного агентства, и, таким 
образом, впервые русское телеграфное 
агентство достигло независимости от ино-
странных агентур», — указывали в агент-
стве [5, л. 73]. Но пользоваться этими до-
говоренностями дальше было нельзя — пе-
ред ТТА вставал вопрос заключения 
отдельных договоров с участниками миро-
вого консорциума [5, л. 201]. 

Торгово-телеграфное агентство, создан-
ное исключительно для передачи экономи-
ческой и финансовой информации с целью 
улучшения финансовой и инвестиционной 
привлекательности России за рубежом, 

вскоре столкнулось с целым рядом новых 
задач. Во-первых, подписчики агентства 
требовали от него расширения спектра пе-
редаваемых новостей — кроме новостей 
рынков они хотели читать политические и 
общественные известия. Во-вторых, начало 
русско-японской войны вынудило Мини-
стерство иностранных дел искать каналы 
для передачи благожелательной для россий-
ского правительства информации. Да и сами 
военные действия интересовали подписчи-
ков агентства внутри страны не меньше ди-
пломатов. Наконец, в ТТА стали видеть воз-
можность заменить вышедшее из-под кон-
троля Российское телеграфное агентство, 
которое тратило на свою работу огромные 
средства, но не выполняло поставленных 
перед ним задач. Всего за полтора года ста-
ло очевидным, что в старом виде информа-
ционная служба ТТА с новыми задачами 
справиться не сможет. Поэтому весной-
летом 1904 г. принимается ряд решений о 
закрытии ТТА и его преобразовании в 
Санкт-Петербургское (Петроградское) теле-
графное агентство. 
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Е. В. Пашков

РЕЖИМ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ТРЕЗВОСТИ 
В TУЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Статья посвящена реализации «сухого» порядка в Тульской губернии августа 1914− 
1917 гг. Выявлена специфика антиалкогольной кампании в данном регионе, а именно: весьма 
радикальный ее характер, выразившийся в давлении губернатора А. Н. Тройницкого на ор-
ганы местного самоуправления по вопросу принятия ими антиалкогольных постановлений, 
и его жесткие приказы полицейским чинам о запрещении всякой питейной торговли.

Ключевые слова: крепкие спиртные напитки, губернатор, полицейские чины, мо-
билизация, запасные нижние чины, общественные собрания, незаконная торговля 
спиртными напитками. 

E. Pashkov

Alcohol Prohibition in Tula Region During World War I

The article discusses the enforcement of alcohol prohibition in Tula region of August 
1914−1917. The specifi c features of prohibition are pointed out: its radical character refl ected 
in the pressure of Governor A. Troynitsiy on the self-governance bodies and his rigid orders to 
police about absolute prohibition.

Keywords: strong drinks, governor, police, mobilization, reservists, assemblies, illegal 
trade of alcohol.

9 августа тульский губернский предводи-
тель дворянства сообщил начальнику губер-
нии о прошедшем 8 августа заседании чрез-
вычайного Тульского губернского дворян-
ского собрания, которое, «…постановило: 
просить Правительство отсрочить до 15 но-
ября с. г. открытие винных лавок и продажу 
вина, разрешив лишь продажу денатуриро-
ванного спирта, но отнюдь не из винных 
лавок» [1, ф. 90, оп. 3, д. 373, л. 3]. 

С началом всеобщей мобилизации тор-
говля крепкими спиртными напитками на 
территории всей губернии была запрещена, 
за исключением ресторанов I разряда. 5 ав-
густа 1914 г. губернатор А. Н. Тройницкий 
обратился с секретным письмом к министру 
внутренних дел Н. А. Маклакову, в котором 
с пафосом описывал благотворное влияние 
«сухого» порядка на мобилизацию [1, ф. 90, 
оп. 3, д. 373, л. 10−10об.].


