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Сюжеты, связанные с Центральной Азией, вновь появляются в повестке дня. Наличие
разных трактовок событий, произошедших в XIX столетии, побуждает нас обратиться к
ценному источнику - местной прессе того времени. «После долгих лет почти полного за-
бвения Центральная Азия и Кавказ неожиданно снова попали в заголовки газет, то есть
туда, где они регулярно пребывали на протяжении всего девятнадцатого века - в раз-
гар Большой Игры»[1], - отмечал британский исследователь Питер Хопкирк, описывая
противоборство Российской и Британской империй за влияние на среднеазиатской земле.
Анализ современной ситуации невозможен без исследования предшествовавших дискус-
сий в печатных изданиях.

В начале XX века, а особенно после революции 1905 года в среднеазиатском регионе
стали появляться газеты крайне правого толка. Как правило, это были частные издания:
«Окраины», «Русский Туркестан», «Ташкентский курьер». Частными поначалу были и
газеты «Самарканд», «Русский Туркестан», но после революции 1905 года, они приобрели
государственный статус. Это сразу же сказалось на содержании газетных статей. В 1905
году появилась газета «Среднеазиатская жизнь». Редакторы газеты придерживалась уме-
ренных политических позиций, а само издание носило просветительский характер.

Газета «Русский Туркестан» имела пробольшевистскую направленность, была ориен-
тирована на «трудящиеся слои населения» Туркестанского края, призывая, главным об-
разом, к солидарности рабочих всех национальностей.

Первым годом издания газеты «Самарканд» был 1904. Полное ее название в 1904 году
звучало следующим образом - «Самарканд. Газета общественно-экономическая и литера-
турная»[2]. Выходила она ежедневно в городе Самарканд. На передовице всегда печата-
лась заметка об актуальнейшей на данной момент городской проблеме. В № 54 от 8 июля
1904 года вышла статья, посвященная открытию русско-туземной школы в Самарканде.

В 1917 году газета выходила под измененным названием «Самарканд. Газета обще-
ственная, политическая и литературная»[3]. Газетный шрифт был стилизован под фарси,
изменились некоторые рубрики. Постоянный стал раздел «Всероссийский съезд Совета
рабочих и солдатских депутатов», где печатались актуальные новости из Петрограда. В
качестве передовиц теперь публиковались общеимперские заметки. Газета, несмотря на
свою политическую ориентацию, показывала насколько тесно этот удаленный регион был
связан с остальной империей. Система управления в Средней Азии позволяла приобщить
местное население к общероссийскому укладу жизни.

Следующим немаловажным источником периодической печати Туркестанского края
являлся еженедельный журнал «Известия Ташкентской городской Думы»[4]. Издавать
его начали в 1915 году, редактором был назначен гласный Ташкентской городской Думы
В. Дынин. Позиционировался журнал как единственное в Туркестане издание, посвящен-
ное вопросам городской жизни. Содержание журнала включало в себя правительствен-
ные распоряжения, доклады управы, предназначенные к слушанию в Думе, протоколы и
доклады исполнительных и подготовительных комиссий, сметы и отчеты городских пред-
приятий и учреждений, хронику городского дела в России и за границей и, главное, статьи
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и корреспонденции по вопросам городской жизни, где часто печатались познавательные
заметки о Ташкенте. Журнал давал сведения для анализа социального положения го-
родских жителей, с одной стороны, а с другой, знакомил с вопросами, обсуждаемыми на
высоком управленческом уровне.

Можно отметить, что периодические издания дореволюционной печати Средней Азии,
с одной стороны, отражали те умонастроения, которые царили в среде населения края, а
с другой, формировали эти идеи. Газеты и журналы, ориентированные на русских, но тех
русских, которые проживают не в чуждой им среде, а в части Российской империи, имели
характерные черты общеимперской прессы, но в то же время имели и ряд особенностей,
соответствующих условиям края.

Российская империя достойно относилась к покоренным народам, не ущемляя их прав
и не ломая культурных традиций. Возможно, успех России в Большой игре на централь-
ноазиатской территории обусловлен ее грамотной идеологической направленностью, отли-
чавшейся невмешательством с одной стороны и военным контролем, с другой. Как говорил
У. Черчилль: «В политике успех зависит не от того, что ты делаешь, а от того, как ты
себя ведешь»[5].
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