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Ю. б. балаШова, сПбГуП, доцент

ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
И АЛЬМАНАХ 1930-х годов

Эпоха 1930-х годов выработала особые формы массовой коммуникации, «всеох-
ватность» которых определялась пропагандистскими установками. огромный кор-
пус эксклюзивного материала, воссоздающего образ эпохи, заключен на пересече-
нии журналистской и литературной парадигмы и содержится в таком типе изда-
ния, как литературный альманах. 

на фоне трагической невозможности адекватной культурной рефлексии в ста-
линское время в начале 1930-х годов выходят в свет автометаописательные сбор-
ники «как мы пишем» (л., 1930) и «как мы начинали писать. рабочие-авторы о сво-
их первых шагах в литературе» (М., 1933), отражающие в том числе представле-
ние о творческом процессе самого нового массового писателя-производственника 
и рабселькора. 

в 1930 г. наиболее массовые литературные организации «российская ассоциация 
пролетарских писателей» (раПП) и «всероссийское общество крестьянских писате-
лей» (вокП) приняли решение о призыве ударников труда в литературу. такая за-
дача была предопределена гипертрофированным литературоцентризмом совет-
ской культуры. литературная деятельность рабочих и колхозников, в обязанность 
которым вменялась трансляция личного трудового опыта, активно санкциониро-
валась государством и расценивалась как часть производственного процесса. на 
смену лозунгу «учебы у классиков» в 1930-е годы приходит требование овладения 
общедоступным писательским мастерством с опорой на программу литучебы, вы-
работанную союзом писателей.

По общему мнению пролетарских писателей, произведение, приближенное к чи-
тателю главным образом за счет насыщенности эмпирическими реалиями, должно 
«художественно зара(я)жать», «взволновывать». Процесс создания вещи направ-
лен, таким образом, от первичного, конституирующего содержания к доходчивой 
и вовлекающей форме. как писал вполне опытный рабочий-писатель в. хмара, «у 
меня не было сюжета, не было определенных типов, но у меня уже была идея» 
(Хмара В. нужно показать, как живые люди борются за построение социализма // 
как мы начинали писать. М., 1933. с. 58). 

для «культуры „два“» в высшей степени характерен культ схемы как тако-
вой – значение отвлеченного планирования здесь вряд ли можно преувеличить. 
оно охватывало не только советское плановое хозяйство, но закономерно прони-
кало и в литературную сферу — выступало одним из главных факторов надуман-
ности построения вещи. так, в основе «книжек»-брошюр рабочих авторов неиз-
менно лежал именно план, который им помогали составить в Профсоюзном изда-
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тельстве: «я решил пойти в Профиздат посоветоваться, о чем и как писать. <…> 
составил краткий план книжки и опять пошел в издательство. <…> кроме плана 
я составил еще список своих „героев“ и написал характеристики каждого из тех, о 
которых хотел писать (прогульщик, лодырь, летун, рвач…)» (Шеин Ал. Шутка ска-
зать — написать книгу! // как мы начинали писать. с. 10–11).

завершающий этап — «обработка» материала — представлял собой хотя и слож-
ную, однако вполне разрешимую чисто техническую задачу. стилистически она на-
ходила выражение в частотных случаях использования несобственно-прямой речи. 
Преодолев первоначальные трудности, автор-идеолог (агитатор) автоматически кли-
шировал свои «ранние» опыты, затрачивая на написание брошюры все более «удар-
ные» сроки: «Первую книжку я писал с трудом, писал долго, много думал над ней. 
<…> вторую книжку мне уже стало легче писать, а над третьей я работал всего око-
ло восьми вечеров» (Салов А. темы дает завод // как мы начинали писать. с. 29). Это 
последнее обстоятельство отчетливо свидетельствует об обреченности такой писа-
тельской практики, вызванной причинами внешнего порядка и замкнутой на них. 

а. Ш. бик-булатов, казанский гос. ун-т, ст. преподаватель
д. в. туМанов, казанский гос. ун-т, доцент

К ДАЛЬНЕйшЕй КОНцЕПТУАЛИЗАцИИ ИСТОРИИ жУРНАЛИСТИКИ

В современном способе преподнесения истории журналистики в наиболее рас-
пространенных учебниках, на наш взгляд, присутствует один важный недостаток: 
не рассматривается самый феномен журналистики в его историческом развитии. 

Между тем еще в. Милютин, положивший в 1851 г. начало науке об истории отече-
ственной журналистики тремя статьями в «современнике», объединенными под об-
щим названием «очерки русской журналистики, преи мущественно старой», писал: 
«деятельность исторических людей надо и ценить исторически, то есть принимая в со-
ображение не требования нашей эпохи, но требования той эпохи, в которую они жили и 
действовали» (Милютин В. А. очерки русской журналистики, преимущественно старой.
статья первая // современник. 1851. № 1, отд. II. с. 18).

По нашему мнению, методология исследования должна проследить живую 
судьбу вызревавшей мысли в определенном историческом контексте и строить-
ся по следующим основаниям.

в первой трети XVIII в. журналистика составная часть науки, и к журналистам 
именно как к работникам науки обращает свой первый этический кодекс М. ло-
моносов. история журналистики в россии дает богатый материал для размышле-
ний над судьбами науки и культуры, над их полезными начинаниями и нереали-
зованными возможностями.
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далее журналистика перерастает рамки академической науки и выходит на 
широкую платформу просвещения и воспитания общества. вместе с журналисти-
кой складывается — в общем — система русской светской словесности как фор-
мы общественного служения.

конечно, журналистики как самостоятельного института нет еще. есть сло-
весность. и журналистика — как одна из возможностей словесности. Журнали-
стику 1820-х годов, по нашему мнению, нужно понимать как часть более широ-
кого явления, нежели как самостоятельный институт. есть словесность — как 
вариант общественной службы, наряду с военной, чиновной, духовной и т. д. 
изначально, видимо, в отличие от других перечисленных вариантов служения, 
словесность представлялась «чистым» служением, т. е. не приносивших яв-
ных материальных преференций, но создававших человеку имидж служите-
ля и радетеля. екатерина II, когда начинала свое участие в журналистике, на-
чинала ровно с тем же посылом: прослыть Просвещенной монархиней, раде-
тельницей за отечество.

итак, журналистика — это, на наш взгляд, часть словесности, и не просто часть, 
а одна из «площадок» для писательского служения. есть ведь и другие «площадки», 
скажем, ведение дневников или переписка, или издания книг, или участие в диспу-
тах и заседаниях обществ. Поскольку читающая и пишущая публика невелика и во 
многом совпадает. даже некоторые письма, не будучи опубликованы, если имели 
характер рассуждений, то приобретали весьма широкую известность «в кругах». 
заседания кружков и обществ, некоторые адресные записки и т. д. нужно тоже от-
нести к сфере тогдашней «журналистики», ибо сужение, которое сейчас зафикси-
ровано в учебниках истории, есть искусственное, и журналистика не воспринима-
лась тогда отдельно от широкого поля словесности...

к 1860-м годам журналистика становится делом не просвещения, а политики. 
зафиксированный факт: управление делами прессы в 1863 г. передается из веде-
ния Министра просвещения в Министерство внутренних дел. После капитализа-
ции появляется еще один смысл журналистики: журналистика как бизнес (когда 
появилась массовая аудитория и на журналистике реально стало возможным за-
рабатывать). к рубежу веков — установление журналистики в своих собственных 
границах, окончательное разъединение с литературой. 

Приходится говорить весьма кратко, но вывод по этой части таков: вот этой са-
мой феноменологии журналистики не прослежено в нынешних учебниках. в ре-
зультате, когда мы говорим, например, о 1860-х годах, мы не говорим о романах 
и. тургенева или Ф. достоевского как о фактах истории журналистики, хотя для того 
общества это было именно так! и очень важна публикация бывшим «современни-
ковцем» и. тургеневым романа в катковском «русском вестнике» и после смерти 
н. добролюбова; важна именно для того, чтобы понимать в целом, как тогда стро-
ились отношения в журналистике.
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второй момент, вытекающий из предыдущего: сейчас, когда мы говорим о ны-
нешней журналистике, мы говорим о процессе, в истории же (в книжках по исто-
рии) этого взаимодействия не чувствуется. имеется свод биографий публицистов 
и справка об изданиях. но когда студенты читают об с. аксакове, к примеру, то они 
не вспоминают других. не показано публичного поля, не показано «правил игры», 
по которым жила журналистика в тот или иной период. Главы по общей характе-
ристике периода в учебниках существуют как бы отдельно от дальнейших глав и 
не ассоциируются у студентов с приводимыми «биографиями».

таким образом, мы имеем, как нам кажется, не историю журналистики, а исто-
рии периодических изданий с биографиями публицистов, в них работавших, в то 
время как рассмотрение дискурсов должно вестись сообразно пониманию журна-
листики в ту или иную эпоху.

размышляя над конкретными судьбами журналистов прошлого, исчезнувших 
из поля зрения современных исследователей, мы не только переосмысливаем ис-
тории, но и реконструируем ее, препятствуя искажению истинного ее течения. Эта 
работа особенно нужна нам сегодня, в начале третьего тысячелетия, чтобы раз-
вивать дальше гуманистические традиции, которыми так богата культура россии.

в судьбе каждого из журналистов скрыта драма. неумение выстоять перед об-
стоятельствами, личные качества или объективные условия жизни вынуждали их 
к преждевременному завершению творческого пути. будь то ныне незаслуженно 
забытый нами, «неудобный» для властителей в смутное время публицист и. хворостинин, 
будь то невостребованный временем организатор военной печати а. кайсаров, будь то 
смелый борец с антигуманными правительствами эпохи революций П. сорокин, и мно-
гие, многие другие — каждый из них оставил нам урок: журналисту требуется не 
только публицистическое мастерство, но и сила воли, социально-политическое чу-
тье и талант к преодолению препятствий, которые выстраивает перед ними жизнь. 
Этому и следует учиться у истории, реконструируя время и мысль в их многогран-
ном развитии.

о. в. быстрова, сПбГу, аспирант

ДУХОВНАЯ жИЗНЬ НА СТРАНИцАХ МАССОВОй ГАЗЕТы XIX века

«Обыденные, на каждом шагу встречающиеся явления столичной общественной 
жизни» были, по словам редакции газеты «Петербургский листок», для нее «столь 
же важны, как и проявления жизни государственной». «Петербургский листок» 
(1864–1918) был первопроходцем массовой периодики для городского обывате-
ля, так называемой малой прессы. возникнув в ответ на зародившийся читатель-
ский спрос в низших слоях населения, где раньше читатель «не водился и водить-
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ся не мог», газета стала успешным коммерческим проектом, важной составляю-
щей которого была разработка духовной проблематики. 

активно участвуя в процессе формирования массовой читательской аудитории 
и форм взаимодействия с ней, «Петербургский листок» обвинялся современника-
ми в потакании вкусам толпы, снижении социально-культурного статуса журна-
листики. но стремление удовлетворить потребности массовой аудитории имело и 
другую сторону: газета старалась придерживаться духовных ориентиров своих не-
взыскательных читателей. 

конечно, редакция имела в виду рекомендации русской Православной Церкви, 
поддерживала ее инициативы. так, в числе одного из решающих аргументов не-
обходимости вступления в войну с турцией в 1877 г. «Петербургский листок» вы-
двигал защиту «христианских мучеников XIX столетия», «братьев по вере» (славян-
ского населения османской империи). как утверждала редакция, именно благода-
ря вмешательству «Петербургского листка» в середине 1870-х годов завершилась 
затянувшаяся реставрация церковных врат и статуй апостолов казанского собора. 
в 1880-е годы газета развернула информационную кампанию за отмену торговли 
во время литургии по воскресным дням, включавшую в себя публикацию пропо-
ведей протоиерея Ф. н. орнатского (будущего настоятеля казанского собора). Эта 
акция увенчалась успехом и расценивалась как «одна из наиболее ценных нрав-
ственных побед газеты и ее крупных заслуг перед обществом». 

«Петербургский листок» знакомил читателей с биографиями известных свя-
щеннослужителей. «уличные продавцы газет и брошюр постоянно выкрикивают 
на невском либо „новое чудо отца иоанна кронштадского за пять копеек“, либо 
„новая молитва отца иоанна, цена три копейки“», — вспоминали современни-
ки. в 1890 г. фельетоны двадцати номеров «Петербургского листка» были посвя-
щены жизни и деятельности отца и. кронштадского, в виде бесплатного приложе-
ния был опубликован его портрет, что вызвало большой читательский интерес и 
привело к резкому увеличению розничной продажи. Этот факт, по мнению редак-
ции, подтверждал «правоту интенсивного отношения газеты к делам церкви и ее 
выдающихся служителей». 

 редакция «Петербургского листка» не обходила стороной негативные явле-
ния жизни. Мотивы социальной справедливости, выступления с позиции бедня-
ков были характерны для многих статей газеты: осуждались унижение человече-
ской личности, безвинные телесные наказания и т. п. Подчеркивалось благотвор-
ное влияние на «озорной народ» (фабричных рабочих) религиозно-нравственного 
просвещения. традиционно на первых полосах газеты публиковались объявления 
о благотворительных кампаниях и отчеты по ним. объектом заботы становились 
бедствующие семьи. 

Церковная тематика была постоянным компонентом содержания «Петербург-
ского листка», ее общий объем мог достигать трети редакционной части номера. 
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нередко публикации имели критический, обличительный характер: священники 
осуждались за грубое обращение с прихожанами, неисполнение обязанностей, 
утерю церковного имущества. такие материалы вызывали отклики в виде писем 
в редакцию с подробными разъяснениями обстоятельств, служили основой для 
возбуждения судебных дел. 

освещение духовной жизни общества в «Петербургском листке» имело своео-
бразный характер, но эта тематика способствовала формированию нравственно-
го облика газеты и ее популярности.

Г. в. вакку, Чувашский гос. ун-т  им. и. н. ульянова, доцент

ПРАжУРНАЛИСТСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ЧУВАшСКОЕ ОБЩЕСТВО

Основные функции языка с их частными составляющими: коммуникативная (вклю-
чающая в себя фатическую, конативную, волюнтативную функции и функцию 
хранения и передачи национального самосознания, традиций культуры и исто-
рии народа), когнитивная (совмещающая функции орудия познания и овладения 
общественно-историческим опытом и знаниями, аксеологическую, денотации, ре-
ференции, предикации), эмоциональная (предполагающая наличие таких подфунк-
ций, как модальная и поэтическая) — в сочетании с национальными, социальны-
ми, историческими, психологическими факторами обосновывают систему пражур-
налистских явлений в чувашском обществе. 

система эта включает в себя элементарные средства распространения информа-
ции и обнаруживается следующими основными формами. 

1. Памятники древне- и старочувашской письменности — первый опыт фик-
сации чувашского слова на материальных носителях. редкие булгаро-чувашские 
тексты средних веков в рунах и арабской графике, начальные чувашские вкрапле-
ния в иноязычные тексты и уже книги XVIII–XIX вв., которые более других факто-
ров предопределили становление чувашской журналистики. 

2. Передача вокативной, констатирующей, этикетной информации через посыль-
ного или посредника. Посредником могли выступить родственники или знакомые, 
давние, возможно случайные. такая информация выступала, например, в формах 
просьбы передать привет, довести устное приглашение на торжество, сообщить о 
важном событии — рождении ребенка, свадьбе, смерти и т. п. 

 3. общение в сфере товарно-рыночных отношений предполагало распростра-
нение информации не только рыночного плана на многочисленных сельских, во-
лостных, уездных базарах и ярмарках, но и обмен новостями и мнениями. 

4. Произведения словесного фольклора с их выстроенной композицией и устой-
чивым словесным оформлением обосновали практику использования языка уже 
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в печатной форме, облегчили освоение жанрового разнообразия русской публи-
цистики. Эпические тексты — сказки, мифы, легенды и особенно бытовые расска-
зы, востребованные главным образом в ходе выполнения пассивных работ, слу-
жили одним из образцов языкового употребления. 

5. общение первоначально на национальных праздниках и затем на праздни-
ках Православной Церкви наделялось множеством коммуникативно нацеленных 
мероприятий — обменом социально и индивидуально значимой информацией в 
рамках существующих сценариев. 

6. Принятие решений по наиболее сложным вопросам на специальных сель-
ских сходах и решением незначительных неотложных проблем на утреннем вы-
гоне скота — традиционная форма управления деятельностью чувашской общи-
ны. решение более сложных вопросов — например, перераспределение земель, 
осуществление лесозаготовок — и общение администрации с чувашским населе-
нием происходило на сходах на сельских площадях или в сторожках. 

7. Элементы национальной вышивки и костюма, особенно женского, кроме за-
щитной, эстетической и магической функций несли в себе также мощную инфор-
мативную нагрузку. костюм свидетельствовал о возрасте, семейном положении, 
количестве детей и т. п. 

настоящая система пражурналистских явлений полностью удовлетворяла тре-
бованиям чувашского общества на протяжении многих веков вплоть до конца XIX 
столетия, и некоторые ее составляющие до сих пор находят активное выражение. 

Пражурналистские явления в сочетании с традициями российских средств мас-
совой информации послужили основанием чувашской журналистики. интерферент-
ное влияние мирового опыта в области сМи предполагало его наложение на нацио-
нальные особенности существования и распространения информации. в результате 
сложилась журналистика, отличающаяся неповторимыми этническими качествами.

а. а.вахруШев, удмуртский гос. ун-т, доцент

ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ВЯТСКИХ СТАРООБРЯДцЕВ

Оригинальную и самобытную лепту в духовное и культурное наследие вятского ре-
гиона внесли приверженцы русского староверья, бежавшие в результате церков-
ного раскола из великороссии и обосновавшиеся здесь (преимущественно в юж-
ной части) в XVII в.

впервые серьезное внимание на это обратили археографы отдела рукописей и 
редких книг библиотеки академии наук россии (г. санкт-Петербург), организовав-
шие в 1969 г. первую научную полевую экспедицию в южную вятку и выявившие 
немало древних рукописей и старопечатных книг. за период 1969–1978 гг. библи-
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отекой академии наук были проведены четыре экспедиции, в ходе которых выяв-
лены основные вехи в формировании старообрядческой книжной культуры реги-
она и создана специализированная коллекция — вятское территориальное собра-
ние. количественные итоги этих экспедиций достаточно красноречивы: рукописных 
книг и фрагментов обнаружено 197, печатных книг — 49. 

несколько успешных экспедиций были проведены в 1978–1983 гг. специалиста-
ми уральского госуниверситета. следующие экспедиции петербургские и уральские 
ученые одновременно провели в 1984–1988 гг. в 1984 г., например, уральские ар-
хеографы приобрели 7 рукописей XIX–XX вв. и 5 старопечатных книг XVII–XX вв. 
(К истории книжной культуры южной вятки: полевые исследования / под ред. 
а. а. амосова, р. Г. Пихои. л., 1991. с. 12).

Ценные находки археографов выявили и произведения местного типографского 
художества начала XX в., и объемистые сборники литургических текстов, и произ-
ведения народного поэтического творчества, и образцы музыкально-певческого 
искусства. 

в одном из сборников духовных стихов имеется писцовая запись — «калина 
степанов Шихалев». он — автор около десятка стихов. в ряду множества эсхато-
логических стихов, как «о смерти», «о антихристе», попадаются и стихи светского 
содержания: «в поли я гуляю на равнине», «буря море раздымает» и др. (бан. отд. 
рук. и редк. книг. кировское собрание. 61 р., 77 р. и др.). 

из рукописных книг, полученных, например, в ходе экспедиции 1980-х годов, 
выделяется конволют XIX в. (вятское собрание, 206), в составе которого сохрани-
лись памятники местной традиции (Житие трифона вятского), слова и поучения на 
праздники, имевшие хождение в разных регионах империи. По вятским сборни-
кам старообрядцев можно судить о большой их любви к духовным стихам. один 
из литургических сборников, включающий в себя слова на рождество богородицы 
и на обретение Честного креста, сказание о новых чудесах святого николая и дру-
гие тексты, создал в начале XX в. вятский книгописец с. а. сумцов. Практически все 
рукописные книги и фрагменты подготовлены местными переписчиками. извест-
ностью пользовались книжники-староверы и. с. вологжанин, е. в. радыгин и др. 

из рукописных книг чаще встречаются Псалтирь (XIX в.), сборник духовных сти-
хов (XIX в.), устав о христианском житии (XIX, XX вв.), сборник молитв и заговоров 
(XIX в.), Часовник (XIX в.), лечебник (XVIII в.), азбука певческая (XIX, XX вв.), сбор-
ник литургический (XIX в.), сборник учительный (XIX, XX вв.) и др. из старопечат-
ных книг — Часослов (XIX в.), библия (типография и. Федорова, выпуск 1581 г.), 
Часовник (типография местного старообрядца л. Гребнева, выпуск 1910 г.) и др. 

из интереснейших находок историками-книговедами следует выделить и пе-
чатные издания триадь цветную московской печати 1620 г. и знаменитую острож-
скую библию, напечатанную иваном Федоровым в 1581 г. и входившую в состав 
библиотеки местного типографа-просветителя л. а. Гребнева. 
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наследие вятских старообрядцев свидетельствует: духовно-нравственное совер-
шенствование, развитие человека или общности людей, стремление к «светлости» 
непременно сопряжено с умственной деятельностью, с творчеством. книга (руко-
писная или печатная) становится в этом случае предметом первой необходимости. 
и не только обостряется необходимость приобщения к ней в виде чтения (пользо-
вания), но и готовность самому ради других и самовыражения творить книгу, ко-
торая бы добрым словом и советом несла объединяющее, созидательное начало.

М. М. Гордеева, Южный федеральный ун-т, доцент

ФРАНцУЗСКИй ФЕЛЬЕТОН НА РУССКОй ПОЧВЕ

Выдающимся представителем жанра фельетон во французской прессе был Жюль 
Жанен (Jules Janin, 1804–1874). не было такой темы, которая была бы ему не под-
властна. даже собственную женитьбу на девушке, которая была на 16 лет моло-
же его, он обыграл в фельетоне «Женитьба критика». Этот эпизод подробно опи-
сан в книге Мержье-будейкса «„любовь Жюля Жанена“ и „Женитьба критика“. не-
изданная переписка» (MergierBoudeix. «Les amours de Jules Janin» et «Le mariage 
du Critique»: une correspondance inédite. Paris, 1968). яркость, искрометность сти-
ля, подтекст, который был понятен французам, снискали ему популярность как во 
Франции, так и за ее пределами, в том числе и в россии. 

в иронично-фельетонном стиле подавались, например, многие публикации «би-
блиотеки для чтения». Может быть, поэтому в россии иногда называли сенковского 
«русским Жюль Жаненом». анализируя публицистику сенковского, Чернышевский 
признавал, что истоки его фельетонного стиля — в журналистике Жюля Жанена: 
говорить как можно меньше о деле и как можно больше о пустяках, растягивать 
фразы до бесконечности набором десяти-пятнадцати синонимов-прилагательных 
или глаголов (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: в 15 т. т. 3. М., 1947. с. 57).

в бездумном подражательстве Жанену и другим французским авторам видели 
современники причину неудач русского фельетона 20–30-х годов XIX в., отмечая его 
мелкотемье, пустословие, тщетные попытки копировать легкость стиля и остроумие. 

беспощадный портрет литературного хамелеона нарисован и. Панаевым в очер-
ке «Петербургский фельетонист» («Физиология Петербурга», 1845). впервые под 
названием «русский фельетонист» он был напечатан в 3-м номере «отечествен-
ных записок» за 1841 г. в очерке показан типичный литературный поденщик, лег-
ко меняющий взгляды в зависимости от взглядов хозяев. По мнению современ-
ников, адресуя фельетон всем беспринципным литераторам, Панаев имел в виду 
конкретного человека − в. с. Межевича, сотрудника булгаринских изданий, редак-
тора «ведомостей санкт-Петербургской городской полиции». 
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однако начиная с 1830-х годов в русской прессе появляется фельетон, в кото-
ром все отчетливее проявляется социально-обличительный, сатирический ха-
рактер. к концу 1840-х годов такого рода фельетон пробивает себе дорогу в рос-
сии. в отличие от легкого скольжения по верхам в стиле Ж. Жанена, в нем подни-
маются серьезные общественные проблемы, социальность содержания обрам-
ляется изящной литературной формой. ирония, сатира, гротеск − вся палитра 
изобразительно-выразительных средств делает этот фельетон оружием против 
косности, несправедливости, квасного патриотизма, невежества. 

л. П. ГроМова, сПбГу, профессор

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМы В РОССИйСКОй жУРНАЛИСТИКЕ XIX века 

Российская журналистика за более чем трехвековую историю своего существова-
ния накопила не только позитивный опыт развития, но также ряд неразрешенных 
проблем, которые занимали служителей пера многих поколений. к числу таких 
«вечных» вопросов относится этика журналистской деятельности.

не случайно еще на заре становления русской периодической печати М. в. ло-
моносов сформулировал семь заповедей, которые по сути явились первым этиче-
ским кодексом российской журналистики. их содержание до сих пор не утратило 
значения как основополагающие профессиональные принципы: стремление к ис-
тине и уважение к читателю; компетентность и добросовестность; отсутствие пред-
убеждения, а тем более враждебности к оппоненту; доказательность и аргументи-
рованность; ответственность и честность перед читателем и перед самим собой.

русская журналистика с момента возникновения несла в себе идеалы граждан-
ственности, патриотизма, гуманности и высокой нравственности. именно они опре-
деляли этические нормы журналистской деятельности, и всякое их попрание вы-
зывало бурные журналистские дискуссии. вторжение коммерции в литературное 
дело породило борьбу с «торговым» направлением в литературе и журналисти-
ке 1830-х годов. тогда впервые публично были высказаны суждения о продажно-
сти прессы, сознательного отступления от принятых норм в угоду «золотому тель-
цу». негативные черты издательской и журналистской деятельности Ф. в. булга-
рина и о. и. сенковского, несмотря на популярность их изданий, вызвали резкую 
критику в печати.

Процесс капитализации журналистики в пореформенный период, ускоренный 
либеральными преобразованиями, в значительной степени изменил взгляд на на-
значение журналистики. отношение к ней как к доходному делу, области предпри-
нимательства, предопределил ее характер и содержание, отразился на ее нрав-
ственном состоянии. в обозрениях прессы отмечалось снижение уровня и мораль-
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ных критериев в деятельности журналистов, писалось о том, что «выше всего по-
ставлен культ публики… ищущей в газетах пищи для простого сплетничества».

с развитием массовой газетной периодики «сниженность» этических норм все 
чаще стала проявляться в характере и тоне газетной полемики. в связи с этим не-
однократно предпринимались попытки выработать правила «хорошего тона» в 
профессиональных взаимоотношениях. так, а. а. краевский в 1879 г. разработал 
«Проект соглашения о пределах литературной полемики», который предусматри-
вал избрание совета литературных посредников для рассмотрения конфликтных 
вопросов на суде чести.

Проблема безответственности и разрушительных тенденций журналистики 
была поставлена обер-прокурором синода к. П. Победоносцевым в статье «Пе-
чать», опубликованной в 1896 г. в «Московском сборнике». он писал о всевластии 
журналистов, «по милости коих подготовлялись революции, закипало раздраже-
ние до ненависти между сословиями и народами», журналист же при этом «вы-
ходил сух, как из воды, из всей заведенной им смуты, из всякого погрома и обще-
ственного бедствия, коего был причиною». степень «грехопадения» журналисти-
ки, по мнению Победоносцева, являлась отражением нравственного состояния об-
щества и несовершенства законов.

Публицист «современника» М. а. антонович, говоря о свободе слова в условиях 
проведенной цензурной реформы 1865 г., отмечал, что пресса «не может стать выше 
или ниже других проявлений общественной жизни, регулируемых государством, 
выше или ниже уровня общих и основных прав, предоставленных гражданам».

следовательно, этические нормы и ценности, лишь отчасти защищенные пра-
вом, нуждаются в более основательных юридических и профессиональных гаран-
тиях. Это проблема, со всей очевидностью вставшая перед журналистикой в XIX в., 
приобрела в настоящее время актуальный характер.

Г. в. Жирков, сПбГу, профессор 

РЕЛИГИОЗНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ жУРНАЛИСТИКА НАЧАЛА XX века

Процесс демократизации российского общества в начале XX в. касался всех сфер 
жизни, включая духовную, демократизация которой проходила особенно сложно 
и противоречиво. Это объясняется целым рядом причин; в их числе наиболее су-
щественную роль играл традиционный консерватизм русской Православной Церк-
ви, своеобразный ее монополизм на руководительство духовной жизнью челове-
ка и общества, контроль за нею, что поддерживалось самодержавной властью. 

но в условиях революции 1905 г. власть решилась провести церковную рефор-
му. 17 апреля был обнародован Манифест о веротерпимости. 
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к этому историческому периоду русская культура и ее светский элемент испы-
тывали расцвет и органично вписывали в себя отражение и воспроизведение ду-
ховного мира, что получало воплощение в творчестве русских литераторов и пу-
блицистов. такие мощные фигуры русской культуры, как в. с. соловьев, Ф. М. до-
стоевский, л. н. толстой, каждый по-своему обогатили ее духовность. их деятель-
ность протекала в русле древних традиций, но одновременно соотносилась с иду-
щим процессом демократизации общества: это ставило ее в оппозицию офици-
альной церковности. 

детонатором, усилившим поиски решения духовно-нравственных проблем об-
щества, послужило «определение святейшего синода от 20–22 февраля 1901 г., 
№ 557, с посланием верным чадам православные грекороссийские церкви о гра-
фе льве толстом», свидетельствовавшее о его отпадении от Церкви. н. а. бердяев 
писал: «всеми признается, что зачинателем религиозного брожения в россии яв-
ляется л. толстой, он пробил брешь в религиозном индифферентизме русской ин-
теллигенции, и запросы религиозного сознания поставил в центре внимания. за 
это он был отлучен от церкви, именно за свои религиозные искания, так как лю-
дей просто индифферентных от церкви не отлучают».

Получившая тогда же развитие в россии марксистская радикальная социал-
демократия суживала марксизм до политики, рассматривая его как учение, обо-
сновывающее борьбу пролетариата за свои права и диктатуру. При этом не учи-
тывалась как раз духовно-нравственная сторона жизни. такая ситуация не мог-
ла удовлетворить творческие силы русских марксистов. итогом этого противоре-
чия и поисков его решения стал выход сборника-манифеста «Проблемы идеализ-
ма» (1902). его пафос можно выразить словами с. н. булгакова: «…детерминизм 
должен почтительно посторониться, чтобы дать место нравственному деянию».

именно серебряный век русской культуры, синтезировавший в себе ее высшие 
достижения и давший миру ее новые достижения, стал почвой возникновения ре-
лигиозной общественности, религиозно-общественного движения, опиравшегося 
на идеи и творчество ее корифеев, выступивших на арене «практической филосо-
фии», в жанре философской публицистики (е. н. трубецкой, с. н. булгаков, н.а. бер-
дяев, с. л. Франк и др.). 

организационное оформление религиозное общественное движение по-
лучило в создании обществ (религиозно-философские собрания, Московское 
религиозно-философское общество памяти в. с. соловьева, такого же типа обще-
ства в с.-Петербурге и киеве, христианское братство борьбы и др.) и сети перио-
дических изданий, в выпуске публицистической литературы, одухотворявшей это 
движение. у его истоков стояли журналы «освобождение», «новый путь», «вопро-
сы жизни», «Полярная звезда», «русская мысль». 

Журналистика религиозного общественного движения типологически была 
разнообразной: от листовок и брошюр до газет и сборников — общественно-
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политических манифестов «Проблемы идеализма», «вехи», «из глубины». в пе-
чати вокруг проблем, поставленных в них, прошли массовые дискуссии. лишь за 
год на появление «вех» (1909) откликнулось более 300 статей. вышли ответные 
сборники «интеллигенция в россии», «По вехам», «великая россия». основным 
типом изданий все-таки оставался журнал («Московский еженедельник», «нака-
нуне», «век» и др.). наконец, был организован центр издательской деятельности 
религиозно-общественного движения — издательство «Путь» (1910–1919), «ори-
ентированное на создание и пропаганду духовных ценностей». 

Программа этой печати получила наиболее конкретное выражение при выпуске 
в свет «большой ежедневной» газеты «народ» (киев. 1906. № 7), редакция которой, 
открывая «орган для обсуждения нужд начинающегося религиозно-общественного 
движения», ставила задачей «религиозно-общественную проповедь», «создание 
христианской общественности». она обещала «отстаивать народную свободу, рас-
крывать неправду капиталистической эксплуатации и современных земельных от-
ношений, а также настойчиво бороться против национальной вражды». «христиан-
ское возрождение требует не только внешней реформы церкви, — подчеркивалось 
редакцией, — но и углубления и прояснения религиозно-философского сознания, 
религиозного освещения запросов и нужд современной культуры».

в русской журналистике начала XX в., отличавшейся богатством типологии, со-
держательностью информации и проблемно-тематического комплекса, творче-
ским разнообразием форм, свою нишу занимала и журналистика религиозного об-
щественного движения. Многие ее издания в тех условиях были недолговечны, но 
ее появление, ее общественно-политические манифесты оставили значительный 
след в развитии духовной жизни россии. в условиях современного потребитель-
ского общества этот опыт актуален и требует его основательного исследования. 

к. л. коПтик, сПбГу, соискатель 

РОЛЬ жУРНАЛИСТИКИ В РАЗВИТИИ ДУХОВНОСТИ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Еще в середине 1960-х годов  исследователь социальной истории церкви Майкл но-
вак отмечал, что в то время только одно слово нельзя было употребить «в серьез-
ном разговоре, не огорчив кого-либо, и слово это — «бог» (Novak, Michael. Belief 
and Unbelief: A Philosophy of Self-Knowledge, Mentor-Omega / New American Library. 
New York; Toronto, 1965. P. 17). сегодня эта тенденция сохраняется, поэтому следу-
ет признать, что процесс диагностики степени развитости духовного мира совре-
менного общества затруднен в отсутствие разработанных определений. развитие 
человека неразрывно связано с образовательным процессом. 
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доминирующая модель развития западной цивилизации — создание обще-
ства знания. та же концепция существует на востоке. Эпоха до возникновения ис-
лама маркируется как период незнания, но, в отличие от западной формулиров-
ки концепции, здесь у знания есть объект — и это бог. в россии — стране с иде-
ологически доминантным атеистическим прошлым, так же как и в подавляющем 
большинстве государств современного мира, принято отделять сферу религии от 
сферы политики, а духовный мир принято выносить за пределы научной сферы, не 
включая его в сферу анализа. еще основоположник классификации теоретических 
наук при ее разработке пришел к необходимости выделения теологии как отдель-
ной отрасли знания, так как, определив предметы для изучения физикой и мате-
матикой, он заключил, что в области изучения этих наук не попадают предметы, 
чье существование неочевидно, но возможно, а именно такие, которые предполо-
жительно существуют отдельно от материи и неподвижно (Аристотель. Метафи-
зика. VI 1, 1026a10; 7, XI, 1064a35). 

для того чтобы на научной основе давать компетентные заключения о духов-
ном состоянии общества, а также действенные рекомендации по развитию, необ-
ходимо утвердить в системе наук как теологию, так и журналистику для последую-
щей консолидации усилий в разработке подходов и определений без риска вызвать 
общественный резонанс дестабилизирующего характера, поскольку для успешной 
коммуникации важно достижение взаимопонимания. характерно, что древнейший 
текст о страшном суде описывает как раз нарушение возможности помочь друг дру-
гу посредством общения в ситуации разделения праведных и грешников, которая 
очень напоминает ситуацию экзамена, на котором шпаргалки и подсказки катего-
рически запрещены (URL: http://banshur69.livejournal.com/50957.html). 

о. с. круГликова, сПбГу, доцент 

САМОДЕРжАВИЕ В СИСТЕМЕ ДУХОВНыХ цЕННОСТЕй  
РУССКОГО НАРОДА: ТРАКТОВКА М. Н. КАТКОВА

Влиятельный политик и знаменитый русский публицист XIX в. М. н. катков неод-
нократно обращался к теме духовной связи народа и монарха, не только анализи-
руя сущность и происхождение этой связи, но и пытаясь использовать в полити-
ческих целях особенности восприятия простонародьем образа государя. в начале 
1880-х годов в передовых статях «Московских ведомостей» под редакцией катко-
ва была сформулирована его концепция отношений меду народом и самодержцем.

М. н. катков, поборник политической и философской доктрины консерватизма, 
оставив в стороне поддерживаемый православием тезис о сакральном происхо-
ждении царской власти, попытался осмыслить абсолютистскую систему правле-
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ния с точки зрения ее функциональности. он утверждал, что лишь самодержавие 
не допускает возможности решения ни малейшего вопроса из своекорыстных ин-
тересов правителя. 

никакой выборный орган, с точки зрения каткова, не действует во имя обще-
го блага и справедливости, ибо в нем попеременно берут верх корыстные сослов-
ные интересы той или другой партии. в то время как единоличный правитель, по 
самой исключительности рождения не принадлежащий ни к какой из партий, ни к 
одному из сословий, будет находиться над личной или сословной корыстью. нельзя 
оградить права монарха, ибо они и не дарованы ему в качестве прав, а самим на-
родом возложены на него как тягчайшие обязанности. аналогично оценивает пу-
блицист и положение гражданина в самодержавном государстве: если самодер-
жец имеет более обязанностей, чем прав, то «подданные имеют нечто более, чем 
права политические, — они имеют политические обязанности. каждый из русских 
подданных обязан стоять на страже прав верховной власти и заботиться о поль-
зах государства <…>  вот наша конституция. она вся без параграфов содержит-
ся в краткой формуле нашей государственной присяги на верность» (Московские 
ведомости. 1886. № 341).

такая формулировка «русской конституции» имеет изъяны, связанные прежде 
всего с тем, что катков нигде не раскрывает механизма, который сделал бы воз-
можным полноценную реализацию каждым своих «конституционных» прав. По вер-
ному утверждению л. а. тихомирова, «сам лично он, имея газету, мог исполнять 
эту свою обязанность и таким образом пользовался русской „конституцией“… но 
остальные десятки миллионов русских подданных не имели… орудий служения 
присяге своей» (Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. сПб.,1992. с. 315). 

в этом концептуальном «пробеле» кроются широкие возможности для манипу-
лирования общественным мнением. катков с помощью активной агитации в «Мо-
сковских ведомостях» в период восстания в Польше в 1863 г. смог побудить народ 
к патриотическим выступлениям в поддержку престола, и широкомасштабная 
общественно-политической кампания верноподданнических адресов стала как 
бы живой иллюстрацией к катковской идее единственно справедливого, «над ми-
ром» стоящего монарха, к которому стекаются выражения народной признатель-
ности. но, если предположить, что в обращении к монарху высказывалась бы не 
признательность, а критика, вряд ли права народа по «русской конституции» кат-
кова могли быть реализованы. 

концепция самодержавия каткова не учитывала еще один важный фактор. Го-
воря о том, что «монархическое начало росло вместе с русским народом» (Москов-
ские ведомости. 1884. №12) и, следовательно, никогда не прерывалась духовная 
связь между монархом и подданными, он как бы не принимал во внимание необ-
ходимую для функционирования государственной системы прослойку государевых 
слуг — чиновников, каждый из которых был и сословен, и тщеславен, и корыстен. 
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Причем это теоретическое противоречие не мешало каткову на практике призна-
вать значение разветвленного аппарата управления в стране и стремиться взаи-
модействовать с ним, увеличивая свое политическое влияние. 

е. в. курбакова, нижегородский гос. ун-т, доцент

ВЛАСТЬ И ПРЕССА «НА МЕСТАХ» 

Изучение истории взаимоотношений региональной власти и местной журналистики 
в россии имеет не только научное, но и вполне конкретное практическое значение. 
интерес к данной проблеме обусловлен ценностью освоения исторического опы-
та региональной управленческой политики в россии, связан с задачами укрепле-
ния демократии, правопорядка и ролью общественного мнения в судьбе страны. 

на начальном этапе возникновения прессы в российских регионах (в большин-
стве губерний — с 1838 г.) периодика служила средством массовой информации 
населения: страницы газет помещали актуальную официальную (тексты высочай-
ших повелений, распоряжений правительства и местной власти) и неофициальную 
информацию о жизни губерний и уездов. имея «дозволение печатать статьи науч-
ного характера, относящиеся более или менее до местности: сведения географиче-
ские, топографические, исторические, археологические, статистические, этногра-
фические и прочие», журналисты региональных изданий вели просветительскую 
работу, которая была необходима не только для повышения общего культурного 
уровня населения, но и для развития самосознания провинции. 

в эпоху великих реформ власть вознамерилась осуществлять грандиозные 
преобразования в стране с опорой на поддержку общественного мнения, и пери-
одической печати была доверена важная роль средства массовой коммуникации. 
Прессе предстояло «образовать из себя посредников общественной мысли между 
центробежною ее силою, исходящею из столицы, и центростремительною — изо 
всех уголков необъятной россии» (к. в. трубников). Поскольку «провинция — суть 
всей силы и бессилия своего центра» (а. с. Гациский), к «оздоровлению» государ-
ства в целом способно привести именно локальное и повсеместное решение про-
блем. Журналистика получала огромные полномочия: с одной стороны,  обнару-
живать недостатки и обличать конкретных местных деятелей; с другой — зада-
вать направление конструктивной работе «на местах». 

исторический материал свидетельствует: на начальном этапе (до конца 1880-х 
годов) взаимодействие региональных журналистов с местной властью осущест-
влялось в целях позиционирования обусловленных реальностью жизнеспособных, 
позитивных, поступательных преобразований. в дальнейшем (с начала 1890-х го-
дов) многие из журналистов сложность своего пути стремились упростить легко-
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стью фельетонных сюжетов из местной жизни, подчас существенно искажающих 
существо информационного повода: в прессе все чаще стали появляться матери-
алы деструктивного плана, по существу демагогические, направленные на взрыв 
и разрушение. 

с осени 1917 г. до середины 80-х годов XX в. роль журналистики в россии была 
сужена до функции агитатора и пропагандиста. «лихие» девяностые годы прошло-
го столетия позволили журналистике быть настолько «свободной», что это стало 
причиной потери к ней доверия. реалии сегодняшнего дня вновь ставят в ряд пер-
востепенных задач проблему «власти прессы»: под силу ли региональной журна-
листике роль авторитетного, компетентного и убедительного эксперта, способно-
го корректно коммуницировать с читателем (слушателем, зрителем)?

Практика конструктивного воздействия региональной прессы второй полови-
ны XIX в. на повседневную реальность — примеры обличения конкретных злоу-
потреблений «на местах», а не расширительные обвинения в адрес власти вооб-
ще — является опытом грамотного влияния не только на властные структуры, но 
и на общественное мнение регионов. Этот опыт представляет интерес для прак-
тики современных журналистов.

д. а. курдЮкова, сПбГу, соискатель 

РОЛЬ РАДИО В ПРОцЕССЕ СОцИАЛИЗАцИИ ПОДРОСТКА

Возможности эффективного участия радио в процессе социализации определяют-
ся как его выразительными средствами, которые оставляют свободу для индиви-
дуальных образов и представлений, так и коммуникативными особенностями, со-
четающими интерактивные ресурсы с анонимностью контактов. 

исследователи (и. М. дзялошинский, т. и. Фролова и др.) отмечают, что у со-
временного радио существуют установки на «воздействие» на аудиторию, ин-
формирование аудитории, на взаимодействие или соучастие журналиста и слу-
шателя. Практически все передачи для подростков на российских радиостан-
циях ориентированы на информирование и воздействие, к примеру: «леген-
ды русского рока», «лестница в небо» — «Маяк» (объем аудитории составляет 
10,7% за 2008 г.); «Чартова дюжина» — «наше радио» (10,4%); «Live» — «ра-
дио рокс» (5,8 %); «интернет» — радио «свобода» (1,2%). радио по-прежнему 
находится в режиме «вертикальной» коммуникации, в отличие от интерактив-
ной, «горизонтальной», предлагаемой социальными сетями интернета. Подоб-
ные привычные установки исключают активное взаимодействие с категорией 
слушателей, которая в силу возрастных особенностей нуждается в самовыра-
жении, понимании и сотрудничестве. 
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для сравнения: во Франции основные радиостанции для подростков являются в 
основном музыкальными (тематическими) — Fun radio, Skyrock, NRJ, что способ-
ствуют эмоциональному контакту с аудиторией, а кроме того, практикуется обще-
ние на языке подростков. Lovin Fun — одна из самых успешных передач для под-
ростков во Франции. в данной радиопередаче появился специальный язык для 
подростков, которым активно пользовались ведущие (Catherine Pinet-Fernandes). 

у подростков во Франции традиционно с самого начала радио стало средством 
для анонимного общения с многочисленной аудиторией через ведущего. уже в 
1990-е годы подросток мог свободно позвонить на соответствующее радио и рас-
сказать о своих проблемах, получить совет от ведущего. 

радио воздействует на подростка через слух. Поэтому так важна роль ведущего, 
который, общаясь с аудиторией, эмоционально на нее воздействует. радио в данном 
контексте выступает не как средство информации, а как средство коммуникации. 

н. и. ли, сПбГу, аспирант

ДИНАМИЗМ В ПОРТРЕТНОМ ИЗОБРАжЕНИИ ДЕЯТЕЛЕй  
РУССКОй КУЛЬТУРы (АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ ПУБЛИцИСТИКА 
И. А. БУНИНА)

Изобразительная сторона портретного очерка статична по своей природе. извест-
ны многочисленные попытки писателей и художников преодолеть эту статичность 
в жанре классического экспозиционного портрета, в котором акцент делается на 
индивидуально-неповторимые качества героя и его вовлеченность в динамиче-
ский жизненный процесс. 

Поиск эффективных средств для придания динамизма изображаемому состав-
ляет одну из характерных черт художественной публицистики и. а. бунина. 

в русской литературе на рубеже хIх– хх вв. в творчестве и. а. бунина и ряда других 
писателей обозначился «небывалый расцвет пластических начал» (Фесенко Э. Я. теория 
литературы: учеб. пособие для вузов. М., 2008. с. 519), отмеченный попыткой передать 
субъективные впечатления яркой детализацией, усилением динамического способа 
представления персонажа, оживающего и движущегося в сознании читателя. 

в автобиографических очерках бунина представлен круг людей, составлявший 
ту среду общения писателя, на фоне которой он осмыслял себя, свою деятельность, 
вопросы человеческого бытия, пытаясь «запомнить, сохранить, удержать в себе 
это окружающее» (Бунин И. стихотворения. рассказы. Повести. М., 1973. с. 390). в 
его очерках упоминается более тысячи деятелей культуры (см.: Устами буниных: 
дневники ивана алексеевича и веры николаевны и другие архивные материалы / 
под ред. Милицы Грин: в 3 т. т. 1. М., 1977. с.161). среди них мы выделяем а. с. Пуш-
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кина и а. П. Чехова, писателей, стоявших у двух границ золотого века русской клас-
сической литературы. анализ портретного представления современника бунина 
(а. П. Чехова) и его предшественника (а. с. Пушкина) выявляет различные прин-
ципы их изображения, что в значительной мере обусловлено социальными, эсте-
тическими и другими пристрастиями автора. 

так, при описании Чехова доминирует биографическая установка, и портрет 
включается в хронику его жизни: «…он делался с годами похож на них все боль-
ше и состарился душевно и телесно очень рано», «…Будучи всего сорока лет, он 
уже стал похож на очень пожилого монгола своим желтоватым, морщинистым ли-
цом» (Бунин И. А. о Чехове. нью-Йорк, 1955. с. 36). Портрет динамически нарастает 
в пространстве текста. При этом автор апеллирует к актуальным фоновым знани-
ям современников, отсылает к облику Чехова, хранимому в коллективной памяти. 

степень портретной конкретизации уменьшается при описании объекта, удален-
ного во времени (Пушкина), но немногочисленные яркие детали активизируют ас-
социативный фон в сознании читателя и заставляют «дорисовать» образ персонажа: 
«…лежат под стеклом кое-какие вещи Пушкина: черный жилет, белая бальная пер-
чатка, палка» (URL: http://www.russianeurope.ru/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=76&Itemid=55. — Под серпом и молотом. с. 6). такая установка на лаконизм и 
селективность описания позволяет и. бунину сблизиться с самим объектом изобра-
жения как с родным, близким, известным: «…имя его всегда упоминалось у нас с 
какой-то почти родственной фамильярностью, как имя человека вполне „нашего“ по 
тому общему, особому кругу, к которому мы принадлежали вместе с ним» — и пере-
дать гамму чувств и воспоминаний, связанных с дорогим памяти прошлым: «…вос-
ковая свеча с панихиды по нем... смотрел — стеснялось дыхание. как все хорошо, 
безжизненно и печально! век еще более давний и потому кажущийся еще тоньше...» 
(Бунин И. А. обреченный дом. М., 2002. с. 23). таким образом, герой как бы «„мерца-
ет“ сквозь ткань повествования» (Фесенко Э. Я. указ. соч. с. 518). 

воссоздание в публицистике портрета деятелей русской культуры через субъ-
ективное авторское впечатление обеспечивает художественную целостность об-
раза, его эмоциональность, динамику не только в сюжете очерков, но и в воспри-
ятии читателя.

е. в. Минкина, сПб. академия управления и экономики, доцент 

«МИР ДВОРЯНСКОй УСАДЬБы» В ПУБЛИКАцИЯХ «СТАРыХ ГОДОВ»

Мир русской усадьбы, просуществовавший почти столетие, называют самым гар-
моничным и духовно наполненным явлением национальной культуры, насыщен-
ным традициями духовного бытия русского дворянства. русская усадебная куль-
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тура сформировала особые традиции жизни, складывавшиеся на протяжении не-
скольких поколений, и пришла в упадок в одночасье. капитализация жизни в на-
чале XX в., расширение территории городов, вырубка старинных садов, разруше-
ние дворцовых построек вызвали ностальгические чувства по прошлой жизни. 

на рубеже веков возник «усадебный миф». само месторасположение дома всег-
да соприкасается с гармонией природы, концентрирует поэтическую, духовную на-
сыщенность. интерьер исторической усадьбы, с ее знаменитыми анфиладами, че-
редованием гостиной, библиотеки, кабинета, детской, портретной, представляет 
собой своеобразную сцену, на которой разыгрывался спектакль жизни с ее духов-
ной наполненностью. театральность восприятия мира переносилась и на ланд-
шафтную архитектуру. Прекрасные библиотеки взрастили поколения русских мыс-
лителей и литераторов. здесь был пройден путь от домашних музыкальных кон-
цертов до произведений П. Чайковского и с. рахманинова. дворянский усадебный 
быт сформировал особую культуру поведения, внутренний патриотизм. Фамиль-
ные портретные галереи сохранили не только память о предках, но и утверждали 
чувство родовой чести. на это первыми обратили внимание члены общества «Мир 
искусства», организовав в Петербурге таврическую выставку русского портрета в 
1905 г. для этих целей ими были предприняты поездки по провинции и выявлены 
многие забытые произведения, хранящиеся в домашних галереях. 

их начинание продолжили члены редакции журнала «старые годы», духовно 
связанные с «Миром искусства» и принимавшие участие в подготовке выстав-
ки. так, в 1910 г. в «старых годах» (1910. Май-июнь; июль-сент.) вышли очер-
ки русского искусства и быта, посвященные старинным дворянским усадьбам. 
собирая материал, авторы статей досконально изучали петербургские, черни-
говские и подмосковные имения, принадлежавшие самым известным русским 
родам и императорской семье: Голицыным, салтыковым, Шереметевым, Пани-
ным и др. открывала серию очерков публикация н. н. врангеля «Помещичья 
россия» (июль-сент. с. 5–79.). в рубрике «библиографические листки» н. в. со-
ловьевым была приведена библиография материалов, касающихся усадеб (там 
же. с. 186–192). П. П. вейнер, н. е.Макаренко, а. в.средин, а. а.трубников и дру-
гие авторы в очерках опираются не только на свои наблюдения и исследования, 
но также и на предыдущие публикации по теме (с. д. Шереметева, Ф. Ф. виге-
ля и др.). очерки строятся по определенному плану: 1) знакомство с владель-
цем коллекции, 2) маршрут путешествия, 3) исследование уклада жизни, соби-
рательских увлечений хозяев. для авторов публикаций характерны подробное 
изучение предметов, интересных для аудитории журнала и для исследования, 
детализация описания, исторические справки, поиск аналогий. Читателям «ста-
рых годов» были очень важны упоминания об источниках поступления, отсыл-
ки к владельцам. Произведения вейнера, врангеля, трубникова и других авто-
ров вызывали большой отклик в сердцах любителей искусства. Планировалось 
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их дальнейшее отдельное издание, материал был собран обширный, и многое 
не могло уместиться в рамках одного журнального выпуска. 

очерки о мире дворянской усадьбы вызывают большой интерес и сегодня. сле-
довательно, они выполняют одну из задач, которую ставили перед собой авто-
ры, — воспитывать у читателя любовь к историческому наследию родины, вкус 
и интерес к искусству.

е. а. николихина, газета «вечерний северодвинск», ответственный секретарь

СУБСТАНцИЯ ИЗ «ДУХОВКИ»

«журналистика и духовная жизнь общества» — одна из тем, предложенных для 
обсуждения на конференции. в первую минуту соединительный союз «и» пара-
доксальным образом показался здесь разделительным. и не просто разделитель-
ным — пропастью, которая стремительно увеличивается. но почему это происхо-
дит? Потому что духовная жизнь общества не интересна современной журналисти-
ке? или потому что исчезает она сама — эта духовная жизнь?

...архангельский сайт www.arhperspectiva.ru еженедельно предлагает своим читате-
лям обзор печатных средств массовой информации области. в июле прошлого года в его 
поле зрения попала газета «вечерний северодвинск». Перечислив актуальные город-
ские темы издания, обозреватель пишет: «но ценен „вечерний северодвинск“ все-таки 
другим: это единственная из участвующих в обзоре газета, которая разместила отклик 
на безусловное культурное событие июля — фильм „Подстрочник“, прошедший по ртр. 
а это дорогого стоит». Мне же дорог этот отклик — как автору той самой публикации о 
«Подстрочнике». но тогда вместе с радостью: заметили! — пришло и удивление. и не 
из-за того, что наша газета была единственной в области, написавшей о киномонологе 
переводчицы лилианы лунгиной. а из-за того, что такого рода публикации становятся 
чем-то из ряда вон выходящим, особенным. как и подобные передачи. 

«так называемая „духовка“», — говорит с экрана телевизора блондинка и де-
лает характерный жест, обозначающий кавычки. сейчас сложно сказать, кто пер-
вым назвал духовную жизнь духовкой. одни едва ли не приписывают это ксении 
собчак. другие утверждают, что «духовка» — это жаргон 90-х годов, когда «но-
вым русским» было явно не до духовных ценностей. Прав, скорее, публицист лев 
рубинштейн, упомянувший в одном из своих эссе, что это слово было в ходу еще в 
70-е годы XX в. и тогда оно выражало ироническую реакцию на «лишенные реаль-
ного содержания разговоры» о всякого рода «непреходящих ценностях».

так или иначе, сейчас это словечко снова в обиходе. Потому что «духовка» вхо-
дит в моду. вот и редактор журнала «GQ» николай усков делает в одной из телепе-
редач признание: «на смену гламуру пришла более духовная субстанция».
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Можно ли противопоставить этой модной «субстанции» настоящую, безо вся-
ких кавычек, духовную жизнь? Можно ли быть успешным изданием, тем более 
в провинции, и при этом интересно, не скучно, содержательно, достойно писать 
о настоящих духовных ценностях? на примере газеты «вечерний северодвинск» 
отвечаю: да. и дело не только в том, чтобы замечать яркие культурные явления.

когда я рассказываю об очерке студентам филологического факультета севе-
родвинского филиала Поморского государственного университета, которые вы-
брали специализацией журналистику, мне не надо далеко ходить за примерами. 
«вечерка» постоянно публикует очерки о людях, которые живут полноценной и 
сложной духовной жизнью. сельский священник... Многодетная мать... бывший 
подводник... Юноша, сумевший простить душевно больного человека, который 
тяжело ранил его... Пока эти люди остаются в нашем поле зрения, есть надежда, 
что пропасть между журналистикой и духовной жизнью общества не будет расти.

н. а. ПироГовская, сПбГу, соискатель 

жУРНАЛ «ТОРГОВЛЯ» («ТОРГОВЛЯ И СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА», 
«РУССКОЕ ТОРГОВОЕ ДЕЛО») (1901–1903):  
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ

журнал «торговля» (1901, сПб.) начинался как продолжение издававшегося в 1900 г. 
в Германии на русском языке ежемесячного «торгово-промышленного журнала бюр-
геля» (последний являлся официальным органом немецко-русского общества для со-
действия обоюдным торговым сношениям). редактором-издателем нового журнала 
«торговля» был доктор философии Гейдельбергского университета, дворянин лиф-
ляндской губернии арвед Эдуардович фон-каулл, который в июле 1900 г. приобрел в 
собственность журнал у г. Мартина бюргеля (рГиа. Ф. 776. оп. 5. ед. хр. 1365) (издание 
прекратило свое существование в Германии с момента выхода «торговли» в россии).

в программу тонкого ежемесячного торгово-промышленного журнала «тор-
говля» входило: освещение вопросов торговли и развития промышленности, 
сельского хозяйства; знакомство с экономической жизнью других стран с целью 
содействия развитию российской экономики, увеличения товарообмена меж-
ду россией и другими государствами (в особенности Германией); информация 
о законодательной деятельности, отражавшей финансовые вопросы и вопро-
сы торговли; рекламные объявления, в основном продукции немецких произ-
водителей. Журнал предоставлял российскому читателю информацию (30–40% 
объема) аналитического, проблемного и содержательного характера о торго-
вых взаимоотношениях между странами, о состоянии дел в различных отрас-
лях экономики россии и зарубежных стран.
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вышло в свет 6 номеров «торговли» (январь — июнь, 1901). в июне 1901 г. 
а. Э. фон-каулл приобрел право на издание журнала «современная техника» у 
г-на тильманса, и объединенное издание под общим заглавием «торговля и со-
временная техника» тиражом в 5 500 экземпляров выходило в с.-Петербурге 
с июля 1901 г. (№ 7–12) по ноябрь 1902 г. (№ 1–19) как ежемесячный иллюстри-
рованный торгово-промышленный и технический журнал. его программа была 
расширена добавлением статей о достижениях в области науки и техники с при-
ложением рисунков и чертежей о технических новинках, описанием их эксплу-
атации. акцент был сделан на внедрение этих достижений в промышленность, 
сельское хозяйство россии.

с марта 1902 г. редакция обновленного журнала изменила его формат, стала 
выпускать его два раза в месяц, ввела новые рубрики «отзывы печати по торгово-
промышленным вопросам», «новости промышленности», «новости техники и зна-
ния», сократила на 1/3 объем журнала (с 40 до 20–26 страниц), к отдельным номе-
рам выпускала рекламные приложения (16–18 страниц).

22 ноября 1902 г. издание а. Э. фон-каулла вышло под новым названием «рус-
ское торговое дело», обозначив себя как «еженедельная газета практической 
торговли и промышленности», хотя издавалось в прежнем журнальном фор-
мате. Целью изменений было предоставление читателю более оперативной ин-
формации о состоянии торговой жизни россии, поэтому на первый план в про-
грамме издания ставились вопросы развития торговли и промышленности, а 
освещению технических новинок уделялось второстепенное значение. «рус-
ское торговое дело» (1902–1903) имело тираж 1000 экземпляров (объем — 16 
страниц). был изменен формат: расширена рубрика распоряжений правитель-
ства по торговле и промышленности; информация в разделе «хроника» стала 
структурированной по отраслям экономики и сферам деятельности, что значи-
тельно облегчало ее поиск; были добавлены: «справочный отдел», предостав-
лявший еженедельные сведения о текущей торговой жизни страны с описани-
ем проходивших ярмарок, торгов, поставок, подрядов и пр., раздел корреспон-
денции, занимавшийся ответами на вопросы читателей, «библиография». хотя 
объем информации был значительно расширен: охватывал торговую, экономи-
ческую, финансовую, промышленную, законодательную сферы деятельности 
страны, — но предлагался в краткой содержательной форме и приобрел бо-
лее практическую направленность.

развитие журнала «торговля» («торговля и современная техника», «русское 
торговое дело») сопровождалось не только сменой названия издания, но и 
расширением его программы, увеличением периодичности выхода; оно про-
ходило в общем русле процессов становления капитализации, экономическо-
го роста, развития промышленности и производства в россии, расширения ее 
внешних связей.
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н. в. роМановская, сПбГу, соискатель 

СЕМЬЯ И СЕМЕйНыЕ цЕННОСТИ  
НА СТРАНИцАХ ПРАВОСЛАВНыХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИй

В духовной жизни современного российского общества наметился заметный спад. 
в иерархии ценностей нравственные и духовные ориентиры уступили место мате-
риальным. изменилось также отношение россиян к семье и семейным ценностям. 

Эту тенденцию в полной мере отражают средства массовой информации, в осо-
бенности телевидение. Программы акцентируют внимание на жестокости, наси-
лии, пороке, скандалах, цинизме и аморальных супружеских отношениях. яркие 
примеры — телепередачи «дом-2», «брачное чтиво», «Пусть говорят», «Час суда»; 
зарубежные сериалы, киноленты и мультфильмы, которые формируют у зрителей 
искаженное представление о семейных ценностях. 

в противоположность светским сМи православные средства массовой инфор-
мации, в частности церковные периодические издания, формируют положитель-
ный образ христианской семьи, основанной на взаимной любви и уважении. теме 
семьи и брака отводится важное место в каждом выпуске газеты «благодарение», 
«сибирской Православной Газеты», журналов «Православная беседа», «Православ-
ная семья» и др. 

в них практически не найти негативных примеров семейных отношений, опи-
сания фактов жестокости в семье, материалов о безнравственном поведении су-
пругов. они допустимы лишь в том случае, если это реальная история раскаявше-
гося человека, который осознал ошибки и благодаря вере в бога изменил отноше-
ние к близким людям. 

Православная печать отражает точку зрения Церкви на брак. в ней освещаются 
различные аспекты семейной проблематики: что такое любовь, что должно быть в 
основе христианской семьи; воспитание подрастающего поколения, распределение 
ролей между супругами и детьми. в целом религиозным сМи свойственны пропо-
веднические интонации. в них находят отражение нравственные ценности, на ко-
торых должна базироваться современная христианская семья; это прежде всего 
любовь к богу и друг к другу, верность, ответственность, доверие, сочувствие, тер-
пение, честность, храбрость. на тему семьи и брака обычно выступают священнос-
лужители, которые могут убедить, в первую очередь молодежь, в правильности 
создания семьи на основе христианских ценностей. Жанровая палитра ограниче-
на информационно-аналитическими формами: интервью, аналитическая статья, 
комментарий, беседа, лекция, проповедь, размышление. Публикации отличают-
ся фактологической точностью и убедительной доказательной базой: приводят-
ся социологические данные, их интерпретация, сравнительно-сопоставительный 
анализ отношения к семье в тот или иной исторический период развития страны и 
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т. д. Цель авторов — не просто предоставить читателю важные сведения, а вме-
сте с ним осмыслить информацию, понять и оценить ее. 

Православные средства массовой информации ориентированы как на веру-
ющих людей, так и на тех, кто находится на пути духовных исканий. они являют-
ся некой точкой опоры нравственности, поскольку всеми доступными средства-
ми стремятся противостоять разрушительным тенденциям, которым подверже-
но современное общество. 
 
 
а. л. сеМенова, новгородский гос. ун-т, доцент

жУРНАЛ В. А. КОжЕВНИКОВА «ПРАВДА» (1904–1906) И цЕНЗУРА

цензурные условия, в которых существовала отечественная периодика начала 
хх в., не менялись на протяжении почти полувека. 

архивные документы проливают свет на судьбу первого московского марксист-
ского журнала. в. а. кожевников получил разрешение на издание журнала на усло-
виях предварительной цензуры. в ноябре 1904 г. он стал ходатайствовать перед 
Главным управлением по делам печати о разрешении изменить цензурные усло-
вия выхода журнала, о его освобождении от предварительной цензуры.

однако 22 ноября 1904 г. кожевников получил отказ. Причиной отказа послужи-
ло то, что уже с первых номеров журнал кожевникова удостоился особого внимания 
цензурного ведомства. в феврале 1904 г. в Главное управление по делам печати по-
ступило донесение цензора, который сообщал: «Физиономия нового журнала уже 
настолько выяснилась, что я считаю долгом обратить на него внимание Цензурно-
го комитета». так как «делавшиеся ранее цензором неоднократные указания редак-
ции о необходимости изменить усвоенное ею направление с радикальным и марк-
систским оттенком, остались без надлежащего воздействия», то Московский цензур-
ный комитет, обсудив доклад, принял решение: «Предложить цензору, ввиду такого 
явного и упорного противодействия редакции цензурным требованиям, усугубить 
строгость по отношению к названному журналу…» (рГиа. Ф. 776. оп. 8. № 1688. л. 23). 

Цензурная история журнала «Правда» показывает, что отношение чиновников 
цензурного ведомства к изданиям также менялось в зависимости от общественно-
политической обстановки в стране. например, заключение члена совета Главного 
управления по делам печати действительного статского советника никольского по 
поводу представления Московским цензурным комитетом от 12 февраля 1904 г. за 
№ 476 о направлении журнала «Правда» было весьма снисходительным: «Журнал 
либеральный». «Журнал этот не представляет чего-либо особенно яркого, выда-
ющегося в смысле радикализма в ряду существующих „толстых“ журналов; боль-
шинство последних — того же направления, а некоторые несомненно радикаль-
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нее» (там же. л. 27–27об.). вывод, к которому пришел М. в. никольский, — «доста-
точно цензуры», чтобы не обострять ситуацию «без всякой пользы для дела» (там 
же. л. 30). его ответ был датирован 10 марта 1904 г. а через год (20 апреля 1905 г.) 
никольский поддержал жесткие карательные меры по отношению к апрельской 
книжке журнала в. а. кожевникова «Правда», найдя их правильными (там же. л. 30).

осенью 1904 г. был задержан выход ноябрьского номера, и редакция вынуж-
дена была извиняться перед подписчиками за этот прискорбный факт (Правда. 
1904. № 11. с. 282).

Перед титулом пятого номера «Правды» (1905) на отдельном листочке было 
вклеено примечание: «конец предисловия к статье „Положение рабочего класса в 
россии“ (Правда, май 1905 стр. 156) не мог быть напечатан полностью по незави-
сящим от редакции обстоятельствам» (там же. 1905. № 5). 

характер таких редакционных сообщений носил явно выраженный протестный 
характер, так как редакция давала понять читателям, о каких конкретных вопро-
сах политической жизни цензура запрещает вести разговор на страницах журнала.

24 ноября 1905 г. в силу вступили новые временные правила, которые осво-
бождали печать от предварительной цензуры, но давали широкие возможности 
для административно-судебного преследования, что сказалось на судьбе журна-
ла «Правда», издававшегося в. а. кожевниковым.
 
 
о. в. сидельникова, курский гос. ун-т, ст. преподаватель

ПРАВОСЛАВИЕ В СЕТИ: УРОВНИ ПРИСУТСТВИЯ

В настоящее время, по данным портала Rambler (проект «RUметрика»), совокупная ау-
дитория религиозных сайтов русскоязычного сектора интернета составляет 0,24% от 
общей аудитории (данные на 1 марта 2010 г.). из них порядка 51% читают православ-
ные сайты. По данным Rambler Top 100 на 1 марта 2010 г. тройка лидеров среди ре-
лигиозных ресурсов выглядит следующим образом: «Православие.Ru» (http://www.
pravoslavie.ru/), православный церковный календарь, иконы, жития, храмы (http://days.
pravoslavie.ru/) и «Православие и мир: крестопоклонная неделя» (http://www.pravmir.ru/). 

Что касается типологической структуры православного рунета, то, как показало 
исследование, за последние десять лет она значительно расширилась. в частности, 
нами были выделены следующие уровни присутствия православных ресурсов в сети.

1. Каталоги и поисковые системы — веб-сайты, предоставляющие возможность поис-
ка информации в интернете. они могут быть как универсальными, т. е. содержащими ин-
формацию, касающуюся всех аспектов православия, например «Православное христиан-
ство.ru» (http://www.hristianstvo.ru/), так и тематическими, например сайт «христианство 
в искусстве: иконы, фрески, мозаики» (http://www.icon-art.info/links.php?lng=ru).
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2. Информационноновостные порталы. основное их содержание — информа-
ция о текущих событиях из мира православия, аналитические и исторические ма-
териалы религиозной тематики, обзоры. наиболее популярные — «Православие.
Ru» (http://www.pravoslavie.ru/), «седмица» (http://www.sedmitza.ru/) и пр. 

3. Сайты епархий. основная цель создания — всестороннее освещение различ-
ных сторон жизнедеятельности конкретной епархии, оперативное взаимодействие 
с прихожанами, а также со светскими сМи, общественными организациями и ор-
ганами власти региона (например, официальный сайт Московского Патриарха «Па-
триархия.Ru» (http://www.patriarchia.ru/), официальный сайт смоленской и вяземской 
епархии (http://www.smoleparh.ru/) и пр.).

4. Сайты храмов и монастырей — содержат информацию, касающуюся жиз-
недеятельности конкретного прихода (новости, материалы по истории, расписа-
ние богослужений и пр.). например, сайт храма рождества иоанна Предтечи на Пре-
сне (http://www.ioannp.ru/), храма ризоположения Пресвятой богородицы в леонове 
(http://www.hram-leonovo.ru/) и пр.

5. Православные интернетбиблиотеки — одни из самых популярных по посе-
щаемости веб-ресурсы. наиболее крупная и удобная — библиотека православно-
го христианина «благовещение» (wco.ru/biblio). огромное количество текстов нахо-
дится на странице алексея лебедева (www.pagez.ru). большим авторитетом поль-
зуется «библиотека якова кротова» (www.krotov.info).

6. Православные блоги — авторские интернет-странички, предоставляющие 
возможности дневниковых записей-размышлений, публичного их обсуждения, 
объединения пользователей в группы и общения между собой. в настоящее вре-
мя российская блогосфера насчитывает 216 православных блогов, самые попу-
лярные — http://mashenka-sench.livejournal.com/, http://yarowind.livejournal.com/, http://
rebrik.livejournal.com/ (по данным проекта «рейтинг блогов православных авторов» 
на портале «Православие и мир», 1 марта 2010 г.).

7. Православные форумы и чаты — веб-приложения для организации общения 
посетителей веб-сайта. наиболее известные — православный форум «доброе сло-
во» (http://dobroeslovo.ru/), «Православный форум» (http://forum.audiobookstore.ru/) и пр.

о. в. сляднева, сПбГу, доцент

ПРОФЕССИОНАЛЬНыЕ ИЗДАНИЯ 1900–1910-х годов

На волне демократических свобод, провозглашенных правительственным Мани-
фестом 17 октября 1905 г., в россии появилось огромное количество новых пери-
одических изданий, в том числе профессиональных,  таких как «листок булочни-
ков и кондитеров», «Голос извозчика», «Голос приказчика», «конфектчик», «Голос 
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табачника», «Газетчик», «Голос парикмахера», «Жизнь приказчика», «листок рабо-
чих по обработке дерева», «Писчебумажник», «русский мельник», «Голос пожарно-
го», «русский врач» и др.

Эти издания органично делятся на два совершенно самостоятельных типа. 
Первый тип, представленный большинством профессиональных изданий, — это 

газеты и журналы, возникшие на волне революционной борьбы с целью органи-
зации рабочих в профессиональные союзы, имевшие в перспективе планы борь-
бы за свои права. 

Манифест 17 октября 1905 г. обнародовал право рабочих объединяться в про-
фессиональные союзы. вскоре начали появляться профсоюзы по различным спе-
циальностям: профсоюз железнодорожников, литейщиков, ткачей и др. некото-
рые из них стали выпускать свои, профессиональные (профсоюзные), издания. 

внешне эти издания очень схожи между собой, независимо от того, именовали 
они себя газетой или журналом: это издания небольшого формата, объемом от 8 
до 16 страниц, т. е. нечто среднее между газетой и журналом. Периодичность из-
даний, именовавших себя газетами, чаще всего бывала заявлена как еженедель-
ная, иногда двухнедельная, но фактически ни одному из просмотренных мною из-
даний не удалось выдержать этот график выпусков: они выходили примерно раз в 
месяц и реже. нередко перерыв между выпусками составлял несколько месяцев. 
очевидно, задумывая издание как еженедельное или двухнедельное, издатели 
переоценивали свои возможности, как организационные (сбор информации), так 
и финансовые. на страницах этих газет и журналов можно было встретить сетова-
ния редакторов на недостаток информации по профилю, просьбы к читателям при-
сылать больше материалов, «не стесняясь ни слогом, ни малограмотностью» (Го-
лос извозчика. 1906. № 1, с. 1), «не стесняться почерком и неграмотностью» (кон-
фектчик. 1906, № 1. с. 1), постоянные призывы подписываться на профессиональ-
ное издание и привлекать к подписке товарищей по профессии. 

 издания эти печатались на деньги, собранные в виде членских взносов (про-
фсоюзные газеты / журналы были основной статьей расходования этих денег, о 
чем свидетельствуют отчеты на их страницах).

основной задачей профсоюзного движения в россии было объединение рабочих 
одной профессии, заинтересованных в выработке законов и правил, регламенти-
рующих отношения работника и работодателя в данной профессиональной сфере. 
Профессиональные структуры очень существенно отличались друг от друга, поэ-
тому и организационные проблемы в каждом профсоюзе имели свои особенности. 
в деле объединения рабочих большого завода, например, успех зависел в первую 
очередь от убедительности доводов и активности организаторов профдвижения. а 
вот объединить людей, работающих по найму на небольших предприятиях, — пе-
карей, извозчиков, парикмахеров и пр., — было значительно труднее. например, 
легковые извозчики (легковые — те, которые возили пассажиров, в отличие от них 
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существовали ломовые извозчики — грузоперевозчики, они составляли другой 
профсоюз — союз ломовых извозчиков и крючников, т. е. грузчиков) работали «от 
хозяина»: в городе существовало несколько извозопромышленников, «хозяев», ко-
торые держали лошадей и кареты, повозки, они обеспечивали извозчиков жильем 
и платили им зарплату. «хозяева», например, в санкт-Петербурге исчислялись де-
сятками; извозчиков, по данным газеты, в Петербурге было до тридцати тысяч (Го-
лос извозчика. 1906. № 1. с. 1). таким образом, работавшие на одного извозопро-
мышленника извозчики никак не были связаны с извозчиками другого «хозяина». 

разобщены были представители таких профессий, как пекари, кондитеры, па-
рикмахеры и др. объединяющая функция их профессиональных изданий была 
особенно важна.

Второй тип профессиональных изданий, появившихся на волне свобод 
1905 г., — это газеты и журналы, далекие от классовой борьбы, ставившие себе 
целью повышение авторитета профессии, развитие отрасли, обмен профессио-
нальным опытом и профессиональной информацией. к этой категории относятся 
газета «Голос пожарного», газета «русский врач», журнал «русский мельник». По 
формату и объему все эти издания примерно одинаковы — от 16 до 32 страниц. 

По тематике, по аудитории, по составу авторов издания второго типа резко от-
личаются от изданий первого типа. они адресованы не рабочим каждой данной 
отрасли, а среднему, наиболее активному, звену профессионалов — инженерам, 
технологам, мастерам (в газете «русский мельник» и журнале «Голос пожарно-
го»), врачам-практикам (в газете «русский врач»). во главе таких изданий стоя-
ли, как правило, профессионалы достаточно высокого уровня — инженеры, тех-
нологи, профессора, врачи.

Эти издания публиковали материалы о последних научных и технических дости-
жениях в каждой данной отрасли, о результатах внедрения новых изобретений и 
технологий, статистические данные о состоянии отрасли («русский мельник»), отче-
ты о текущей работе («Голос пожарного»), информацию о профессиональных съез-
дах, конференциях, симпозиумах («русский врач»). 

е. с. сонина, сПбГу, доцент

КАРИКАТУРА КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАцИИ О РУССКОй 
ДОРЕВОЛюцИОННОй ГАЗЕТЕ

Реконструируя картину прошедшего, историк сталкивается с узостью доступных 
ему способов найти ответы на самые простые вопросы. Мы не знаем, как жили 
люди раньше; мы можем об этом только догадываться, составлять мозаичные 
кусочки из воспоминаний, документов, публицистики, писем. одним из способов 
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понять прошедшее является изучение живописного, графического и любого дру-
гого визуального наследия. 

в карикатуре как в концентрированном взгляде общества заложены социаль-
ные предпочтения и предрассудки, иначе рисунок не был бы понятен большинст ву. 
кроме того, в сатирических росчерках содержится некое программирование обще-
ственного мнения, манипулирование сознанием читателей по политическим, эко-
номическим, личностным и другим мотивам. от лубков до язвительных рисунков 
протопопа аввакума, от «Журнала карикатур на 1808 г.» а. Г. венецианова до вспле-
ска сатиры в эпоху великих реформ, от расцвета иллюстрированных сатирических 
журналов в Первую русскую революцию до современного понятия инфографики, 
включающего в себя и карикатуру, — вот тот долгий путь, который прошли оте-
чественные сатирические рисунки.

По карикатурам мы можем — пусть в гротескной форме — наблюдать, до каких 
жарких битв доходила конкуренция в журналистике, в каких недипломатических 
формах проводилась полемика, какие темы и жанры были ведущими — вплоть 
до навязчивости — в редакционном портфеле. высмеивание политических про-
тивников позволяло карикатуристам утрировать способы получения информации; 
портретное сходство с ведущими издателями сглаживало довольно шероховатые 
по грубости изображения. 

немаловажными кажутся карикатуры на читателей газет. Мы знакомимся с 
социальным статусом читателя газет, с его политическими предпочтениями, с его 
трактовкой прочитанного. из карикатур мы видим, где и как читатель приобретал 
газеты, как реагировал на новости, — таким образом, получаем бесценные сведе-
ния о быте читателя и бытовании дореволюционной журналистики. 

редко, но встречались и карикатуры, намекавшие на цензуру. к иллюстрациям 
власти издавна относились пристрастно. еще изуграфическая палата Петра I пыта-
лась остановить поток некачественного самодеятельного лубка. в уставе 1826 г. до-
пускались карикатуры, высмеивающие пороки, но не личности; цензурная реформа 
1865 г. не коснулась иллюстрированных изданий и т. д. в русских газетах всегда было 
проще — по цензурным соображениям — поместить рисунок (тем более карика-
туру) в издательской части, нежели в редакционной. карикатуристы изобретали но-
вые способы обхода цензуры (убирали в карикатурах портретное сходство, повтор-
но подавали рисунки на рассмотрение под другими названиями, отдавали эскизы по 
частям и т. д.). несмотря на ухищрения художников, в переломные эпохи шло мас-
совое запрещение иллюстраций для периодической печати. Правительство спра-
ведливо полагало, что зримые образы более доступны массам и тем более опасны. 

к сожалению, современные исследователи российской журналистики обраща-
ют мало внимания на карикатуру — может быть, в силу ее якобы несерьезности, 
труднодоступности копирования и прочих причин, но этот подход значительно ума-
ляет наши знания о прошлом.
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л. Г. еГорова, казанский гос. ун-т, доцент
д. в. туМанов, казанский гос. ун-т, доцент

ДУХОВНАЯ жИЗНЬ РУССКОГО ЗАРУБЕжЬЯ  
КАК РАЗГАДыВАНИЕ ТАйНы А. С. ПУшКИНА

Русское зару бежье сосредоточилось на исследовании а. с. Пушкина с философской, 
нравственной, метафизической, рели ги оз ной стороны.

«определяющим началом в мышлении Пушкина в по ру его зрелости, — пола-
гал протоиерей с. булгаков, — было духовное возвращение на родину, конкрет-
ный историзм в мышлении, почвенность» (Булгаков С. Н. Жребий Пушкина // но-
вый град. 1937. № 12. с. 25). 

Эту же мысль проводил в очерке и глава русской зарубежной Церкви митропо-
лит анастасий (Гри бановский): «сила Пушкина состоит в том, что он, в противопо-
ложность толстому, никогда не отрывался от русской православной стихии» (Ана
стасий, митрополит. Пушкин в его отноше нии к религии и Православной Церк-
ви. Мюнхен, [б.г.]. с. 6). 

даже смерть поэта обретает здесь высокое христианское звучание. разби-
рая, какова подлинная причина убийства Пушкина, епископ леонтий (туркевич) 
убежда ется, что тот «мстил французу-католику и за его иезуитскую изворотливую 
мораль. он выступал ревнителем — если хотите — самого Православия. <...> он до 
некоторой степени умирал мучеником за чистоту освященного… Церковью закон-
ного брака» (Леонтий, епископ. какова подлинная причина убийст ва Пуш кина? // 
новое русское слово. 1937. 7 фев р.). 

изгнанники, по утверждению к. зайцева, по ни мали: «Пока идет в русских серд-
цах борьба сатаны с богом, пока мы завоевываем себе право на жизнь, мы не долж-
ны отрываться от нашего другого вождя — до сто евского, но будем помнить, что, 
когда кончится герои ческий период борьбы за жизнь, и надо будет жить и строить 
жизнь, у нас есть вождь, завещанный достоев ским, — Пушкин» (Зайцев К. И. Пуш-
кин как учитель жизни // русская мысль. 1927. кн.1. с. 18). но как строить жизнь, по 
каким образцам? ответа на этот вопрос к.зайцев дать не мог.

а вот его однофамилец б. зайцев, русский прозаик, драматург, эмигрировав-
ший в 1922 г., нашел для себя ответ на вопрос о модели социального обустрой-
ства. ссылаясь на пуш кинское завещание поэту — «живи один», он поучал: 
«значит: в подполье, в катакомбы, наблюдай оттуда „милое теченье жизни“ и 
триумфы подлостей. трудись и радуйся, если не помер с голоду. но это ниче-
го. если ты знаешь, что твоя работа настоящая, если есть в тебе маниачество 
литературы, то не сдвинуть тебя с места ни кому, и пред тобою только искуше-
ние: впасть в гордость. Пушкин с нами!» (Зайцев Б. К. Пушкин в нашей душе // 
дни. 1925. 11 фев  р.). 
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ему возражал П.струве: «Пушкин не отрицал национальной силы и государствен-
ной мощи. он ее, наоборот, любил и воспевал», а потому «эпоха русского возрож-
денья, духовного, социального и государственного, должна начаться под знаком 
силы и ясности, Меры и Мерности, под знаком Петра великого, просветленно-
го художническим гением Пушкина» (Струве П. Б. именем Пушкина // возрожде-
ние. 1926. 7 ию ня). 

«Пушкин является не только человеком и писателем подлинно государствен-
ным, — полагал общест венный деятель, публицист и литературовед н. Цуриков.— 
Понять, полюбить, принять Пушкина — это значит утвер диться в тех — не чужих, нет, 
наших, — наших собственных русских свойствах, которые означают на циональную 
жизнь, верность россии и возможность ей служить. он призывает нас к духовному 
антибольше визму. он дает нам духовный фундамент для борьбы с ним, силу для того, 
чтобы выжечь в себе без остатка национальную болезнь» (Цуриков Н. А. заветы Пуш-
кина: мысли о нацио наль ном возрождении россии. белград, 1937. с.15). 

таким образом, тайна а. Пушкина сосредото чи валась прежде всего, по мне нию 
эмигрантов, в его пророчес кой миссии. «Пуш кин учил россию видеть бога и этим 
видением утверж дать и укреплять свои сокро вен ные, от Гос по да данные нацио-
наль но-духовные силы, — утверж дал и. иль ин в торжествен ной речи, неодно-
кратно по вто рен  ной в юбилейный год в раз личных эми грантских кругах. — из 
его уст раздался и был пропет богу от лица россии гимн ра дос ти сквозь все страда-
ния, гимн оче видности сквозь все пугаю щие земные страхи, гимн победы над хао-
сом» (Ильин И. А. Пророческое призвание Пушкина // речи о Пушкине: 1880–1960-е 
годы. М., 1999. с. 222).

с. н. ущиПовскиЙ, сПбГу, доцент

ТРАНСФОРМАцИЯ СИСТЕМы  
ИСТОРИЧЕСКОй ПЕРИОДИКИ В РОССИИ ПОСЛЕ 1917 года

К 1916 г. система исторической периодики россии включала не менее 122 изда-
ний. наиболее распространенными типами являлись: периодические сборники 
различных исторических обществ, ежегодные труды губернских археографиче-
ских комиссий. собственно журналов насчитывалось не менее 25 наименований, 
из них 17 историко-литературных (научно-популярных) и 9 научных и узкоспеци-
ализированных.

уже в ходе Первой мировой войны и последовавших за ней революции и Граж-
данской войны прекратилась деятельность почти всех исторических обществ раз-
ного типа и работа археографических комиссий. некоторые издания в соответствии 
с «декретом о печати» были закрыты как «контрреволюционные». таким образом, 
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в 1917–1918 гг. дореволюционная система русской исторической периодической пе-
чати в целом прекратила свое существование как таковая.

взамен исчезнувшей «буржуазной», согласно марксистской трактовке, исто-
рической печати и журналистики большевики приступили к созданию системы 
«пролетарской» исторической периодики. При этом судьба «остатков» старых 
независимых изданий («Голос минувшего», «былое», «исторический архив», 
«дела и дни») складывалась по-разному, но в первой половине 1920-х годов 
они также были закрыты как «мелкобуржуазные», или «стоящие на позициях 
буржуазной историографии».

советское правительство, руководствуясь ленинской установкой «широкого при-
влечения буржуазной интеллигенции» в условиях разрухи и катастрофической не-
хватки кадров, поначалу терпимо отнеслось к академическим историческим изда-
ниям. было решено использовать известных ученых на «службе пролетарскому го-
сударству». особая роль здесь отводилась академии наук, к которой в начале 1918 г. 
совнарком обратился с предложением о совместной работе. благодаря этому про-
должилось издание «записок академии наук по историко-филологическому отде-
лению», «византийского временника», научного журнала «христианский восток» и, 
главное, «русского исторического журнала». они и составили, первое время, группу 
«советской академической периодики» по истории. тем не менее установка на «науч-
ную объективность» оказалась в новых условиях «анахронизмом», и почти все ста-
рые научные издания в течение 1920-х годов постепенно закрыли.

1921 г. в отечественной историографии традиционно считается годом начала соз-
дания «советской исторической печати». в этом году начали выходить сразу несколько 
изданий, что было связано с реализацией «ленинского плана» строительства «совет-
ской науки». только что созданная социалистическая академия общественных наук 
была призвана организовывать и направлять исследовательско-пропагандистскую 
работу в стране, способствовать утверждению марксистской теории и методологии в 
гуманитарных науках. она координировала деятельность целой сети научных учреж-
дений и обществ. в их ряду комиссия по истории октябрьской революции и коммуни-
стической партии (истпарт), созданная постановлением снк в сентябре 1921 г., заняла 
важнейшее место. ее издания легли в основу новой системы советской исторической 
периодики. Программный печатный орган истпарта сборник, а затем журнал «Про-
летарская революция» (1921–1941) по праву считается первым советским историче-
ским изданием. задачи, которые были поставлены перед ним, стали ориентирами 
для всей исторической печати. всего по стране в 1920-е годы выходило более 30 из-
даний истпарта (правда, в большинстве кратковременных), из которых важнейши-
ми (помимо названого журнала) стали органы всеукраинского истпарта «летопись 
революции» и ленинградского истпарта «красная летопись».

известнейшая общественная организация — общество старых большеви-
ков — очень активно участвовала в истпартовской издательской работе. доста-
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точно сказать, что 90% состава авторского коллектива «Пролетарской револю-
ции» являлись его членами. общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселен-
цев в 1921 г. начало выпускать свои, ставшие известными, сборники, а затем жур-
налы — «каторга и ссылка» и «историко-революционный бюллетень» (позднее 
«историко-революционный вестник»).

При активном участии сотрудников истпарта и централизованного архивного 
учреждения — Главархива, института красной профессуры начали выходить пе-
чатные органы «красный архив» (1922–1941) и «архивное дело» (1923–1941), при-
званные прежде всего способствовать построению централизованного архивно-
го дела в стране. 

в целом начавшееся в 1920-е годы формирование системы советской исто-
рической периодики продолжилось в 1930–1950-е гг. и далее. но заложенные в 
самом начале ее фундаментальные принципы и основы остались незыблемы-
ми вплоть до времен «перестройки». Это была, в отличие от дореволюционной, 
уже «другая» историческая периодика. социально-исторический феномен этой 
группы печати, имевшей свои специфические видо-типологические и содержа-
тельные особенности, представляет несомненный научно-исследовательский 
интерес.
н. Ф. Федотова, филиал казанского гос. ун-та (набережные Челны), доцент

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОжЕСТВЕННыЕ жУРНАЛы НАЧАЛА ХХ века: 
РАСшИРЕНИЕ ГОРИЗОНТОВ КУЛЬТУРы

Понимание сегодня культуры «как со-бытия, со-временности разных (возможных) 
культурных миров (скрещения разных онтологических горизонтов)» (Теоретическая 
культурология. М.; екатеринбург: рик, 2005. с. 34–39) во многом обязано бурным 
процессам в духовной жизни общества вековой давности, эпицентром которых ча-
сто становились модернистские журналы («Мир искусства», «весы», «золотое руно», 
«аполлон»). они играли важную роль в приобщении читателей к искусству, религи-
ям, традициям различных народов, а также были площадкой, где происходило фор-
мирование нового осмысления мира и человека. следуя важнейшему в эстетике 
символизма принципу синтетизма, ставшему вскоре универсальным принципом со-
временной культуры, журналы популяризировали не только различные виды искус-
ства, их «слиянность» (к. бальмонт), но и сталкивали на своих страницах не сводимые 
друг к другу типы сознания, что разбивало европоцентристскую модель культуры. 

особая заслуга принадлежит журналу «золотое руно» (1906–1909), издававше-
муся н. рябушинским. из номера в номер здесь публиковались статьи и фотографии, 
привлекавшие внимание читателей к таким явлениям в области искусства, кото-
рые, отражая явно примитивное видение действительности, еще недавно были за 
бортом эстетических интересов как широкой публики, так и тонких ценителей ис-
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кусства. системный характер представления этих материалов, а также явная сим-
патия к тому, что в них было предметом осмысления, несомненно, способствова-
ли формированию толерантного отношения к примитивному (первобытному, на-
родному, детскому, «дикарскому») мироощущению и миропониманию. 

старинная русская вышивка (золотое руно. 1906. № 3), древнерусская живопись 
(иконы и фрески) (1906. № 7–9), северные церкви шатрового периода (1907, № 6), по-
морские рукописи с миниатюрами и орнаментами (1907. № 10), народная персидская 
живопись на кафели, утварь, (1908, № 3–4) представали перед читателем как зри-
мо (фотографии), так и в трактовке критиков, публицистов, писателей, историков. 
Параллельно журнал знакомил с искусством современных художников, делавших 
первые шаги по освоению имперсональной мощи архаичных, примитивных образов. 

содержание многих статей «золотого руна» свидетельствует о глубоком пе-
реосмыслении значения тех пластов творческой деятельности человека про-
шлого и настоящего, которые еще недавно не вписывались в общепринятые 
представления об искусстве и культуре. так, а. блок в работе «девушка розо-
вой калитки и муравьиный царь», посвященной древним германским преда-
ниям (1907. № 2), пишет, что есть такие залежи культуры («певучая руда»), ко-
торые до сих пор недооценили. они, к сожалению, остаются закрытыми от уче-
ных, а между тем непрерывно развиваются, творя жизнь «настоящих людей». 
Прекрасной иллюстрацией содержания и тональности публикаций служат ста-
тьи с. Маковского о творчестве н. к. рериха (1907. № 4) и о выставке «Голубой 
розы» (1907. № 5). обращение современников к доисторическому бытию, к при-
митиву, считает автор, сознательное, чем и отличается от предыдущих попы-
ток в истории искусства. Это глубинная потребность и основная задача искус-
ства, «победа художественного освобождения» (Маковский С. «Голубая роза» // 
золотое руно. 1907. № 5. с. 25).

таким образом, журнал «золотое руно» не только стал центром по эстетическому 
освоению разнообразного культурного материала, но и внес значительный вклад 
в изменение отношения к тому, что на протяжении XVIII–XIX вв.образованной ча-
стью российского общества воспринималось как недокультура. 

в. М. хруль, МГу, ст. науч. сотрудник 

РЕЛИГИОЗНОЕ СОЗНАНИЕ КАК ФАКТОР ЭТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РОССИйСКИХ СМИ

Попытки регулирования российских сМи в области соблюдения моральных норм 
в последнее время с очевидностью изменили субъекта: от собственно внутрен-
него саморегулирования, где субъектом выступало журналистское сообщество, 
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произошел сдвиг к инициативам регулирования извне, где субъектами выступа-
ют иные социальные институты, выражающие явную неудовлетворенность мо-
ральным уровнем отечественных массмедиа и в первую очередь телевидения.

«лакмусовой бумажкой», обнаружившей слабый фундамент для морального 
регулирования отечественных сМи, стал сюжет с созданием общественного со-
вета по нравственности на телевидении, который активно обсуждается в россии 
уже более двух лет.

инициатором создания совета по нравственности на тв стал клуб православ-
ных журналистов, что нам представляется не случайным. религиозное сознание в 
своей активности подразумевает наличие устойчивого, стабильного, основанного 
на фундаментальных ценностях этоса, причем не только на уровне индивида, но 
и на уровне общности. Этос как совокупность нравственных императивов свиде-
тельствует о фундамендальной, имманентной человеческой потребности в при-
знании нравственного порядка в мире. 

в этом смысле религиозное сознание как носитель устойчивого этоса может 
стать мощным фактором этического регулирования российских сМи.

однако в публичной сфере у религиозного этоса (правильнее сказать этосов, ибо 
они в разных религиях различаются фундаментально) обнаруживаются серьезные 
препятствия как в артикуляции со стороны самих духовных лидеров, так и в вос-
приятии со стороны непосвященной общественности.

одним из главных препятствий является отсутствие понимания того, что наи-
высший уровень для совокупного суждения в области нравственности — это не 
общество в рамках целой страны, а ценностно цельная, монолитная, гомогенная 
общность, члены которой пребывают в состоянии консенсуса, согласия по поводу 
того, «что такое хорошо и что такое плохо». Принципиально важно понимать, что 
объединяющим фактором в таких общностях является именно общий этос. к та-
ким ценностно гомогенным общностям по определению относятся религиозные 
организации и другие общности с ярко выраженным моральным «кредо», это-
сом, основанным на вере. и именно они должны стать главными субъектами об-
щественного диалога в сфере нравственности. 

Проблема заключается в том, что в сМи и публичной сфере отсутствует си-
стемный «нравственный мониторинг» событий и явлений общественной жизни 
со стороны действующих общностей, которые являются носителями цельного и 
внутренне непротиворечивого этоса. общество испытывает дефицит регулярного 
производства и распространения морально-оценочных суждений со стороны та-
ких общностей.

в условиях слабой артикулированности этосов ожидать стремительного раз-
вития диалога ценностных систем, одной из площадок для которого мог бы стать 
совет по нравственности на российском тв, было бы слишком оптимистично при 
всем том, что он представляется нормативно необходимым.
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именно процесс общения по поводу нравственных норм и их применения для 
квалификации событий и явлений в обществе с участием этически цельных общ-
ностей является принципиально необходимым условием для формирования эти-
чески сбалансированной политики телевещания.

М. н. Черникова, Южно-уральский гос. ун-т, преподаватель

СЕКТы И ОККУЛЬТНыЕ ОРГАНИЗАцИИ В ОСВЕЩЕНИИ СМИ

Секта — религиозное объединение, отделившееся от какого-нибудь вероучения и 
ему противостоящее;  группа лиц, замкнувшихся в своих мелких, узких интересах.

По оценке историка и богослова а. л. дворкина, в настоящее время в россии  
действует около 80 крупных сект и тысячи мелких, а количество их последова-
телей составляет 600–800 тыс. человек (URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/секта).

тоталитарные секты и оккультные организации наносят вред моральному 
здоровью людей, порой угрожают и жизни. освещение в сМи вопросов, свя-
занных с сектами и оккультными организациями, не всегда однозначно. Меж-
ду тем сМи, используя свои возможности и потенциал, обязаны информиро-
вать общество о деятельности опасных организаций, при этом учитывая, что 
согласно конституции рФ «каждому гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совмест-
но с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выби-
рать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними».

Журналисты часто даже не знают специфику деятельности организации, о ко-
торой пишут. вследствие этого появляются, например, материалы о работе реаби-
литационного центра для жертв наркомании. на самом деле выясняется, что это 
лишь прикрытие тоталитарной секты. Понятно, что журналисту сложно, побывав 
один раз в таком центре, понять, что это — секта. ведь подлинное положение ве-
щей ему там никто не покажет. секты и оккультные организации ищут любой спо-
соб заявить о себе, пытаются заявить о себе чрез сМи. их руководители и активи-
сты проводят религиозный маркетинг, т. е. распространют свое учение и вербуют 
новых членов особыми средствами. 

Журналисты, проявляя некомпетентность, порой пишут об опасных тоталитар-
ных сектах в положительной тональности. так, на секту Григория Грабового в сере-
дине 1990-х годов были положительные отклики в федеральной прессе. но с 2001 
г. стали появляться материалы уже разоблачительного характера. Первое журна-
листкое раследование деятельности этого человека, обещавшего воскресить по-
гибших в беслане детей, провели только в 2004 г. «известия». 



>  Журналистика и духовная жизнь общества

к оккультизму могут привести лженаучные теории. Поэтому журналисты долж-
ны знать хотя бы косвенные признаки лженауки: отрицание современной науки, 
«теория всего», отсутствие ссылок, новая терминология, обилие заглавных букв и 
т. п. (Путник К. В. лженаука: союз заклинания и реторты. Челябинск, 2008. с. 167). 

значимость освещения в сМи деятельности сект сложно преувеличить. статьи  
на эти темы всегда имеют резонанс. так, на сайте областной газеты «Южноураль-
ская панорама» после публикации цикла статей о сектах появилось множество от-
кликов. люди делились историями о том, как жертвами сект стали их близкие. но 
немало откликов оставили и стороннники сект: они яростно обвиняли журналиста 
в субъективности, цитировали библию и евангелие. разгоревшиеся дискуссии  сви-
детельствуют о том, что эту тема нельзя обходить стороной. но освещать ее сле-
дует максимально объективно и беспристрастно, ознакомившись со всеми мате-
риалами и представив все точки зрения. 

Г. и. щербакова, тольяттинский гос. ун-т, профессор

ПРОВИНцИАЛЬНАЯ ПРЕССА КАК ФАКТОР ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ

Представление о закономерностях развития отечественной журналистики не бу-
дет полным и точным без изучения провинциальной печати — это суждение яв-
ляется аксиомой современной науки о журналистике, однако для полной картины 
становления прессы российской глубинки нужно еще многое делать. не изучены 
периодические издания многих культурных и экономических центров россии, не 
изучено взаимодействие столичной и региональной печати, сохраняется слабое 
представление о специфике читательской аудитории каждого из российских реги-
онов, на которую накладывали отпечаток факторы экономического, национально-
го, образовательного, даже географического характера. 

ускорение социально-экономических процессов во второй половине XIX в. со-
провождалось усилением информационных потоков и изменением их направлен-
ности. навстречу новостным потокам из столиц в губернии открылось не менее ин-
тенсивное движение обратной направленности. в провинции шли серьезные про-
цессы, от которых зависело настоящее и будущее страны. столичные издания на-
чинают вводить специальные рубрики, отражающие духовную жизнь глубинки: от-
делы «внутренней хроники» были во всех «толстых» журналах и большинстве ка-
чественных газет, но помимо них стали появляться и более узко специализирован-
ные рубрики, например: «областное обозрение» («Гражданин»), «Провинциальная 
печать» («северный вестник»); обзоры провинциальной печати регулярно появля-
лись на страницах «русского богатства» и «русской мысли», письма провинциаль-
ных корреспондентов постоянно печатались в «отечественных записках», многие 
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редакторы лично отправлялись в путешествие по россии, чтобы поделиться с чи-
тателем достоверными впечатлениями: а. с. суворин, в. П. Мещерский и др. 

столичная печать использовала различные средства получения информации из 
регионов, тем более, что к этому времени телеграфная сеть распространялась по-
всеместно. однако серьезной проблемой оставался кадровый вопрос. квалифици-
рованных журналистов не хватало и для столичных изданий, при этом содержать 
штат собкоров было и невыгодно, и невозможно из-за кадрового голода. налажи-
вание контакта с региональными изданиями могло решить сразу обе проблемы. 
Многие столичные газеты уделяли большое внимание профессиональному уров-
ню сотрудников провинциальной прессы в своих обзорах. Провинциальную печать 
упрекали за то, что она не стремилась создать оригинальный продукт, а только под-
ражала столичной прессе и ее «грехам». При этом три четверти объема провинци-
альных изданий заполняли перепечатки из «Правительственного вестника». луч-
шие из них разрабатывали статистику, но не брались за аналитику. критические 
замечания никогда не касались губернатора, в лучшем случае посягали на уезд-
ные власти. Провинциальная администрация наложила власть не только на «офи-
циальные монитеры» (губернские ведомости), но и на частную печать. 

столичные издания сочувственно отмечали слабую экономическую базу местной 
журналистики и бесперспективное положение провинциальных служителей пера. 
редакторы неофициальной части губернских ведомостей получали 13–16 рублей, 
меньше сторожа присутственного места (20 рублей). вознаграждения сотрудников 
или не существовало, или составляло 5–6 рублей. в результате каждый владею-
щий пером стремился писать в столичные издания, которые платили 5–7 копеек 
за строку. священник, писарь и чиновник — таков был корреспондентский штат 
губернских изданий. Газета не могла бы существовать в подобных условиях, если 
бы не казенная печать в типографии и не обязательная рассылка. 

Малая эффективность правительственного проекта по развитию провинци-
альной печати казалась фатальной, несмотря на то, что правительство ежегод-
но выделяло крупную сумму. однако проникновение частного капитала в прес-
су на фоне роста потребности аудитории в социально значимой информации к 
концу XIX в. в короткий период изменило картину и показало возможность от-
носительной независимости провинциальной печати, если она заручалась обще-
ственной поддержкой, о чем говорит опыт самарской печати рубежа XIX–XX вв. 
оппозиционные издания, как, например, «самарская газета», были предметом 
возмущения губернатора на протяжении десяти лет, но местная администра-
ция и Главное управление по делам печати несколько лет перекладывали друг 
на друга обязанность закрыть газету, имевшую широкую популярность в По-
волжье, не решаясь пойти против общественной симпатии и вызвать массо-
вое недовольство, поскольку духовная жизнь провинции оказалась достаточ-
но зрелой и самостоятельной.
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Ю. а. ШуПлеЦова, Шадринский гос. педагогический ин-т, ст. преподаватель

ПУБЛИцИСТИКА М. И. цВЕТАЕВОй

В последнее время назрела потребность возрождения в медийной сфере утратив-
ших позиции публицистических жанров. имеет смысл современным журналистам 
обратиться к традициям классической русской публицистики, в частности к очер-
кам Марины ивановны Цветаевой.

она отнесена исследователями литературы к категории художников, далеких 
от реальной действительности, максимально сосредоточенных на своем внутрен-
нем мире. Подобный подход к ее творчеству, безусловно, правомерен и на данный 
момент является наиболее исследованным, но утверждать, что она не интересо-
валась событиями, происходившими в современном ей мире, будет неправиль-
ным. она отразила ряд фактов, по объективным причинам ставших значимыми 
для истории россии и повлиявших на ее личность. в ее прозе доминирует очерк. 
Это, прежде всего, «Герой труда» (1925), «Музей александра III» (1933), «лавро-
вый венок» (1933), «открытие музея» (1933), «Живое о живом» (1932), «Пленный 
дух» (1934). в этих произведениях содержится отношение Цветаевой к важным 
для истории страны событиям: строительство и открытие в Москве Музея изящ-
ных искусств, смерть значимых и часто знаковых поэтов и писателей хх в., таких 
как в. брюсов, М. волошин и др. 

очерки Цветаевой отражают не политическую обстановку, они ориентированы не 
столько на гражданские проблемы, сколько на нравственное состояние русской сре-
ды, которую она утратила. По сути они стали попыткой восстановить прошлое, идеа-
лизированное вследствие временной и географической отдаленности. 

в очерках сохраняются цветаевская интимность и нарочитая автобиографич-
ность, ее видение и описание мира через себя, через свои переживания. благода-
ря такому подходу Цветаевой удается создать живые образы, динамичные, дви-
жущиеся картины, сменяющие одна другую.

в цикле очерков, посвященных открытию Музея изящных искусств («Музей алек-
сандра III», «лавровый венок», «открытие музея»), отчетливо представлено свое-
образие восприятия действительности чистыми детскими глазами. такая во мно-
гом отличительная особенность этого цикла — мемуарность, ведущая к опреде-
ленного рода идеализации прошлого, вызывает ностальгию по далеким време-
нам, чувствам, людям. Цветаева фрагментарно воссоздает эпизоды подготовки к 
открытию Музея. Первоначально она была сторонней наблюдательницей, вовле-
ченной в круговорот событий своей семьей, а потом — активным участником. за 
ней, описывающей свою реакцию на происходящее, стоят живые образы и карти-
ны объективной действительности — тех дней, когда закладывали Музей, когда 
сгорела часть материала для него и т. д.
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Цветаева и в своих очерках остается верна себе, далекой от истории, поэто-
му, создавая их в 1930-е годы, она отдает дань памяти дорогим ее сердцу людям 
и прежде всего отцу ивану владимировичу Цветаеву. но при этом, обращаясь к 
прошлому, к событиям, с которыми срослась душой, пожалуй, впервые она стре-
мится оставить в памяти людей как часть прошлого отдельного города, как часть 
прошлого целой страны свои публицистические произведения. не случайно одной 
из своих главных задач Цветаева-очеркист заявила: «воскресить. увидеть самой 
и дать увидеть другим».


