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УЕЗДНЫЕ СМИ НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ НАЧАЛА XX ВЕКА: ОБЗОР АВТОРОВ 

Рассматриваются уездные периодические печатные издания Новгородской губернии начала XX века. В Новгородской 

губернии, довольно обширной в этот период, активно развивалась местная журналистика, выходили не только официальные 

газеты — «Известия» уездных Советов, но и частные, кооперативные, специализированные издания. На волне социальных 

преобразований в обществе создавались и успешно работали политические, универсальные газеты, профильные издания, в 

том числе, журналы. Чаще всего издателями уездных газет и журналов были чиновники или поддерживающие новую власть 

активисты, круг авторов и сотрудников периодических изданий широк и разнообразен — все издания активно приглашали к 

сотрудничеству читателей и публиковали на своих страницах их письма, статьи, литературные произведения. 
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С начала XIX века в Новгородскую губернию, внешние границы которой до 1917 года «оставались 

неизменными» [1], входило 11 уездов. Общая площадь территории «составляла 10 715 тыс. кв. дес., или 102 866 
кв. версты» [2, с. 9]. «К 1900 году в Новгородской губернии насчитывалось 1474547 человек обоего пола» [1]. 
Потребность населения такой значительной территории в местной информации не вызывала сомнения, но 
«долгое время эту функцию, в строго регламентированных рамках, выполняло официальное издание: 
«Новгородские губернские ведомости». Первая частная газета «Новгородский листок» вышла в 1881 году, 
просуществовав около года, и закрылась «по независящим от редакции обстоятельствам» [3]. 

Периодом наиболее активного развития уездной печати можно считать 1917 год, когда свои издания 
появились в большинстве уездов Новгородской губернии — социально-политические и экономические 
преобразования в обществе способствовали повышению читательского интереса к происходящим в стране 
событиям. В основном это были издания все того же универсального типа, но появляется в это время и местная 
политическая печать — «Известия» Советов рабочих и солдатских депутатов. Такие официальные газеты почти 
одновременно были созданы в Боровичском, Валдайском, Крестецком уездах.  

Кроме официальной периодики, в большинстве уездов Новгородской губернии появлялись и частные 
издания, например, кооперативные. В зависимости от интересов населения и существовавших в уездах 
традиционных направлений хозяйственной деятельности, возникали и узко направленные газеты. Не всем 
удалось справиться с трудностями экономического характера, большинство из них существовали за счет своих 
читателей и распространялись по подписке, поэтому активный призыв аудитории к сотрудничеству 
присутствует во всех изданиях. Провинциальная аудитория охотно отзывалась на этот призыв — в 
большинстве газет отмечен широкий круг авторов, не профессиональных журналистов. Если до начала XX века 
это была преимущественно местная интеллигенция, то после революционных событий все чаще в изданиях 
публиковались письма, статьи, произведения рабочих, крестьян, активных граждан разных сословий, 
поддерживающих новую власть. 

Уездная журналистика в Новгородской губернии представлена довольно широко еще с XIX века. Но 
историческая ситуация начала XX века несомненно дала новый импульс ее дальнейшему развитию. Интересно 
проследить этот период на примере периодических изданий разных уездов. 

В Боровичском уезде выходило несколько изданий. «Боровичский листок» (1906) — еженедельная 
политико-экономическая и литературная газета, редактором которой был М.П.Чучанов, а издателем — купец 
А.И. Гомзин, владелец собственной типографии. Издание продвигало социалистические идеи, вело активную 
работу с авторами и читателями, с которыми редакция, надо отметить, общалась довольно резко, аудитория, в 
свою очередь, также не очень жаловала газетчиков. Среди первых авторов газеты — Е.В.Аничков, профессор-
доцент А.Г.Генкель, Я.И.Душечкин, А.А.Журавлев, Б.А.Журавлев, Легкий (псевдоним), Н.А.Макшеева, 
А.В.Тыркова и другие. 

Еще одна частная газета, издававшаяся в Боровичах — «Мстинская волна» (1908—1916), качественное 
универсальное издание. Издавал газету Я.Ф.Широков, член Боровичского кредитного товарищества, он же был 
ее редактором, уступив это место в 1916 году Н.И.Будянскому. Газета освещала широкий круг тем, выходящий 
за пределы уездных интересов, имела своих корреспондентов в Валдае и Старой Руссе, а также ряде других 
населенных пунктов. Также активно публиковала письма читателей, которые высказывались по вопросам 
культуры, образования, здоровья и т.п., вступали в полемику с другими авторами.  

В 1917 году появилась в уезде и политическая газета — «Народный труд», эсеровская направленность 
которой хотя и не заявлялась редакцией, но явно отражалась в содержании — настроения партии социалистов-
революционеров как реакция на события в стране превалировали в газете. Редакторами этого издания были 
К.С.Судиславлев (апрель — июнь 1917), учитель математики Боровичского реального училища, а также 
А.В.Бочков, рабочий рудников «Устье» и «Красный Октябрь». Он также был рабкором газеты «Красная искра», 
автором центральных газет. Статьями и заметками о мошенничестве на угледобыче в Боровичском районе, 
подписанными псевдонимом СМУРА, он заслужил авторитет у читателей и партийного руководства уезда.  



Ученые записки Новгородского государственного университета. 2022. № 4 (43). С. 366-370.  
 

 367 

Политическое издание выходило также в Валдае — «Валдайская жизнь» (1917), единственное в уезде 
кроме официальных «Известий». Редакторами-издателями газеты были инженеры М.В.Бартошевич и 
Н.Д.Оранжиреев, которые заявили политическое направление газеты — издание Партии народной свободы. 
Главная ее задача состояла в продвижении идей партии и подготовке к выборам в Учредительное собрание.  

К политическим следует отнести и крестецкое издание трудовой партии «Голос трудового народа» 
(1917). Редакторами этой газеты были Иванов (с сентября по октябрь 1917 года), В.Н.Новиков (с октября по 
ноябрь 1917 года) — начальник Крестецкой уездной милиции и автор «Крестецкого листка». Газета была 
популярна среди читателей, активно привлекала разных авторов, которые в своих текстах часто открыто 
демонстрировали свою политическую позицию. Известны некоторые авторы издания, которые, кроме 
журналистской деятельности, помогали газете и другими способами. Например, Иван Степанович Привалов, 
бывший также постоянным автором «Крестецкого листка», директор крестецкой школы, создал краеведческий 
кружок, на своей квартире организовал подписку на газету. Автором сатирической и гражданской лирики на 
страницах газет «Крестецкий листок» и «Голос трудового народа» был Чернорабочий Сергей, вероятно, 
взявший себе звучный псевдоним.   

Еще одно издание этого уезда — «Крестецкий листок» (1917), просуществовало всего два месяца, но 
выходило оно трижды в неделю, активно критиковало власть, не поддерживало ни одной партии, готовило 
население к выборам в Учредительное собрание. Редактор «Крестецкого листка» — В.Александров, призывал 
читателей к сотрудничеству и, в силу специфики издания, авторы скрывались за инициалами и псевдонимами, 
подчеркивающими их социальных статус — Крестьянин, Солдат, Чернорабочий Сергей и тому подобное. 
Подлинные имена, часто с указанием должности, ставятся под письмами в постоянную рубрику «В редакцию» 
— И.С.Привалов, Каменецкий, Н.Новиков, Н.Рассказов, Т.Филиппова.  

Наиболее активно развивалась журналистика в Старорусском и Череповецком уездах. Так в Череповце 
выходили газеты «Новгородский север» (1914—1915), «Крестьянин-Кооператор» (1917), «Свободный север» 
(1917). Журнал «Северный торговый посредник» (1912—1913), специализирующийся на производственной 
тематике, был по сути рекламным изданием, которое в 1914 было преобразовано в универсальную газету 
«Голос Череповца». Редактором обоих изданий был Н.Ф.Датешидзе. Круг авторов весьма широк, газета была 
популярна и часто публиковала на своих страницах письма читателей. Информации о них не много, 
преимущественно фамилии: И.Анашкин, И.Бабанин, М.Горинский, И.В.Ермолаев, В.Н.Касаткин, 
А.Красильников, Петр Крылов, Я.И.Хейфец и другие. 

Социал-демократ, меньшевик П.Измайлов был избран депутатом во II Государственную Думу и в этом 
качестве написал пять писем, которые были опубликованы в 1907 году в новгородской газете «Ильмень». Став 
в 1917 году редактором череповецкого издания «Свободный север», активно продвигал свои политические 
взгляды в газете, которая позиционировала себя как «политическая общественно-литературная газета» [4]. 
Литературные произведения действительно появлялись в ней, написаны они читателями и присланы в 
редакцию, которая сама призывала свою аудиторию к сотрудничеству. К исследованию доступны шесть 
номеров газеты, но в них встречаются три художественных публикации, две из которых — стихотворения, 
вполне вписывающиеся в политическую повестку издания, подписанные как «Гражданин г. Старой Руссы» и 
А.Н.Агафонов. Два письма в редакцию опубликованы за подписью М.Виноградова и «причисленного к 
большевизму».  

В 1917 году выходила политическая и общественная газета Череповецкого уезда «Крестьянин-
Кооператор», которая стремилась к объединению работы кооперативных товариществ с местным Советом. 
Доступен для изучения единственный номер этой еженедельной газеты — № 12 от 3 октября 1917 года. Однако 
и по нему можно судить о традиционности издания для своего времени и востребованности в условиях 
активного развития кооперативного движения в губернии. Издателем газеты было Правление Череповецкого 
Союза Кооперативов, а редактором издания — А.И.Гуковский. В газете есть сообщения из разных сел уезда, 
касающиеся, в основном, «хозяйственных и управленческих вопросов в этих населенных пунктах, но и военная 
тема затрагивалась тоже, например, в связи с дезертирством редакция призывала население бороться с этим 
«пагубным явлением» [4]. Некоторые публикации в газете были подписаны конкретными фамилиями 
(Ф.Румянцев, И.Попов, старые кооператоры Я.И.Молодцов, Г.Н.Челноков), сообщения из сел подписаны как 
Наблюдатель, Обыватель. По данным памятных книг информация сохранилась лишь о некоторых из них. 
И.Попов, член городской Управы г. Череповца; Федор Александрович Румянцев, председатель Лохотского 
сельскохозяйственного общества, заведующий Вельской библиотекой имени Ф.Ф.Павленкова Васильковской 
волости уездного земства, которая была открыта в 1906 г. на ст. Кукуй. 

В Старой Руссе, кроме официальных «Известия Временного военно-гражданского комитета города 
Старой Руссы», выходило несколько газет — «Старорусская жизнь» (1910—1911), «Искорка» (1907—1914), 
«Единение» (1917). Газета «Единение» была органом Старорусского Совета Солдатских, Рабочих и 
Крестьянских депутатов и Кооперативных Союзов. В первых номерах «указывалось, что отвечает за выпуск 
газеты редакционная коллегия, однако уже с 3-го номера появился ответственный редактор — Ф.Ф.Петунов» 
[5]. Через три месяца он отказался от должности по партийным причинам. Далее газета снова издавалась 
редакционной комиссией. Газета называла себя «народной», что с точки зрения содержания проявлялось в 
значительном количестве опубликованных читательских писем, заметок на самые разные темы, написанных 
«представителями различных слоев населения губернии» [5]. Среди авторов и сотрудников газеты можно 
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назвать следующих: Мария Васильевна Васильева, учительница женской гимназии Старой Руссы; 
А.Ф.Вишняков, инструктор по молочному хозяйству уездной старорусской земской управы, сотрудник 
сельскохозяйственного отдела Главного управления землеустройства и земледелия Новгородской губернии; 
Николай Андреевич Иванов, преподаватель Старорусского Алексеевского реального училища, председатель 
педсовета женской гимназии Старой Руссы, член попечительского совета женской гимназии от министерства 
народного просвещения; Николай Алексеевич Меньшиков, председатель Виленского кредитного товарищества, 
председатель Виленского общества потребителей «Народная польза». 

Внепартийная универсальная «Старорусская жизнь» была создана бывшим чиновником особых 
поручений VI класса при министре торговли и промышленности В.П.Каниовским. Через год газета закрылась, 
вероятно, из-за финансовых трудностей. «Старорусская жизнь» «не скупилась на колкие выражения, даже 
корреспонденции из раздела «Хроника» могли содержать едкие высказывания» [6], часто публиковала письма 
читателей с критикой или опровержением материалов других газет. 

В ряду политических и универсальных уездных изданий исключение составляли специализированные, 
например, курортные «Справочный листок Старорусских минеральных вод» (1881—1885) и затем «Сезонный 
листок Старорусских минеральных вод» (1897—1904), «Листок Устюжнского общества сельского хозяйства и 
лесоводства» (1889—1890), содержащий информацию, актуальную, прежде всего, для членов общества. Их 
существование обусловлено спецификой жизни в данных уездах и особенным интересом как издателей, так и 
читателей к тем направлениям, на которые ориентировались издания. Старая Русса — бальнеологический 
курорт, известный далеко за пределами губернии. Там возникло справочное издание «Справочный листок 
Старорусских минеральных вод», который от справочного листка эволюционировал до полноценной 
специализированной газеты. Первым редактором-издателем листка стал практиковавший на курорте доктор из 
Санкт-Петербурга Фридрих Данилович Вебер, впоследствии прекративший практику в Старой Руссе. Не имея 
возможности, находясь в столице, издавать старорусскую газету, он передал издание в 1882 году «известному 
новгородскому журналисту, актеру, антрепренеру Н.Богдановскому, который сделал листок универсальной 
уездной газетой, где большую роль играла публицистика» [3]. Сам Нил Иванович Богдановский, окончив 
гимназию в Симбирске, работал газетным репортёром, однако потом стал известен как актёр, служивший в 
театре Сократа Прозоровского под сценическим псевдонимом Нил Мерянский, в театрах разных городов. В 
старорусских справочных изданиях иногда печатал тексты под псевдонимом «Нил Заноза». Этот период можно 
считать «универсализацией» издания, которая, однако, вызвала недовольство местных властей, и Веберу 
пришлось вернуться к издательской практике. Его идея превратить справочный листок в серьезное 
общероссийское издание не осуществилась из-за своей убыточности. Н.И.Богдановский, однако, не бросил 
журналистику окончательно и в 1901—1902 гг. был редактором-издателем «Листка городских объявлений», с 
1903 года — редактором-издателем газеты «Волховский листок», публиковал свои очерки и репортажи под 
псевдонимом «Старец Нил».  

Позже в Старой Руссе выходило еще одно подобное издание, которое можно назвать преемником 
справочного листка — «Сезонный листок Старорусских минеральных вод» (1897—1904), редактором-
издателем которого был Сергей Васильевич Тиличеев, врач, доктор медицины, директор Старорусского 
курорта минеральных вод. Этот листок также публиковал преимущественно справочную информацию, изредка 
разбавляя ее публицистикой, которая тоже лежала в области интересов специализированного издания.  

Авторами публикаций и первого, и второго изданий чаще всего были люди, близкие к медицине. Среди 
них можно назвать следующих. Доктор Богословский, доцент Московского университета; доктор 
А.С.Красовский, врач Старорусских Минеральных вод; Макавеев, врач Старорусских Минеральных вод; Иван 
Иванович Кабат, непременный член военно-медицинского комитета, лейб-окулист, заведующий глазным 
отделением Медико-хирургической Академии. Однако, были и другие авторы, как, например, Василий 
Иванович Кучин, военный инженер, полковник; Марк Иванович Полянский, полковник, новгородский краевед, 
музейный деятель, писал статьи на исторические темы для газет «Волховский листок» и «Справочный листок 
Старорусских минеральных вод». 

«Листок Устюжнского общества сельского хозяйства и лесоводства» (1889—1890) — единственное 
издание уезда, также относилось к специализированным и представляло собой рукописную газету, основанную 
председателем общества Д.Трусовым, который и был ее ответственным редактором. На страницах газеты 
обсуждались вопросы сельского и лесного хозяйства, наиболее близкие жителям уезда, давались полезные 
советы, ответы на вопросы читателей, отчеты о деятельности Совета общества, списки членов и т.п. Среди 
авторов издания Я.Андриянов, Мамаев, Н.А.Окунев.  

В Тихвине в 1914 году издавались два журнала: «Наша школа» и «Тихвинец». Первый выходил в разных 
выпусках для старших, средних и младших школьников и представлял собой дополнительные материалы по 
школьным курсам, структурированные и оформленные в соответствии с возрастом и интересами детей. Это 
был интересный опыт образовательной периодики, прервавшийся после выхода третьего номера, вероятно, из-
за финансовых трудностей. Краеведческий «Тихвинец», оформленный качественными иллюстрациями, 
писавший о местных красотах и достопримечательностях, также прекратил свое существование очень быстро, 
выпустив всего два номера — в условиях Первой мировой войны трудно было привлечь читателей к подобным 
изданиям. Редактором журнала «Тихвинец» был А.Ф.Матисен, издателем — С.А.Цвылев. Составителем и 
редактором журнала «Наша школа» был Исаакий Петрович Мордвинов, ранее выступавший в качестве автора 
«Тихвинца».  
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Холмский уезд с конца XVIII века относился к Псковской губернии, только в 1944 году он был включен 
в Новгородскую область, хотя раньше как Холмский посад составлял часть Новгородской губернии. Его 
журналистская история представлена двумя газетами — «Холмитянин» (1910—1911) и «Восходящее солнце» 
(1920—1921). Редактором-издателем первой выступил Н.Н.Павлов, гласный городской думы г. Холма, 
владелец типографии. Он же был основным автором газеты. Публикации других авторов встречаются редко — 
В.Ласкин, К.Иеропольский. Как правило, тексты подписывались псевдонимами: Хома Брут, «Великолучанин», 
Обыватель, Горожанин, Жорж Свистулькин, Шмель, Театрал. Использовались для подписи публикаций 
акронимы — Н.П., А.Д-ий., Е.Д-ая, N. Газета также была универсальной, и в ней были представлены и местные 
новости, и общероссийские, и даже мировые.  

«Восходящее солнце» — орган уездного и городского комитета РКП, холмского уездисполкома и 
уездного бюро профсоюзов. Ответственным редактором был Н.Попандопуло, заведующий Холмским 
отделением РОСТА. В газете поддерживались традиции дореволюционных универсальных изданий, однако 
постепенно публицистика на страницах газеты все более приобретала пропагандистские черты с навязыванием 
единственно верной идеологической позиции. Обратная связь с читателями поддерживалась довольно активно. 
Среди авторов встретились Данишевский, Н.Демин, Ю.Залит, Зеленков, И.Иванов, К.Котелевский, Лукьянов, 
Молчанов, П.Ростков, Федор Селебинский, В.Томилин, Федоров, Якубовский. 

Можно отметить, что важную роль в популярности издания играла личность редактора и издателя, от 
которого зависела и редакционная политика, и главным образом, содержание периодического издания. Часто 
редакторами становились чиновники (Н.Н.Павлов, гласный городской думы г. Холма, владелец типографии, 
редактор-издатель газеты «Холмитянин»), местные активисты, поддерживающие пришедших к власти 
большевиков (А.В.Бочков, редактор газеты «Народный труд»), либо практикующие специалисты, как в случае с 
курортными изданиями в Старой Руссе (Ф.Д.Вебер, С.В.Тиличеев). Наиболее успешные издания привлекали к 
работе широкий круг авторов, что во многом предвосхитило практику селькоровского движения, активно 
применяемую в Новгородской губернии в 1920-е годы. 
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Vasilenko I.V. The regional media of the Novgorod province of the beginning of the 20th century: an overview of the 

authors. The county periodicals of the Novgorod province of the beginning of the 20th century are considered in the article. In the 

Novgorod province, which used to be quite vast during that period, local journalism was actively developing, not only official newspapers 

— news of regional Soviets, but also private, cooperative and specialized publications were published. On the wave of social 

transformations, political, universal newspapers, specialized publications, including magazines, were created and successfully worked. 

Most often, the publishers of regional newspapers and magazines were officials or activists supporting new government, the circle of 

authors and employees of periodicals was wide and diverse — all publications actively invited readers to cooperation and published on 

their pages their letters, articles, literary works. 

Keywords: Novgorod province, county, newspaper, magazine, editor-publisher, author. 
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