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Новгородская губернская система печати стала складываться после появления первого печатного 

официального периодического издания — «Новгородские губернские ведомости» (1838). В 1875 году система 
официальной печати губернии пополнилась новым изданием — «Новгородские епархиальные ведомости». В 
губернском центре уже в XIX века стали появляться частные газеты и журналы, издания различных обществ. В 
начале ХХ века активно появлялись новые газеты и журналы. Частная газетная периодика Новгорода была 
универсального типа — общественным и литературным изданием. Безусловно, на это влияли тенденции 
развития газетного дела в столицах, где самым востребованным у читающей публики был именно такой тип 
изданий [1].  

Уездная печать не могла не ориентироваться на те образцы, что давала периодика губернского и 
столичного уровня. К тому же для образованного читателя в уезде были доступны и столичные, и губернские 
газеты. Универсальный тип был привычен по дизайну и интересен по разнообразному контенту. Закономерно, 
что большинство уездных газет, в том числе и партийные, использовали этот формат для достижения успеха у 
публики.  

Новгородская губерния до 1918 года насчитывала 11 уездов: Белозерский, Боровичский, Валдайский, 
Демянский, Кирилловский, Крестецкий, Новгородский, Старорусский, Тихвинский, Устюженский, 
Череповецкий. Территория губернии была обширной, потому возникала потребность в освещении местной 
информации. 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». 

Цензурные условия для провинциальной печати в России были весьма жесткими, это существенно 
тормозило развитие газетного дела. К тому же многие прошения новгородцев о разрешении издавать газету 
оставались без удовлетворения со стороны министра внутренних дел [2]. Однако потребность в уездной печати 
во многом определялась экономическим положением уездного центра. До 1917 года разнообразная периодика 
— различные по направлению издания — выходила в Старой Руссе, Боровичах, Череповце. Была газета и в 
Холмском уезде, который до революции входил в состав Псковской губернии. История этого издания 
представляет интерес в рамках данного исследования, так как в 1944 году, когда была образована Новгородская 
область, Холмский район вошел в состав нового административно-территориального образования.  

Расцвет уездной печати на Новгородчине приходится на 1917 год: печатные издания появились почти во 
всех уездах губернии. Это диктовалось новыми социально-политическими условиями и подготовкой к выборам 
в Учредительное собрание. 

Старая Русса, Боровичи, Череповец были крупнейшими городами Новгородской губернии после 
губернского центра. В них был относительно высокий уровень жизни. Например, в Старой Руссе ходил 
трамвай, чего не было даже в Новгороде. Потому и читательская аудитория в этих уездах была ориентирована 
на получение информации из местной периодики, так как общественная жизнь в уездах была активнее. 

В типологическом отношении большинство уездных изданий можно определить, как универсальные 
газеты, так как в них находила место самая разнообразная информация широкой тематики. Литературные 
публикации присутствуют даже в изданиях партийных, как и характерные для этого типа газет 
информационные жанры. Исключение составляют газеты Старорусского курорта и «Устюженский листок», 
которые выполняли, по преимуществу, функцию справочно-специализированного издания. Хотя и в их истории 
можно проследить короткие периоды «универсализации», как было с газетой «Справочный листок 
Старорусских минеральных вод» в 1882 году, когда временным редактором газеты стал Н.И.Богдановский. 

Старая Русса — курортный город, потому там возникает первое уездное издание справочного характера. 
За недолгий период существования «Справочный листок Старорусских минеральных вод» (1881—1885) 
претерпел существенную эволюцию: от сугубо справочного листка при редакторе-издателе Ф.Вебере к 
полноценной газете при Н.Богдановском до специализированного издания общероссийского масштаба по 
замыслу Ф.Вебера. Сугубо справочное издание приносило редактору-издателю только убытки, о чем он 
сообщал публике в редакционных статьях, а так как по неизвестным причинам он перестал практиковать на 
курорте, издавать уездную газету, находясь в столице, ему было проблематично. Поэтому было закономерным 
решение временно передать издание известному новгородскому журналисту, актеру, антрепренеру 
Н.Богдановскому, который сделал листок универсальной уездной газетой, где большую роль играла 
публицистика.  
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Это издание вызвало большое неудовольствие старорусских и новгородских властей, потому через год 
оно вернулось к Ф.Веберу, решившему сделать из уездной газеты серьезное бальнеологическое издание, где 
была бы информация обо всех водолечебницах России. Но этот замысел был обречен: издавать в уездном 
масштабе общероссийское издание оказалось убыточным, к тому же российская публика не была готова читать 
узко специализированное издание. Число подписчиков было небольшим, что никак не окупало затраты на 
издание. 

Опыт справочного издания для посетителей курорта был продолжен на рубеже XIX—XX веков, когда в 
городе издавался «Сезонный листок Старорусских минеральных вод» (1897—1904). Этот опыт намного 
успешнее, так редакция издания не выходила за рамки намеченной программы и предлагала контент, 
ориентируясь, в первую очередь, на посетителей курорта, а затем на уездную публику, которую не могло не 
волновать состояние дел на курорте и события из его жизни [3]. 

К специализированным изданиям относится также газета «Листок Устюжнского общества сельского 
хозяйства и лесоводства» (1889—1890). Она издавалась гектографическим способом и содержала информацию, 
актуальную, в первую очередь, для членов общества. В ней помещались сведения о деятельности общества, 
тематика издания была связана исключительно с сельским хозяйством и лесным делом. 

После Первой русской революции, когда изменились цензурные правила, новые газеты стали возникать 
не только в Новгороде — губернском центре, но и в уездах. Это были издания универсального типа, так, следуя 
губернским и столичным традициям, редакторы-издатели стремились наполнить газетные полосы наиболее 
интересной информацией различной тематики и разных жанров. К этому типу изданий относятся старорусские 
издания «Искорка» (1907—1914) и «Cтарорусская жизнь» (1910—1911), боровичские — «Боровичский листок» 
(1906), «Мстинская волна» (1908—1916), холмская газета «Холмитянин» (1910—1911), череповецкие — «Голос 
Череповца» (1914—1915), «Новгородский север» (1914—1915), крестецкая газета «Крестецкий листок» (1917).  

На формат и содержание уездных изданий начала ХХ века оказывала влияние как губернская 
независимая пресса, так и столичные универсальные издания, которые, несомненно, были хорошо знакомы 
новгородской образованной публике. Свидетельством этому служат многочисленные перепечатки различных 
материалов из столичных газет. Уездной публике были более интересны местные газеты, так как они более 
детально освещали жизнь уезда: центра, волостей, сел и деревень. Этой детальности не могло быть не только в 
столичных изданиях, но и в губернских ведомостях. При этом редакторы-издатели уездных газет, будучи 
людьми образованными и хорошо понимая запросы своих читателей, дополняли контент газет сведениями 
общероссийского масштаба, а порой и мирового. 

Подобные издания не были, как правило, долговечными, так как они были очень уязвимы в финансовом 
плане: подписка на газеты не покрывала расходов на ее издание, а расширить круг подписчиков за пределами 
уезда также было проблематично, в основном из-за проблем с доставкой. К тому же на истории этих газет 
сказались события социально-исторические, Первая мировая война. В сложных экономических условиях 
большинство изданий закрывалось. Исключение составляют газеты «Сезонный листок Старорусских 
минеральных вод» (1897—1904), «Искорка» (1907—1914), выходившие в Старой Руссе, и «Мстинская волна» 
(1908—1916), издававшаяся в Боровичах.  

В 1917 году наблюдается существенный рост уездной периодики, что было связано с февральскими 
событиями и выборами в Учредительное собрание. В этот период возникает уездная политическая печать. 
Самым распространенным типом издания становятся «Известия» Совета рабочих и солдатских депутатов. Они 
составляют особую группу политических газет. В Новгородской губернии они появились практически 
одновременно в мае-июне 1917 г. в Новгороде, Боровичах, Крестцах и Валдае на волне подготовки к I 
Всероссийскому съезду Совета: «Известия Боровичского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов», «Известия Рядокского волостного земства» (Боровичский уезд), «Известия Валдайского Совета 
рабочих и солдатских депутатов», «Известия Крестецкого Совета крестьянских, рабочих и солдатских 
депутатов». 

Эти издания правомочно отнести к официальным изданиям. В условиях двоевластия Советы стали 
важным органом самоуправления, которые получили на местах существенную народную поддержку. 
Партийная направленность этих изданий было эсеровской, так как до осени 1917 года именно эта партия имела 
существенный вес в деятельности Советов.  

«Известия» в Новгороде и Валдае верстались в три колонки, в Боровичах и Крестцах — в четыре (в 
Боровичах — передовицы иногда в две, в Крестцах — обращения печатались во всю ширину полосы), 
старорусское издание — в две колонки. В среднем четыре полосы, упрощенное оформление, одно-два 
рекламных объявления на последней полосе демонстрируют, что учредители не были заинтересованы в 
коммерческой конкуренции и делали ставку на содержание, которое целиком было посвящено продвижению 
политики эсэров и меньшевиков.   

Устоявшаяся рубрикация наблюдается только в новгородских «Известиях». В валдайских — «Местная 
жизнь» и «За неделю», в крестецких — «Хроника». «Известия» уделяли внимание событиям не только 
городской, но и уездной, волостной жизни, если те отвечали политической повестке дня — полицейский 
произвол, «контрреволюционная» деятельность духовенства, притеснения со стороны буржуазии и крупных 
крестьянских хозяйственников. Отдельное место в публикациях отводилось полемике с другими городскими 
частными газетами: в Новгороде — с «Волховским листком» и «Новгородской жизнью», в Боровичах — с 
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«Народным трудом». «Известия» также стали инструментов в борьбе за места в Учредительном собрании, 
потому тема выборов и подготовка к ним составляли существенную часть контента уездных известий [4]. 

«Известия» после октября 1917 года стали большевистскими изданиями, которые были вписаны в 
формирующуюся информационную вертикаль. Они стали официальными изданиями, которые осуществляли 
функцию администрирования. Однако контент этих газет в 1918 году существенно изменился, так как на 
издание их не могли не влиять социально-политические условия: смена политического режима, Первая мировая 
война, Гражданская война.  

Старорусское издание — народная газета — «Единение» (1917) была органом и местных Советов, и 
кооперативных союзов, как и череповецкое издание «Крестьянин-кооператор» (1917). Контент этих газет был 
адресован широкому читательскому кругу, не столько образованной публике, сколько массовому 
малограмотному читателю. Содержание публикаций отражало деятельность местных Советов и кооперативных 
товариществ. Газеты вели пропагандистско-разъяснительную работу в массах, так как необходимо было 
включить в политический процесс тех, кто раньше был совершенно далёк от политики. Такой опыт «народных 
газет» показывает, что новая власть Советов эффективно использовала уже состоявшийся и отлаженный 
организационный ресурс уездных кооператоров, что не могло не способствовать успеху изданий.  

На прекращение выхода старорусской газеты «Единение» «несомненно оказала влияние сложная 
социально-политическая ситуация в стране, и в губернии в частности, изменения во власти, связанные с 
октябрьским переворотом, военным положением прифронтовой губернии. Вероятнее всего это, включая 
непреодолимые финансовые трудности, привело к закрытию народной газеты «Единение».   

Несмотря на короткий период выхода газеты (менее года), опыт народной газеты можно считать 
удачным. Это был своеобразный переход от классических универсальных газет начала ХХ века к массовым 
изданиям советской поры» [5].  

«Известия Временного военно-гражданского комитета города Старой Руссы» (1917) — издание 
чрезвычайно интересное, оно отражает процесс самоорганизации на местах после февральских событий в 
Петрограде.  

Особенный интерес представляет опыт издания политических газет в Боровичах — «Боровичский 
листок» и «Народный труд». Редакционная политика этих изданий заключалась в пропаганде социалистический 
идей правого толка и активном участии в выборах в Государственную Думу и Учредительное собрание [6]. 

Партийная борьба за места в Учредительном собрании побуждала к активной агитации в российской 
глубинке. Газета была на тот момент самым успешным способом продвижения идей партии в массы, поэтому в 
этот период развивается уездная партийная печать. 

В Валдайском уезде выходила кадетская газета «Валдайская жизнь», в Крестецком уезде издание 
трудовой партии «Голос трудового народа». В Череповце издавался «Свободный север», редактором которого 
был социал-демократ, большевик П.Измайлов. Политические взгляды редактора не могли не отразиться на 
политическом направлении издания.  

Боровичское издание «Народный труд» было эсеровским, хотя явно это не объявлялось редакцией. 
Однако позиция редакции газеты на события в стране отражает настроения партии социалистов-
революционеров.   

Для всех уездных изданий, которые выходили после 1914 года, одной из важной тем публикаций была 
тема Первой мировой войны, положение на фронте, ход военных действий. В 1917 году военная тематика 
получает особо трагическое звучание, так как положение русской армии на фронте осложнилось из-за 
внутренней политической усобицы, и фронт стремительно приближался к новгородским землям. Новгородская 
губерния стала прифронтовой территорией, что существенно влияло на общественную ситуацию и находило 
отражение на газетных полосах. В публикациях уездных газет 1917 года сообщатся о победах и о поражениях, о 
размещении войск, прибывших с фронта, о братании и о дезертирстве, о расправах над офицерами. Оценка этих 
фактов и событий зависела от партийного направления издания, или от того, какой партии сочувствовал 
редактор-издатель.  

Газетам 1917 года присущи агитационность, лозунговость, но помимо пропагандистских функций они 
выполняли и функции просветительские, объясняя массам, по преимуществу неграмотным, особенности 
политических процессов. Можно предположить, что газеты 1917 года носят переходный характер от изданий 
универсальных, которые в этот период обрели явный партийный оттенок, к изданиям массовым советского 
времени. Важно подчеркнуть, что в газетах революционного времени материалы газетных полос были 
рассчитаны не столько на спокойное чтение, сколько на публичные чтения вслух, так как адресовывались они 
неграмотным или малограмотным крестьянам, солдатам, рабочим [4]. 

К традициям универсальных изданий в газетах 1917 года можно отнести своеобразие контента: 
публикации политического, общественного характера дополнялись литературными материалами, которые, 
впрочем, тоже носили агитационный или сатирический характер. Чрезвычайно популярен был фельетон. 
Традиционной была рубрикация изданий и их верстка: прослеживается тенденция выделять «Хронику», 
«Сведения из уездов», театральную летопись (Боровичи и Старая Русса), оформлять передовые статьи 
заголовком с датой выхода номера в печати.  

Типичной чертой всех уездных газетный изданий было наличие объявления и рекламы. Если издания 
1917 года обращались за финансовой помощью к читателям, то газеты дореволюционные делали ставку на 
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успешность рекламной деятельности. Поэтому в частных уездных газетах представлены самые разнообразные 
рекламные публикации, которые сопровождались рамками, виньетками, рисунками. Как правило, они 
печатались на первой и последней полосе издания и в них можно было встретить различные шрифты. 

Новгородская уездная периодика представлена также журналами. В Череповце выходил журнал 
«Северный торговый посредник» (1912—1913), который претендовал на то, чтобы быть специализированным 
изданием экономической и производственной тематики, однако по факту это было рекламное издание, в 
котором при этом были и литературно-публицистические материалы. По мере выхода журнал стал все больше 
тяготеть к формату газеты: в нем появились характерные для газеты статьи — передовицы, которые, правда, 
помещались в середине номера, и рубрика «Хроника». Закономерно, что с 1914 года журнал был преобразован 
в газету «Голос Череповца», которую можно отнести к изданиям универсальным.  

Два журнала выходили в 1914 году в Тихвине: краеведческий «Тихвинец» и образовательный «Наша 
школа». Задачей «Тихвинца» было подробнее рассказать публике о местных достопримечательностях. 
Редакция сообщала публике, что ее вниманию предлагается «ежемесячный журнал, посвящаемый изучению 
Тихвина и Нагорнаго Обонежья». Журнал был оформлен качественными иллюстрациями, которые 
размещались как внутри текста, так и на отдельных листах. Публикации на краеведческую тематику, о 
проблемах образования составляли основной контент журнала. В нем также была реклама, которую размещали 
в конце номера на цветных страницах. Вышло только два номера журнала. Его выход был прерван событиями 
Первой мировой войны.  

«Наша школа» выходила в трёх выпусках: для младших, для средних и старших детей. Это был сборник 
для учеников начальных училищ. Содержание публикаций, оформление, иллюстрации — все точно 
соответствовало возрасту и интересам детей. Этот журнал должен был дополнить занимательными, 
поучительными публикациями школьные учебные курсы. Вышло три номера этого журнала, вероятно, 
сказались финансовые сложности, которые только усугубились в условиях Первой мировой войны. 

Несмотря на то, что оба тихвинских журнала были качественными изданиями и долговечными они не 
стали, в истории новгородской журналистики они продолжили традицию таких изданий, как «Новгородский 
сборник» (1865—1866), «Гусельки-яровчаты» (1910—1914). Эти журналы выполняли важную 
просветительскую миссию, донося современное научное знание, технические достижения до читающей 
публики, и наряду с этим сохраняя историю родного края, его самобытность. 

Уездная печать Новгородской губернии представлена различными типами изданий. Основные тенденции 
развития изданий этого уровня определялись как событиями общероссийского масштаба, так и особенностями 
социально-экономического развития губернии. История уездных изданий представляет несомненный научный 
интерес, так как они формировали определенную традицию, которая проявилась в истории уездных газет 
советского периода, например, «Красная искра» (1919, Боровичи), а позднее — в деятельности районных газет.  

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ и правительства Новгородской области в 
рамках научного проекта №18-412-530004 РФФИ «Периодические издания Новгородской губернии (1918—
1927): историко-типологическое исследование». 
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Novgorod province system of printing. The history of newspapers and magazines is studied, principles of their interaction with the 

readership are revealed. The author describes specific features of these editions such as design, content, and advertisements. 
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