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Аннотация: Рубеж XIX и XX вв. в дореволюционной России считается периодом расцвета 

периодической печати, в которой появлялись новые темы и жанры, среди которых можно 

выделить «городскую хронику». Периодическая печать развивалась в период проведения 

реформ в различных сферах общественной жизни. Это отразилось и на информационном 

содержании газет, в которых всё чаще можно было встретить соответствующий контент. 

Во-многом содержание газет зависело и от политических взглядов их издателей. 

«Московский листок», основателем которого является Н.И. Пастухов, был независимым, 

частным изданием. Но с течением времени политическая направленность становилась 

ярче, особенно после смерти Н.И. Пастухова. В работе будут проанализированы и 

сравнены между собой выпуски газеты «Московский листок» за период с 1899 по 1918 г. 

Автор приходит к выводу, что с течением времени раздел «городской хроники» приобрёл 

общероссийские масштабы, когда ранее в нём говорилось о конкретных происшествиях и 

скандалах.  
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Abstract: The turn of the XIX and XX centuries in pre-revolutionary Russia is considered the 

heyday of the periodical press, in which new themes and genres appeared, among which one can 

distinguish the «city chronicle». However, the periodical press developed during the period of 

reforms in various spheres of public life. This was reflected in the informational content of 

newspapers, in which it was increasingly possible to find relevant content. In many ways, the 

content of newspapers also depended on the political views of their publishers. The «Moskovsky 



Leaf», founded by N.I. Pastukhov, was an independent, private publication. But over time, the 

political orientation became brighter, especially after the death of N.I. Pastukhov. The work will 

analyze and compare the issues of the newspaper «Moskovsky Leaf» for the period from 1899 to 

1918. The author comes to the conclusion that over time the section of the «city chronicle» has 

acquired a nationwide scale, when earlier it talked about specific incidents and scandals. 
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Как столичная, так и региональная периодическая печать, отличалась 

тем, что в ней размещался материал соответственно локации, например, 

информация о местных происшествиях и событиях городской общественной 

жизни. 

Однако между столичной и региональной периодической печатью были 

и отличия: новостная лента столичной прессы была наполнена, в том числе, и 

событиями общероссийского и международного значения. События из 

московской повседневности также могли выходить за рамки происходившего 

только в столице, поскольку могли влиять на социально-политическую и 

экономическую жизнь всей страны. Региональная печать была словно 

«зеркало» столичной печати, не только пересказывая досужему 

провинциальному обывателю то, что происходило в Европейской части 

страны и в мире, но и фиксируя события исключительно местного значения. 

Издания Москвы определяли направление развития для региональных 

изданий по названиям и содержанию рубрик, разделов и других новаций. 

Этот процесс происходил с некоторой задержкой и с учётом определенной 

специфики региона. 

Проблемой исследования является изучение трансформаций 

публикаций «газетной хроники» «Московского листка» за период 1899–1918 

гг. Данное периодическое издание выбрано в качестве объекта исследования 

потому, что именно оно имело доступ к инсайдерской информации путём 

связи основателя газеты Н.И. Пастухова с канцелярией московских 

губернатора и исправника. Благодаря этому газета получала информацию о 



городских происшествиях одной из первых и одной из первых же доносила 

её до читателей. 

Методологическая база исследования включает историко-генетический, 

а также сравнительно-исторический методы исторического исследования. 

Историко-генетический метод применяется при изучении развития 

публикаций о происшествиях в газете «Московский листок» с первого по 

последний выпуски. Сравнительно-исторический метод в данном 

исследовании применяется при сопоставлении публикаций за разные годы, 

определении их качественных и количественных характеристик. 

Источниковая база исследования состоит из периодической печати – 

изданий газеты «Московский листок» за промежуток с 1899 по 1918 г. 

Историографическая база по теме исследования не представлена обилием 

исторических трудов. В качестве литературы в процессе написания работы 

привлекались различные статьи, диссертации и другая литература. В 

постсоветское время появляются исследования, посвящённые российской 

периодической печати, однако редко встречаются работы, написанные по 

конкретным источникам. В настоящее время появляется всё больше 

исследований, посвящённых анализу периодического издания «Московский 

листок» (например, работы Н.С. Егоровой) [1]. 

Газета «Московский листок» – одно из первых российских изданий, 

ориентированных на массовую аудиторию, ежедневно выпускавшая с 1881 

по 1918 г. Несмотря на то, что газета издавалась в старой столице, 

«Московский листок» читала практически вся Россия. Тираж газеты достигал 

сорока тысяч экземпляров. Основателем газеты является Николай Иванович 

Пастухов (отечественный предприниматель, писатель и журналист), помимо 

этого на протяжении долгого времени он занимался и редактурой газеты. 

Из «Московского листка» можно было получить полноценное 

представление о жизни в столице и её соседних территориях. Но значит ли 

это, что в газете «Московский листок» можно было встретить публикации о 

происшествиях в близлежащих регионах в соответствующей графе? 



Из периодического издания можно было узнать о социально-

политической, экономической и культурной сторонах жизни в столице. 

Наиболее популярны были следующие рубрики «По улицам и переулкам», 

«Советы и ответы», а также «По городам и сёлам». Однако газета в первые 

годы своего существования достигла успеха среди массовой аудитории, 

благодаря именно репортажам и фельетонам [2]. Из-за этого, несмотря на 

своё многообразное наполнение, газета считалась «мелкой прессой» или же 

«малой» прессой. Необходимо выделить характерные черты подобных 

бульварных изданий: ввиду того, что они продаются по низкой цене, 

большое количество людей может позволить себе их приобрести – таким 

образом, издания становятся массовыми. Статьи в них написаны наиболее 

простым и доступным языком для широких масс, при этом статьи зачастую 

содержали что-то сенсационное и развлекательное, а также в подобных 

изданиях можно найти различные приложения [3. С. 80]. Рядового читателя 

«Московского листка» можно представить, как малообразованного и 

малограмотного рабочего. 

Газета начала издаваться в 1881 г. и быстро набрала популярность из-за 

вышеуказанных факторов. К тому же, газета всегда выходила в срок, без 

задержек, а в качестве дополнения к ней шли иллюстрированные 

приложения. К слову о происшествиях. В 1883 г. Н.И. Пастухов получил 

обвинение в клевете от Московского окружного суда из-за статьи о 

самоубийстве некоего учителя Фетисова. Пастухов опубликовал записку 

Фетисова, в которой тот обвинял некого Васильева, укравшего у него 

700 рублей (по тем временам большая сумма). Васильев же потребовал 

опубликовать опровержение и, несмотря на то, что Пастухов это сделал, он 

всё равно подал в суд на журналиста. Таким образом, Пастухова приговорили 

к тюремному заключению, и, хотя он подавал апелляционные жалобы, 

приговор не изменили [4. С. 84]. Данная история демонстрирует, насколько 

опасно было издавать газету, даже при стремлении к тому, чтобы позволить 



каждому быть услышанным; работа журналиста была не из лёгких, в любой 

момент можно было лишиться свободы. 

С 1895 г. происходят значительные изменения: Н.И. Пастухов построил 

здание для типографии периодического издания, появилось новое, передовое 

оборудование, что увеличило объём газеты (в основном за счёт рекламных 

объявлений, которые в то время были главным источником дохода). С этого 

времени газета содержала четыре-шесть страниц, а годовая подписка 

«Московского листка» (9 руб.) стала третьей по цене в столице [2]. Что же 

касается политической принадлежности газеты, «Московский листок» был 

независимым изданием, что в дальнейшем сыграло на руку Н.И. Пастухову 

при завоевании доверия читателей и развитии гражданской позиции 

аудитории [5. С. 347]. Однако ввиду того, что Н.И. Пастухов имел 

прогрессивные взгляды и выступал за развитие прав рабочих и низших 

классов, в дальнейшем в газете всё чётче можно было проследить 

политическую направленность [1. С. 29]. 

На страницах газеты изначально присутствовало рубрика, посвящённая 

происшествиям – «Московская жизнь». Однако, на первый взгляд, её 

название не совсем соответствовало содержанию, поэтому при поиске 

рубрики о различных инцидентах данное название очевидно не сразу 

бросается в глаза. Так, в выпуске № 2 за 1899 г. в рубрике «Московская 

жизнь» есть разделы, которые называются «Разгром квартиры» и «Пожары» 

– здесь говорится о соответствующих инцидентах. В статье о разгроме 

квартиры подробно описана история инцидента, детально указано 

похищенное имущество, а также приводится развязка: «героем» оказался 

дворник, который, услышав подозрительные звуки, намеревался войти в 

квартиру, а воры при его виде бросили краденное и убежали, удалось 

задержать лишь одного из них. История о пожарах гораздо меньше походит 

на художественный текст, это скорее можно назвать набором фактов: когда 

был пожар, в чьём доме, удалось ли потушить огонь до прибытия, каков 

убыток и застрахован ли был дом. 



Судя по всему, раздел «Московская жизнь» и в дальнейшем будет 

включать подобные статьи. В выпуске № 3 за 1899 г. присутствует статья 

«спасение утопавшего», где описано как некий Александр Николаев 

провалился под лёд на Москве-реке, однако на его крики прибежал 

городовой (полицейский чин) Иван Васильев, подкатил ко льду лодку и спас 

утопавшего. В выпуске № 5 за 1899 г. есть статья об отравлении, в котором 

говорится о том, что некий купеческий сын отдыхал со своей знакомой 

крестьянкой, после чего слёг с признаками отравления. Как в итоге 

выяснилось, ему стало дурно после того, как он выпил предложенный ею 

напиток; в результате крестьянку арестовали (но в отравлении она не 

созналась), по делу производится судебное следствие, а жизнь пострадавшего 

по-прежнему находится в опасности. Примечательно, что обе фамилии здесь 

скрыты, в газете о купеческом сыне написано лишь «З-в». Из этого можно 

сделать вывод, что его семья занимала высокое место в обществе, именно 

поэтому для них, возможно, было бы скандалом, если бы общество узнало о 

встречах с крестьянкой. 

В начале ХХ в. рубрика «Московская жизнь» приобретает более чёткую 

структуру, после основных статей с событиями далее кратко указываются 

насущные (однако, по-видимому, менее важные) события, например, кража 

коровы, несчастные случаи и другое. Здесь информация излагается более 

тезисно и очень кратко, однако и эти статьи привлекают внимание, благодаря 

своим названиям, по типу «плохой конец шутки», «подкинутые дети». Таким 

образом, существенную разницу между старыми выпусками предыдущих лет 

и данными 1901 г. можно заметить, именно просматривая названия статей. 

17 октября 1905 г. был опубликован знаменитый манифест Николая II 

«Об усовершенствовании государственного порядка», который оказал 

влияние и на систему отечественной журналистики. Манифест предоставил 

«почти конституционные» свободы, внес изменения в социально-

политический и идейный системоформирующие факторы. В свою очередь, 

эти факторы при наращивании экономического и культурно-



образовательного потенциала преобразовали систему журналистики из 

авторитарной в либеральную с партийно-политическими приоритетами в 

типологической сфере [6. С. 7]. В тот период в функции газет входило 

оперативное информирование, комментирование текущих событий в регионе 

и в Российской империи в целом. В газете отражалась политическая, 

социально-экономическая и культурная сферы общественной жизни. 

Периодические издания, в частности газеты, тяготели к универсализму в 

отношениях с читателями, а манифест посредством либерализации порядков 

в какой-то степени помог газетам расширить читательскую аудиторию и 

зафиксировать доверие [6. С. 75]. 

К 1906 г. содержание рубрики «Московская жизнь» значительно 

меняется: на первый план выходят на единичные события, относящиеся к 

определённым персоналиям (будь то зашифрованным или нет), а инциденты 

общегородского и даже общенародного масштаба. Так, в выпуске № 157 в 

рубрике «Московская жизнь» читатель встречает статью об аресте редактора-

издателя «Московских Ведомостей» – наиболее известного 

правительственного издания. Это был колоссальный скандал, который 

освещали всевозможные информационные бюро, поэтому и «Московский 

листок» не остался в стороне. Далее говорится о забастовке в Павловской 

больнице, на фабриках и заводах, о сходках и других массовых событиях. 

Рубрика «Московская жизнь» стала значительно больше по объему, теперь 

она занимала более двух полос, а внимание уделялось более масштабным и 

важным событиям, что лучше помогало привлечь читательскую аудиторию 

не только из низших слоев, но людей с более высокопоставленными чинами. 

К 1911 г. статьи о скандалах приобретают новые черты: теперь уже 

пишут не только о событиях общенационального масштаба, но и о наиболее 

известных личностях. Например, в выпуске № 228 за 1911 г. упоминается о 

юбилее П.С. Братановского, о заявлении профессоре Шершеневиче 

(известного юриста и депутата Государственной Думы). Помимо этого, в 

1911 г. после смерти Н.И. Пастухова, основателя издания, деятельность в 



газете медленно ухудшалась. Газета постепенно отходила от 

развлекательного издания и всё больше походило на политическое, 

приукрашивая статьи в политические краски. 

В последующие годы в газете можно заметить всё больше статей, 

связанных с политикой (как внутренней, так и внешней). Меняются разделы 

объявлений, появляется отдельный раздел «Происшествия», отделённый от 

«Московской жизни». Это разграничение определённо пошло на пользу, ведь 

выстраивается чёткая структура. Например, в выпуске № 255 за 1915 г. в 

разделе «Московская жизнь» статьи посвящены выборам от рабочих в 

военно-промышленный комитет, адвокатскому съезду и другому, а в разделе 

«Происшествия» говорится о житейских драмах, о покушении на 

самоубийство, о кражах, и, конечно, о пожарах. 

Помимо упоминаний инцидентов, связанных с видными 

представителями интеллигенции, в газете освещались и скандалы с 

чиновниками. Например, в выпуске № 37 за 1913 г. говорится о покушении 

на убийство губернского секретаря Алексея Михайловича Вениаминова, 

которое совершил душевнобольной Василий Шелохов. Ситуация обстояла 

следующим образом: во время спокойной прогулки со своей матерью, 

Шелохов внезапно вытащил револьвер и выстрелил в губернского секретаря. 

Но, к счастью, его рука дрогнула, и пуля нанесла лишь небольшую ссадину. 

Это всё, о чём написано в статье, мотивы действий душевнобольного сложно 

выяснить, так как он мог совершить как из-за неприязни к чиновнику, так и 

из-за болезни (чему последовал импульсивный поступок). 

Стоит отметить, что, вышеуказанное последствие от публикации статьи 

о самоубийстве за 1883 г., должно быть, могло спугнуть редакторов газеты, 

однако это не так. Подобные статьи продолжали выпускать, примером 

служит статья о покушении на самоубийство в выпуске № 107 за 1914 г., и 

такие статьи встречаются отнюдь не редко. 

К 1918 г. внешний вид газеты претерпевает определённые изменения: 

теперь ключевые темы статей выделяются жирным шрифтом и становятся в 



несколько раз больше обычного текста (например, «Разбои, грабежи и 

кражи», «история с мукой» и др.). В 1918 г. «Московский листок» уже не мог 

похвастаться былой регулярностью, вышло лишь 10 выпусков и вскоре 

издание закрылось. По сравнению с выпусками газеты за конец XIX и первые 

годы XX в., выпуски за 1913–1918 гг. отличаются чёткой структурой, гораздо 

большим количеством тематических статей, которые значительно сопряжены 

с политической ситуацией в стране (например, в выпуске № 36 за 1913 г. 

приводятся итоги заседания городской Думы). Безусловно, после смерти 

Н.И. Пастухова в периодическом издании произошли изменения, газета в 

какой-то степени отошла от того, что называется «малой» прессой. Однако 

газета продолжала оставаться массовой, выпуская наиболее актуальную 

информацию, но теперь уже несколько отходя от привычного 

развлекательного жанра. Неизменным осталось разнообразие рубрик в газете: 

в каждом выпуске можно было найти как информацию об экономике, 

политике, так и о культуре, досуге, и, конечно, рекламные объявления, 

приносящие доход изданию. 

Таким образом, во-многом благодаря Н.И. Пастухову «Московский 

листок» стал одним из передовых периодических изданий своего времени, 

относящихся к «малой» прессе. Можно заметить, как читая статьи о 

различных происшествиях, зачастую выделяются какие-то герои, которые 

помогли утопавшему, остановили грабёж и т.д. А наиболее часто 

встречающимся происшествием были пожары. Порой во избежание 

настоящих общественных скандалов в статьях фамилии видных социальных 

представителей (и других людей, с которыми связаны их скандалы) 

зашифровываются. В начале XX в. появляется обособленный от рубрики 

«Московская жизнь» раздел – «Происшествия», в котором публикуют 

соответствующие статьи. 

Отвечая на вопрос о том, размещались ли в рубрике о скандалах и 

происшествиях инциденты, происходящие в близлежащих территориях 

Москвы, отметим, что, по большей части, нет, ведь жизнь кипела именно в 



столице, а не на её окраинах, соответственно, и главные происшествия 

происходили в центре Московской области – в Москве. Также необходимо 

отметить то, как газета набирала политические обороты, всё чаще в статьях 

можно было встретить вплетение каких-то политических событий, тем 

самым Н.И. Пастухов и другие редакторы продвигали свои политические 

взгляды. 
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