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Аннотация. Рассмотрены газетные жанры, в которые облекались литературные материалы в газете
«Саратовский вестник» 1910–1913 гг. В это время складывается газетная культура Саратова: структура
газетной полосы, ее верстка и расположение материалов, связь визуального ряда и жанровой палитры.
В «Вестнике» представлены жанры газетной рекламы, а также хроникально-документальные публика-
ции. Предпочтение факта комментарию свидетельствует о высокой журналистской культуре в «Сара-
товском вестнике». Газета публикует заметки, фельетоны, письма в редакцию, обозрения. Изобильно
представлены жанры, отражающие интерес газеты к литературе и театру. Смерть Толстого и Чехова
газетчиками воспринимается как катастрофа, нанесшая удар всей общественной жизни России. В ре-
зультате рождается жанр патетического некролога. Жанровое разнообразие литературных материалов
«Вестника» позволяет говорить о едином контексте газеты, который обеспечивался постоянством автор-
ского и редакторского состава. Нередко литераторы и литература оказываются поводом для разговора
о текущей жизни. Проявлением жанровой специфики, отличающей газетную культуру «Саратовского
вестника», становится обращение авторов новостных лент, проблемных статей, обзоров политической
жизни города и губернии к литературным образам, высказываниям писателей, афоризмам из художе-
ственных произведений. Это свидетельствует не только о литературоцентричности авторов «Вестника»,
но и о том, что газета создавалась для саратовской интеллигенции и людей других сословий, ори-
ентированных на литературу как главный критерий истины. Читательские интенции в «Саратовском
вестнике» были одной из форм популяризации газетных жанров, способом их узнавания, расширения
границ аудитории.
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Abstract. The article deals with the newspaper genres, used for literary materials in the newspaper “Saratovsky
Vestnik” (Saratov Herald) in 1910–1913. This is the time when Saratov’s newspaper culture is taking shape:
the structure of the newspaper page, its layout and arrangement of materials, the link between the visual
range and the genre palette. The Vestnik features the genres of newspaper advertisement, as well as chronicle-
documentary articles. The preference of fact over commentary testifies to the high journalistic culture in
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the “Saratovsky Vestnik”. The newspaper publishes notes, feuilletons, letters to the editor, reviews. Genres,
reflecting the newspaper’s enthusiasm for literature and theatre, are presented abundantly. The deaths of Tolstoy
and Chekhov are perceived by the newspapermen as a disaster that has hit the whole Russian social life. As
a result, the genre of the passionate obituary is born. The genre diversity of the Vestnik’s literary materials
suggests a unified context for the paper provided by the continuity of the authors and the editorial staff. Literary
figures and literature often provoke conversation about contemporary life. One of the genre peculiarities that
distinguishes the newspaper culture of the “Saratovsky Vestnik” is the way the authors of news lines, feature
articles, and reviews of the political life of the city and the province, use literary images, writers’ statements,
and aphorisms from works of fiction. It proves not only that the Vestnik’s authors were literary-centric, but
also that the newspaper was created for Saratov intelligentsia and people of other walks of life who focused
on literature as their main criterion of truth. Readers‘ intentions in the “Saratovsky Vestnik” were a form of
popularizing newspaper genres, a way of recognizing them, and of expanding the boundaries of the audience.
Keywords: genres of newspaper journalism, “Saratovsky Vestnik”, literary-centric, newspaper context, readers‘
intentions
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Газетные жанры не раз становились пред-
метом изучения [1]. В последние годы ис-
следования газетных текстов в жанровом
аспекте проводятся преимущественно на ма-
териале публикаций рубежа XX–XXI веков.
Это время представляет обширный матери-
ал для изучения диффузных газетных жанров,
жанровых модификаций и трансформаций.
Да и сам процесс жанровой диффузии слу-
жит любопытным предметом анализа [2–6].
Относительно журналистики начала XX века
современных работ, посвященных проблемам
жанра, совсем немного. Следует отметить кол-
лективную монографию, выпущенную ИМЛИ
РАН и анализирующую диалектику литера-
туры и журналистики в предреволюционную
эпоху [7]. Среди авторов, посвятивших свои
работы этому направлению, стоит назвать
Г. В. Жиркова [8].

Дореволюционный Саратов представлял
собой замечательное явление социально-эко-
номической и культурной жизни России. До-
статочно сказать, что по количеству жителей
в период с 1897 по 1916 г. Саратов ока-
зался после столиц третьим городом России
(в ее современных границах). В Саратове про-
живало большое количество служащих и ин-
теллигенции. После учреждения университе-
та, последнего, открытого указом императора
Николая Второго в 1909 г., и консерватории
в 1912 г. значительно выросло и количество
учащихся. В начале века в городе появляется
электричество, расширяется водопроводная
сеть, работает телефон. С 1885 г. в Саратове
работает крупный художественный музей.

Очевидно, что в таком городе, который
в первое десятилетие XX века называют
столицей Поволжья, печатается несколько
десятков периодических изданий. Главными

газетами считались ежедневный «Саратов-
ский листок: газета политическая, обществен-
ная и литературная» (выходила с 1863
по 1917 г. и в разные годы редактировалась
П. О. Лебедевым, саратовским журналистом
И. П. Горизонтовым, известным революци-
онером и журналистом П. А. Аргуновым)
и газета «Саратовский вестник», тоже об-
щественно-политическая и ежедневная. Она
выходила с 1907 по 1917 г. и являлась про-
должением издания «Саратовский дневник»,
который вел свою историю с 1877 г. Изда-
вали «Саратовский вестник» Е. И. Агишева,
А. Я. Лопуховский, И. П. Горизонтов, но,
пожалуй, самым ярким редактором являлся
известный в Саратове литератор, журналист,
общественный деятель Н. М. Архангельский.

В статье будут рассмотрены литературные
материалы в «Саратовском вестнике» того
времени, когда редактором газеты являлся
Н. М. Архангельский, а издателем И. П. Гори-
зонтов. Это период с 1910 по 1913 г. Именно
трудами Николая Михайловича Архангельско-
го, редактора газеты, и Ивана Парфеновича
Горизонтова, ее издателя, складывается га-
зетная культура Саратова. Очевидно, что
газетная культура вырастает из целого ря-
да элементов, ее составляющих. Прежде
всего, это сама структура газетной поло-
сы, ее верстка и расположение материалов.
Газета «Саратовский вестник» 1910-х гг. ис-
пользует убористый шрифт, без межколонных
пробелов и совсем без фотографий. Видна яв-
ная корреляция структуры газеты и жанровой
палитры, в ней представленной. Такая взаи-
мозависимость содержательного наполнения
номера и его визуального ряда может вос-
приниматься как еще одно свойство газетной
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культуры, характерной для саратовской прес-
сы 1910-х гг.

Поскольку каждый газетный номер снабжен
мощным рекламным блоком, на газетной по-
лосе представлены жанры газетной рекламы.
Обратим внимание на то, что в 1910-е гг. в га-
зете отсутствуют такие популярные сегодня
рекламные жанры, как реклама, включенная
в редакционный текст, реклама, поданная
в традиционном газетном жанре интервью или
очерка, реклама, публикуемая в виде письма
и ответа на него. Все эти популярные сего-
дня жанры скрытой рекламы в «Саратовском
вестнике» 1910-х гг. отсутствуют. Рекламные
тексты подаются открыто, четко, с указанием
цены и условий продажи. На первое место
по количеству текстов выходят рекламные
объявления. Это рекламы товаров и услуг,
в первую очередь медицинских. Немало места
в «Саратовском вестнике» отведено самому
крупному в Саратове торговому дому «Андрей
Бендер и сыновья». Публикуются объявле-
ния о театральных спектаклях и цирковых
представлениях, о ресторанных меню и па-
роходных маршрутах, об услугах студентов-
репетиторов и продаже дачи. Помещаются
в газете и объявления нерекламного харак-
тера: поиски пропавших животных, предме-
тов быта, сообщения о желании приобрести
что-либо.

Мощным по объему публикаций и накалу
драматизма пластом являются хроникально-
документальные рубрики. Здесь мы встреча-
ем и хронику зарубежной жизни, и краткий
отчет о событиях, происшедших в России,
и собственно саратовские новости.

Важной чертой газетной культуры стано-
вится размещение новостей города и губер-
нии в череде российских новостей. Новостная
лента чаще всего дается в рубрике «Те-
леграммы», которые сообщают о съезде
горнопромышленников, еврейском вопросе,
телесных наказаниях в тюрьмах, выборах
в Государственную думу, войнах и револю-
циях. Зарубежные новости 1910-х гг. пестрят
сообщениями о выборах в Лондоне и Афинах,
холере на Мадейре, отставке правительства
в Австрии.

Очевидно, что часть публикаций является
перепечаткой из центральных газет, одна-
ко многие из этих материалов готовились
непосредственно в редакции. Во всяком слу-
чае, саратовские новости были написаны
саратовскими журналистами. Жанровой осо-
бенностью новостной и хроникальной ленты
становится нейтральный стиль подачи инфор-
мации. В новостных материалах не принято

делиться эмоциями, давать развернутый ком-
ментарий, прибегать к аналитическим сужде-
ниям. На первый план выдвигается фактура,
а эмоциональную реакцию ждут от читателей.
Предпочтение факта комментарию свидетель-
ствует о высокой журналистской культуре
в «Саратовском вестнике».

Вместе с тем другие публикации газеты,
в которых имеются притязания на анали-
тику, свидетельствуют как раз о том, что
журналисты «Вестника» были людьми эмоци-
ональными, они не скупились на выразитель-
ные в стилистическом отношении пассажи,
открыто выражали собственную точку зре-
ния, активно дискутировали с реальными
или потенциальными оппонентами, захваты-
вали читателя запоминающимися образными
высказываниями: «Когда небо так сине, а горя-
чее солнце так любовно целует землю, одевая
кусты и деревья в яркую зелень и покрывая
луга бархатом веселых цветов, не хочет-
ся затрагивать старые, покрытые плесенью,
вопросы, ворошить архивную пыль и трево-
жить доисторических людей, каким-то чудом
возродившихся и нарушающих весеннюю сим-
фонию красок» [9]1, – так поэтично начинается
памфлет Чужого [Израиль Львович Гарнес]
о пагубности бесконечных реформ в сфере
образования.

Кроме хроникальных заметок, в которых
сообщается о происшедшем событии, на-
зываются фигуранты этого события, место
действия, журналисты «Вестника» прибегают
к жанрам фельетона (как вариант – ма-
ленького фельетона), сатирического письма
в редакцию, обозрения. Публикуются откры-
тые письма и ответы на них. Практически
в каждом номере помещены театральные
рецензии и короткие рецензии на книжные
новинки. Не обходится газета и без привыч-
ного для тех лет жанра святочного рассказа.
Отделы «Смесь», «За рубежом», «Послед-
ние известия», «Хроника», «Заметки», «Отдел
слободы Покровской» позволяют публиковать
материалы любого размера (чаще совсем ма-
ленькие, на один абзац) и содержания.

Жанровый состав «Вестника» зависит, без-
условно, от сути газетного материала и акцен-
тировки отдельных тем. Для «Вестника» таки-
ми приоритетными становятся темы, связан-
ные с наукой, научными открытиями и людьми
науки. Затрагивая эти темы, журналисты
«Вестника» всегда переходят на возвышенный
стиль, патетику: «Нет выше праздника, чем
праздник науки, нет чище долга, чем долг пе-
ред человечеством <…>» (СВ. 1910. 12 янв.).

1В дальнейшем ссылки на газету «Саратовский вестник» даются в тексте статьи в скобках с указанием года
и даты выхода газетного номера. В квадратных скобках указываются фамилии авторов, публиковавшихся под
псевдонимом.
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Жанровая палитра вестника отражает
огромный интерес газеты к вопросам культу-
ры, театральным постановкам и литературе.
Самыми частотными упоминаниями в газете
1910-х гг. отмечены Л. Толстой, А. П. Чехов,
Леонид Андреев. Смерть Толстого газетчика-
ми воспринимается как катастрофа, нанесшая
удар по всей общественной жизни России.
И снова высокопарные речевые обороты,
вполне уместный в данном случае пафос, под-
черкивание мысли о всенародном значении
смерти писателя: «И обрывочные, лихорадоч-
но собранные газетами в минуту катастрофы
сведения о Толстом заставили сердце наро-
да забиться тем могучим чувством, которое
сплотило на великих похоронах профессоров
с крестьянами, писателей с чернорабочими,
аристократов с пролетариатом» (СВ. 1910.
12 янв.). Весь пассаж построен на гиперболи-
ческих опорах, метафорах и антонимическом
параллелизме. Любопытно, что патетика этой
публикации в какой-то момент радикально
меняется. Автор текста, подписавшийся псев-
донимом «Чужой» [Израиль Львович Гарнес]
приводит высказывание извозчика, прозвучав-
шее среди собратьев по профессии, о том,
как он усваивает толстовское учение: «Я брат-
цы, уже зарок дал табак не курить, с бабами
не возжаться, а вот насчет сквернословия
у меня не выходит. Знаю, что все это скверно,
что ежели ты человек, то живи по-человече-
ски, но утерпеть не могу: безпременно забуду.
Намеднись седок попался лютый, анафема.
Все норовит тебя в спину. Я не утерпел,
да как загнул, так тот прямо глазища вылу-
пил свои. И присмирел. Двиствительно. Никак
извозчику без словесности обойтись невоз-
можно…» (СВ. 1910. 12 янв.). Мы теперь
уже не узнаем, реальна ли эта запись или
сочинена непосредственно в редакции (насто-
раживает избыточная колоритность рассказа),
однако сама мысль о всенародном пережива-
нии смерти писателя для газеты становится
принципиально важной.

С точки зрения жанровой принадлежности
эту публикацию можно определить как па-
тетический некролог, содержащий не только
информацию о герое публикации, но и по-
дробности восприятия его жизни и духовного
учения в самых разных социальных слоях.
Некролог написан спустя два месяца после
смерти Толстого, и эта временная дистанция
не уничтожает, а, напротив, усиливает траги-
ческий флер.

В жанре писем в редакцию авторы сообща-
ют о том, что группы людей в память о Льве
Николаевиче отказываются от спиртного и от
курения. Так, в одном из номеров газеты
некто Г. Егоршин пишет о таких людях, «бла-

гоговейно чтущих незабвенную память Льва
Николаевича Толстого» (СВ. 1910. 12 янв.).

Газета не проходит мимо писательских
юбилеев и литературных памятных дат.
Поэтому жанр юбилейной статьи становит-
ся достаточно частотным. Вестник пишет
об А. И. Герцене по случае 40-летия смер-
ти, а затем по поводу 100-летия со дня его
рождения, об А. П. Чехове в связи с его 50-ле-
тием, об А. Н. Островском в связи с 25-летием
смерти. Газета откликается на годовщину рож-
дения М. Е. Салтыкова-Щедрина, 25-летие
литературной деятельности Е. Н. Чирикова,
смерть М. М. Стасюлевича и Н. Н. Златоврат-
ского, публикует раздраженное неточностью
текста о нем в «Вестнике» письмо В. Г. Коро-
ленко и извинения перед писателем, и многое
другое. В ряде номеров появляются рецензи-
онные отклики на пьесу Леонида Андреева
«Анатэма», которую ругают из-за того, что
она вызвала волну самоубийств в стране (СВ.
1910. 21 янв.).

Неослабевающий интерес Н. М. Архан-
гельского и И. П. Горизонтова к литерату-
ре позволяет им публиковать о писателях
не только сугубо газетные аналитические ста-
тьи и рецензии, но и касаться текстологиче-
ских и источниковедческих вопросов, в газете
нередко появляются упоминания об архив-
ных находках. Так, например, со ссылкой
на «Русские ведомости» «Вестник» пишет, что
до сих пор не опубликованы произведения
Салтыкова-Щедрина, которые не печатались
по цензурным причинам (СВ. 1910. 19 янв.).
Или появляется письмо Толстому, написанное
молодым евреем, который хочет отказать-
ся от иудаизма и поступить в университет,
с ответом писателя, или дается публикация
о Таганроге как одном из важных персонажей
чеховских произведений (СВ. 1910. 21 янв.).
Такого рода публикации тяготеют к иссле-
довательским жанрам, поднимают уровень
газетных публикаций, адресуются к начитан-
ной публике.

Журналисты «Вестника» нередко перепе-
чатывают литературные публикации из сто-
личных изданий с обязательной на них
ссылкой, а порой и в рубрике «Обзор печа-
ти». По случаю 50-летия Чехова и недавней
(7 лет назад) смерти писателя «Вестник»
ссылается на «Русские ведомости», кото-
рые провели параллель между чеховскими
хмурыми людьми и современными умонастро-
ениями: «Но вы берете книжку рассказов
Чехова, перечитываете один, почему-либо
прежде мало остановивший на себе ваше
внимание, и опять прежнее “чеховское на-
строение” охватывает вас. Опять не можете
вы отделаться от чувств странной тоски, опять
вы полны сознанием чего-то утерянного, недо-
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стигнутого, обойденного. И кажется вам, что
это утерянное или недостигнутое составля-
ет настоящую жизнь, действительное счастье
<…> В пору особенного торжества пошлости,
особенной хмурости окружающих нашу жизнь
облаков, справляются теперь поминки Чехо-
ва…» (СВ. 1910. 19 янв.). Как видим, это
еще один вариант патетической некрологиче-
ской статьи, в которой основной тон содержит
в себе трагические ноты. При этом перед на-
ми разворачивается логика не традиционного
некролога, здесь безвременный уход Чехова
становится важным, но все-таки поводом для
размышлений о писателе. В тексте множество
эксплицитных обращений к читателю, адреса-
ция к нему, апелляция к человеку, хорошо
знающему чеховское творчество. С помощью
этих приемов автор делает читателя своим
единомышленником.

Жанровое разнообразие литературных ма-
териалов «Вестника» тем не менее позволяет
говорить о едином контексте газеты. Так,
говоря о Чехове, авторы подписанных или
безымянных материалов сохраняют доминан-
ту в оценке чеховского творчества: певец
сумерек, писатель хмурой действительности,
ненавистник пошлости. Эти три основных ком-
понента в различных вариациях присутствуют
в каждом газетном тексте, посвященном Чехо-
ву. Даже перепечатывая публикации из других
изданий, авторы «Вестника» подбирают те ма-
териалы, которые соответствуют концепции
восприятия Чехова, выработанной газетой.
Так, газета печатает воспоминания о Чехове
из «Утра России» (СВ. 1910. 20 янв.). Дается
пересказ публикации Пешехонова из «Русско-
го богатства» о том, что литературу захлест-
нула волна пошлости: «За последнее время
грань между литературой и уличной прессой
совсем стерлась» (СВ. 1911. 26 апр.).

Обращения к чеховским мотивам нуж-
ны авторам «Вестника» и в размышлениях-
перепечатках об общественно-политической
ситуации в стране. В статье «Петербургские
настроения» автор В. Португалов [псевдоним
не установлен. Революционер и публицист Ве-
ниамин Осипович Португалов умер в 1896 г.]
отмечает, что все газеты в связи с чехов-
ским юбилеем перешли на мрачные и скорые
обобщения. «С сегодняшнего (14-го) числа
у нас начинаются тут “чеховские дни”. Будем
чествовать Чехова. Теперь ведь его все лю-
бят. Теперь никто не хочет прослыть уродом
и непрерывно старается славословить покой-
ного писателя. Сегодня уже читаются лекции
о Чехове, завтра его будет чествовать мест-
ное литературное общество, потом пойдут
вечера с участием первоклассных артистов,
декламаторов, литераторов и пр. Не знаем,
достаточно ли этого. Вялость кругом чересчур

большая, и что-то шаблонное, “обязательное”
чувствуется в таких программах…» (СВ. 1910.
20 янв.). Автор пишет, что Чехов не любил шу-
ма и помпы, а потому публичные празднества
следует сделать более искренними. Обра-
тим внимание на основной смысл публикации,
скрытый внешней рефлексией о Чехове.

Подлинный смысл статьи сводится к оценке
общественно-политической ситуации и обще-
ственных умонастроений. Автор видит в Чехо-
ве тот индикатор, который максимально полно
раскрывает специфику общественного созна-
ния 1910-х гг. Перед нами газетная статья со-
циально-политического звучания, пронизанная
литературными мотивами. Мы предполагаем,
что единство газетного контекста обеспечива-
лось постоянством авторского и редакторского
состава, личными и литературными пристра-
стиями тех, кто делал газету.

С течением времени «Вестник» постепенно
уменьшает объем литературных материалов,
однако время от времени там появляют-
ся публикации, содержащие анализ художе-
ственного текста, глубокое погружение в мир
писателя. Своей сосредоточенностью на лите-
ратуроведческом прочтении текста обращает
на себя внимание статья Софии Железняк
[София Ивановна Гржибовская (Гржибовская-
Железняк)] о последних произведениях Л. Тол-
стого. Автор проводит сопоставление пове-
сти «Отец Сергий» и рассказа Л. Андреева
«Тьма», делая при этом весьма тонкие наблю-
дения над текстом (СВ. 1912. 14 февр.). Так,
в газетный контекст вполне органично втор-
гается жанр научно-исследовательской статьи.
Редакторы и авторы ежедневной газеты, изо
дня в день готовящие и публикующие ли-
тературные материалы, формировали своего
читателя, человека просвещенного, любящего
и знающего литературу, способного не только
читать, но и интерпретировать прочитанное,
чувствовать себя комфортно в мире научного
гуманитарного исследования. Именно поэтому
газета публикует анализ лекций Л. С. Коз-
ловского о Толстом и Наполеоне, а затем –
о Короленко (авторы – I. И. и Н. Лузаков).

Жанры научной журналистики оказались
востребованы при изложении в двух номерах
газеты лекций Ю. И. Айхенвальда, посетивше-
го Саратов и выступившего 19 и 20 января
1913 г. в Народной аудитории. I. И. пишет:
«Ю. И. Айхенвальд придерживается эстети-
ко-психологического метода. В этом его сила
и его слабость. Там, где можно не вдавать-
ся в анализ социальных предпосылок как
взглядов, так и произведений разбираемых ав-
торов, выводы лектора интересны и нередко
оригинальны, мысли связываются в цельную,
последовательную и довольно прочную систе-
му. Несколько иное впечатление получается,
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когда метод применяется к явлениям и та-
ким продуктам творчества, где социальные
моменты играют большую роль. Здесь лектор
скользит по поверхности жизни, как бы теря-
ется в ее сложности и глубине. Эти плюсы
и минусы ярко проявились и в прочитанных
в народной аудитории лекциях, сопровождае-
мых по обыкновению красивым и образным,
но несколько расточительным, как бы стес-
няющим полет мысли, способом выражения»
(СВ. 1913. 22 янв.). Газета не раз публикует
материалы, используя подобный синтетиче-
ский жанр: фрагменты научно-популярного
изложения, элементы репортажа, аналитиче-
ское разгадывание писательского замысла.

«Вестник» не прекращает вести борьбу
с плохой литературой, серой, невыразитель-
ной, поверхностной. И здесь вновь востребо-
ван фельетон. В фельетоне «Заметки читате-
ля» Клод Л. пишет о нескольких крайне сла-
бых в литературном отношении книгах и дает
при этом выверенную классификацию писа-
телей: «Груда книг пред нами–поэтических
сборников, к которым полностью можно отне-
сти слова Тургенева: “Поэзия и не ночевала
тут”. Бытовик-писатель – для яркого очер-
ка нравов, психолог – ради интереснейшего
опыта, юморист – для фейерверка острот, –
кто угодно может извлечь отсюда, из этих
книг, материал для себя – только не биб-
лиограф. Если, конечно, этот библиограф –
не “сатириконец”, у любого литературного
произведения – газетной статьи, романа, сти-
хотворения, дергающий для определенной
рубрики “перья из Хвоста”» (СВ. 1913. 19 дек.).
К концу 1913 г. появляется рубрика «Заметки
читателя», подписанная разными псевдонима-
ми и представляющая собой литературные
обзоры.

Литераторы и литература все чаще и чаще
становятся в «Вестнике» поводом для разго-
вора о текущей жизни. В связи с литературной
датой Евгения Чирикова газета пишет: «Своим
юбилеем он словно говорит, что роль рус-
ского интеллигента еще далеко не сыграна.
Появились новые “инвалиды”, новые опустив-
шиеся на дно жизни, затянутые ее тиной»
(СВ. 1911. 20 янв.) В. Ст-въ. Такие примеры
и собственных публикаций «Вестника», и пе-
репечаток центральной прессы формируют
газетный контекст, говоря читателю об об-
щественных настроениях больше, чем любая
новостная рубрика или проблемная статья
на политическую тему. Жанр юбилейной ста-
тьи переполняется актуальными социальными
и политическими мотивами, которые про-
ецируются на творчество писателя-юбиляра.
Так продуцируются новые жанровые образо-
вания, свойственные газетной публицистике
1910-х гг.

Среди сугубо газетных жанров «Вестник»
публикует и собственно литературные тексты.
Так, например, газета печатает стихотворение
слепого поэта с псевдонимом «Искра», напи-
санное в стиле Уитмена:

«Мир слепых»
Наш мир иной – где солнце жарче
Где чувства пламенней и ярче,
Где небо глубже, где без глаз
Мы видим прелесть нежной девы
Забудьте ж скучные напевы,
Что мы несчастливее вас

(СВ. 1910. 17 янв.).

На страницах газеты публикуются стихи
(П. Анисимов – СВ. 1911. 29 июня, С. Пол-
тавский – СВ. 1912. 29 марта), прозаические
отрывки (П. Прапорщиков СВ. 1911. 29 июня,
Ив. Сазаков – СВ. 1912. 29 марта), стихотвор-
ные фельетоны, подписанные псевдонимом
Диэз [Гавриил Валерианович Добржинский].

Особое и очень важное место в газе-
те занимают театральные рецензии. Отклик
Н. А. (Архангельского) о «Чайке», поставлен-
ной на сцене городского театра, выдает в нем
тонкого ценителя чеховской драматургии, того
нового драматургического языка, который вос-
принимался и адекватно интерпретировался
далеко не многими современниками: «Здесь
больше, чем где-либо требуется дать настро-
ение, т. е. из деталей, намеков, полутонов,
недосказанных слов создать цельную карти-
ну <…> Пьеса исполнена в мягких, грустных
тонах, без драматических выкриков и бью-
щих на внешний эффект поз. И это хорошо –
этим как нельзя лучше почтен был Чехов –
враг крикливости и манерности на сцене
<…> После “Чайки” поставлен был апофе-
оз: мимо красиво декорированного портрета
Чехова работы Н. Д. Россова дефилировали
герои чеховских произведений, образовавшие
затем живописную группу. Хор за сценой
в это время пел великому писателю славу»
(СВ. 1910. 19 янв.). Запоминающейся чертой
театральных откликов Н. М. Архангельского
становится его постоянное обращение к че-
ховским текстам, к мироощущению писателя,
к его эстетическим принципам.

Рецензия на спектакль по «Ревизору»
(подпись Кин) [Вячеслав Николаевич Стеч-
кин], напротив, выдает разочарование авто-
ра постановкой и прочтением Гоголя. Текст
поставленного в Саратове, в театре Очки-
на, «Ревизора» в качестве бенефиса актера
С. Г. Любимова был переведен, как пишет
автор, на малороссийский язык. «Как бы ни
был хорош перевод, – сетует Кин, – ему ни-
когда не удастся передать всех красот языка
подлинника <…> Перевод придает великому
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произведению оттенок излишней упрощенно-
сти, не передавая в то же время той особой
манеры “изысканно” выражаться, которая так
характерна в “Ревизоре” для чиновной братии
уездного городка и особенно для “столичной
штучки” <…>. Это впечатление от излишней
упрощенности и в то же время излишне-
го подчеркивания еще более давали себя
чувствовать от переигрывания, которого бы-
ли не чужды все исполнители» (СВ. 1910.
30 янв.). Жанровая специфика театральных
рецензий, опубликованных в «Вестнике», как
и отклики на события литературной жизни,
указывает на постоянную обращенность ав-
торов газеты к своему читателю, в котором
газета видит равноправного партнера, с кото-
рым можно говорить прямо, выдвигая театру,
актерам, режиссеру вполне обоснованные
претензии, при этом оставаясь уверенными,
что читатель поймет, оценит и благодарно
примет мнение газетчика.

Роль читателя не стоит умалять и при ана-
лизе жанровой специфики газетных текстов.
В одной из недавних работ о специфике со-
временных газетных жанров Mast Jelle пишет,
что за привычными определениями жанра,
за традиционным «прописыванием» газетно-
го текста в жанровой иерархии «скрывается
сложное многомерное понятие, которое объ-
единяет авторские намерения или производ-
ственные практики, текстовые конфигурации
и интерпретации и использование аудитори-
ей, вызывая паутину взаимодействий между
текстовым и контекстуальным, материальным
и нематериальным, последовательным и слу-
чайным» [6]. Исследователь дает понять, что
читатель в процессе восприятия и интер-
претации текста расширяет границы жанра
либо трансформирует его. Этот продуктив-
ный посыл должен быть проверен и уточнен
на русскоязычных газетных материалах. Од-
нако уже сейчас мы можем говорить, что
читательские интенции в «Саратовском вест-
нике» были одной из форм популяризации
газетных жанров, способом их узнавания, рас-
ширения границ аудитории.

«Вестник» не проходит мимо крупных со-
бытий, связанных с литературой. Это отклик
на предстоящий всероссийский съезд писате-
лей и журналистов в Петербурге (СВ. 1910.
31 янв.), сетования на разгул цензуры, но при
этом указание на более свободный, чем в цен-
тре России, характер провинциальной печати,
остающийся оазисом (СВ. 1910. 31 янв.).
Обладая характером информационного со-
общения, такого рода публикации попадают
в соответствующие отделы газеты.

Еще одним проявлением жанровой спе-
цифики, отличающей газетную культуру «Са-
ратовского вестника», становится постоянное

обращение авторов новостных лент, про-
блемных статей, обзоров политической жизни
города и губернии к литературным обра-
зам, высказываниям писателей, афоризмам
из художественных произведений. Надо отме-
тить, что это обстоятельство свидетельствует
не только о литературоцентричности глав-
ных авторов «Вестника» – Архангельского
и Горизонтова, но и о том, что газета создава-
лась для саратовской интеллигенции и людей
других сословий, ориентированных на лите-
ратуру как главный критерий истины. Авторы
газеты хорошо понимают цену и ценность ли-
тературной памяти своих читателей. Книжные
герои, их поступки и слова становятся для
газеты тем объединяющим началом, которое
и формирует газетный контекст, и привлекает
к газете читателей, чьи взгляды оказываются
сродни взглядам авторов издания.

И вот уже из номера в номер о событиях
в городе в 1910 г. сообщается в серии фелье-
тонов под общим названием «Шерлок Холмс
в Саратове» (подпись «Мы»), постоянным пер-
сонажем разнообразных статей и обзоров
становится Леонид Андреев и его «Анатэ-
ма». В публикации о проблемах саратовского
гостиничного хозяйства автор, скрывшийся
за литературным псевдонимом «Каменный
гость» [Иван Парфенович Горизонтов], вос-
клицает: «Куда, куда вы удалились, златые
дни земской весны…». Обращаясь к теме
утраченных иллюзий дворянства, автор сетует
на то, что тургеневские романы, его литера-
турные типы отошли на задний план, а новая
литература потребовала иных героев. Он ци-
тирует Некрасова, поминает щедринского Чу-
мазого, героев-разночинцев русской классики
(СВ. 1910. 24 янв.). Газета использует при-
ем запараллеливания литературного сюжета
и картинки из городской жизни. Со ссыл-
кой на рассказ Горького «Жалобы» журналист
Джо рассказывает трагикомическую историю
из жизни современного города (СВ. 1911.
26 окт.)

П. Медведев пишет фельетон о нравах Ца-
рицына и прослаивает его цитатами из Гоголя
и даже берет Гоголя в собеседники: «В Ца-
рицыне, одним из первых, я встретил своего
доброго знакомого – Николая Васильевича
Гоголя. Стоит он на центральной площади
города, предупредительно окруженный воню-
чими ямами и проволочным заграждением. –
Это напрасное беспокойство, – сказал мне
Николай Васильевич, кивнув бронзовым че-
лом на колья и колючую проволоку, – право
я не сбегу. Напротив, лучшего места, пожа-
луй, трудно было для меня подыскать как
этот город. Чудный город! И дома, и плетни,
и навоз – все в нем, как в моем Мир-
городе. Только вместо поветового судьи –
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городские судьи, но они точно так же зава-
лены по горло делами местных Довгочхунов
с Перерепенками. Но моим Перерепенкам ку-
да до царицынских…» (СВ. 1911. 25 янв.).
Статьи Л. Толстого о голоде стали поводом по-
говорить о понимании добра, справедливости,
помощи ближнему (СВ. 1911. 9 ноября).

Вместе с тем и редактор, и авторы «Са-
ратовского вестника» весьма требовательны
к публике и не хотят прощать ей невеже-
ства. В маленьком фельетоне «Аристофан
в Саратове» Старый журналист [Николай
Михайлович Архангельский], откликаясь на по-
становку «АфИнянки-Лизистраты» (под таким
названием вышел спектакль), саркастически
обрисовывает причины провала спектакля
в Саратове. Главной причиной журналист счи-
тает падение культурного уровня в городе,
отсутствие у публики навыков эстетического
восприятия текста и постановки: «“Мы все учи-
лись понемногу, чему-нибудь и как-нибудь”.
В гимназиях у нас основательно убили всякий
интерес к знанию вообще и к литературе –
в частности. И, конечно, мы не виноваты,
что мы так колоссально невежественны. Что
Перикла мы смешиваем с Периколой, а Шер-
лока Холмса с шекспировским Шейлоком
<…> Хотел было сказать: бедный Аристофан!

Но будет правильнее, если напишу: бедная
публика» (СВ. 1910. 6 янв.).

Если внимательно вчитаться в номера «Са-
ратовского вестника», выпущенные в содруже-
стве Н. М. Архангельского и И. П. Горизонтова,
мы увидим, насколько они литературоцен-
тричны, как призма литературы позволяет
укрупнить политические, социальные, психо-
логические проблемы и обстоятельства жизни
губернии в журналистских материалах, как
литературная цитата или литературный пер-
сонаж подсвечивают весь газетный контекст,
как аллюзии и реминисценции из мира ху-
дожественной словесности позволяют газете
достигать адекватного понимания происходя-
щего у своего читателя. Это касается первых
двух лет (1910 и 1911 гг.) выпуска газеты
талантливым тандемом. Постепенно литера-
туроцентричность газетной полосы уступает
место публикациям, соответствующим прави-
лам и принципам общественно-политического
издания. Патетичность, метафоричность, ху-
дожественная образность редуцируются в ос-
новном тоне издания. В 1912–1913 гг. публи-
кации о литераторах и литературе становятся
не такими частотными, но своей значимости,
выразительности и жанрового разнообразия
не теряют.
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