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Предпринятое исследование направлено на изучение медиакритических выступлений «Нижегород-
ского листка» начала ХХ в., особенно представленных в авторских колонках редактора и ведущих со-
трудников газеты, с целью выявления в них ценностных ориентиров редакции издания. В научный обо-
рот введён новый эмпирический материал: медиакритические тексты, печатавшиеся в авторских колон-
ках («Случайные заметки» А. Дробыш-Дробышевского, «Литература и жизнь» В. Львова-Рогачевского, 
«Журнальные заметки» В. Чешихина). Актуальность предложенной темы обусловлена необходимостью 
изучения аксиологического вектора провинциального издания в предреволюционной России, что может 
быть востребовано при формировании новостной повестки и редакционной политики современными ре-
гиональными СМИ. В работе использованы историко-типологический метод, что важно для типологиче-
ской характеристики «Нижегородского листка» и выявления его редакционной политики, а также методы 
сплошного просмотра и текстуального анализа, позволяющие сделать выводы о формах репрезентации 
ценностных ориентиров изучаемого издания. Автор делает вывод, что участие в газете «Нижегородский 
листок» известных писателей и публицистов (М. Горького, В. Короленко, В. Львова-Рогачевского, В. Че-
шихина, А. Дробыш-Дробышевского) обеспечивало высокий уровень размещённых в ней текстов, в том 
числе и медиакритических выступлений. Использование авторской колонки как особой формы журна-
листcкой критики давало возможность изданию транслировать аудитории свои ценностные ориентиры, 
полемизировать как с нижегородскими (газета «Волгарь»), так и столичными периодическими изданиями. 
Анализ эмпирического материала позволил установить, что в числе основных редакционных ценностей 
«Нижегородского листка» были защита свободы слова и распространение гласности, борьба за досто-
верность передаваемой информации и ответственность за формирование общественного мнения. Ре-
зультаты проведённого исследования в будущем можно использовать при изучении истории медиакрити-
ки в дореволюционной России, а также редакционных установок других провинциальных изданий, в том 
числе нижегородских.
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The undertaken research is oriented at studying the media criticism of “Nizhegorodskiy Listok” of the early 
20th century, especially presented in the author’s columns of the editor and leading publicists of the newspaper, 
with the aim to identify the editorial values. New empirical material is introduced into scientifi c circulation: 
media critical texts published in the author’s columns (“Random Notes” by A. Drobysh-Drobyshevsky, “Literature 
and Life” by V. Lvov-Rogachevsky, “Journal Notes” by V. Cheshikhin). The relevance of the proposed topic is 
due to the need to study the axiological vector of a provincial publication in pre-revolutionary Russia, which may 
be in demand for forming the news agenda and editorial policy of modern regional media. We use the histori-
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Введение. Исследователи истории 
журналистики неоднократно указывали на 
условность употребления термина «медиа-
критика» применительно к текстам русской 
периодики XIX и ХХ вв. Анализируя газет-
но-журнальный мир дореволюционного и 
советского периодов, обычно использова-
ли обозначения, не раскрывающие всей 
специ фики определённых публикаций, на-
пример такие, как «журнальная критика» 
или «журналистская критика» [1, с. 220]. 
При этом имелись в виду материалы прес-
сы, связанные с позиционированием изда-
ния в глазах читателей и способами ком-
муникации с аудиторией, саморефлексией 
журналистов об особенностях своей про-
фессии и собственном творческом кредо, 
оценкой других периодических изданий или 
даже полемикой с ними. Изучение данных 
публикаций, как бы их сегодня ни называли 
медиаисследователи, очень важно с точки 
зрения определения аксиологических век-
торов редакций дореволюционных изданий, 
традиции которых могут быть учтены и со-
временными СМИ. Согласимся с В. В. Про-
зоровым, который писал, что «критик СМИ 
публично пробует определить ценностные 
параметры новых журналистских текстов, 
общественно значимые, творческие, эти-
ческие аспекты журналистской деятельно-
сти» [2, с. 11]. 

Изучение журналистской критики в до-
революционной прессе осуществлялось в 
основном на материале столичных изданий. 
Однако медиакритика направлена на опера-
тивный анализ только что опубликованных 
журналистских произведений, а также на 
выявление и изучение тех процессов, кото-
рые происходят в СМИ и отдельных регио-

нов, и страны в целом1. Поэтому мы вводим 
в научный оборот медиакритические тексты 
провинциальных изданий, прежде всего оп-
позиционного издания Нижнего Новгорода – 
«Нижегородский листок», чем определяется 
новизна предпринятого исследования. 

Указанная ежедневная обществен-
но-литературная, политическая и биржевая 
газета выходила с 1895 по 1917 г. и была из-
вестна литераторами, печатавшимся на её 
страницах. В числе её сотрудников указыва-
лись В. Г. Короленко, Н. Г. Гарин-Михайлов-
ский, Е. Н. Чириков, М. Горький и др. В пери-
од с 1894 по 1895 г. и с 1906 по 1916 г. газету 
редактировал А. А. Дробыш-Дробышевский 
(1856–1920), участвовавший также в таких 
дореволюционных нижегородских изданиях, 
как «Волгарь» и «Иллюстрированное прило-
жение к газете “Нижегородский листок”».  В 
научной литературе о нём писали в основ-
ном лишь как о литераторе из окружения 
В. Г. Короленко и М. Горького [3]. Самобыт-
ность журналистского и редакторского стиля 
А. А. Дробыш-Дробышевского, в том числе в 
медиакритических текстах, ранее не привле-
кала внимания учёных. Таким образом, цель 
представленной статьи – изучить медиакри-
тические выступления редактора и других 
сотрудников «Нижегородского листка», что 
позволит прояснить ценностные ориентиры 
издания.

Известно, что в периодике редактор 
«Нижегородского листка» публиковался под 
псевдонимами Перо; А. У.; А. Уманьский, 
А. Дробышевский и др.2 Он вёл на страни-

1  Баканов Р. П. Медийная критика в системе со-
временной журналистики России: учеб. пособие. – Ка-
зань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – С. 7.

2  Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских 
писателей, ученых и общественных деятелей: в 4 т. – 
М.: Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1960. – Т. 4. – 
С. 171.

cal-typological method, which is important for the typological characteristics of “Nizhegorodskiy Listok” and the 
identifi cation of its editorial policy, as well as methods of entire overview and textual analysis, which allow us 
to draw conclusions about the forms of representation of the value orientations of the studied newspaper. The 
author comes to the conclusion that the participation of famous writers and publicists (M. Gorky, V. Korolen-
ko, V. Lvov-Rogachevsky, V. Cheshikhin, A. Drobysh-Drobyshevsky) in the newspaper “Nizhegorodskiy Listok” 
ensured the high level of texts published in it, including media criticism. The use of the author’s columns as a 
special form of media criticism gave the periodical an opportunity to convey its value orientations to the audience 
and to polemicize with Nizhny Novgorod press (the newspaper “Volgar”) as well as capital city periodicals. The 
analysis of the empirical material made it possible to establish that the main editorial values of “Nizhegorodskiy 
Listok” were: the protection of freedom of speech and the spreading of publicity, the fi ght for the reliability of the 
delivered information and responsibility for the formation of public opinion. The results of the research can be 
used in studying of the history of media criticism in pre-revolutionary Russia, as well as the editorial guidelines 
of other provincial periodicals, including the newspapers of Nizhny Novgorod.

Keywords: history of Russian journalism, “Nizhegorodskiy Listok”, media criticism, editorial staff of a me-
dia, axiology of journalism, author’s column



113112

Гуманитарный вектор. 2024. Т. 19, № 4

Медиакритика как форма репрезентации ценностных ориентиров редакции дореволюционной газеты

Гордеева Е. Ю.

цах газеты постоянные рубрики (колонки): 
под псевдонимом «Перо» – «Мимоходом» (с 
1901 г.) и «Случайные заметки» (с 1910 г.); 
под псевдонимом А. Уманьский – «Из совре-
менной литературы» (с 1903 г.). В этих автор-
ских колонках А. А. Дробыш-Дробышевский 
обращался к событиям как общероссийско-
го масштаба, так и из жизни нижегородцев. 
Важно также учитывать, что авторская ко-
лонка, являясь особой формой медиакри-
тики, даёт автору широкие возможности для 
творческой самореализации [4, с. 37], «пре-
зентации оценочного контекста» [5, с. 165] и 
диалога с читателем, выражает личную точ-
ку зрения публициста, раскрывающую суть 
издания, его проблематику и редакционную 
политику. 

 Соответственно изучение материала 
авторских колонок медиакритической на-
правленности на страницах «Нижегородско-
го листка» позволит прояснить редакцион-
ные установки провинциального издания в 
дореволюционной России. Это важно как с 
точки зрения истории литературы и журна-
листики, так и для уточнения социокультур-
ного и общественного-политического кон-
текста функционирования периодики нача-
ла ХХ в., а также подчёркивает актуальность 
настоящей работы. 

Обзор литературы. В последние годы 
предпринимались исследования, посвящён-
ные теории медиакритики [6; 7], в том чис-
ле учитывающие её российские особенно-
сти [8]. Ряд работ связан со становлением 
и историей отечественной медиакритики 
[9; 10], а также её жанровым своеобразием 
[11; 12]. Исследуется современное состоя-
ние медийной критики [13; 14]. Серьёзное 
внимание медиаисследователей уделяется 
контексту изучения медиакритики [15; 16], 
в том числе представленным работами по 
медиа образованию [17; 18]. Появляются тру-
ды, посвящённые специфике медийной кри-
тики в колумнистике [19]. В научном дискурсе 
обсуждаются генетические связи медиакри-
тики и литературной критики, обусловлен-
ные изначальной литературоцентричностью 
рос сийской журналистики [20; 21]. Получают 
развитие идеи, связанные с аксиологией 
массмедиа [22; 23]. Отдельного внимания 
заслуживают работы о ценностных ориенти-
рах медиакритических текстов [24; 25], в том 
числе тех, что представлены колумнистикой 
[26]. Ряд исследований посвящён специфи-
ке медиакритики в региональной журнали-

стике России [27; 28], особенностям репре-
зентации в ней вопросов литературы [29; 
30], в том числе на материале нижегород-
ской периодической печати [31; 32].   Анализ 
существующей научной литературы позво-
ляет сделать вывод о том, что особенности 
рецепции ценностных ориентиров редакций 
провинциальных газет в медиакритических 
текстах дореволюционной периодики, в том 
числе и нижегородской, никогда ранее не 
становились предметом монографического 
исследования. Данная статья призвана вос-
полнить существующий пробел.

Методы и материалы исследования. 
В ходе работы были использованы истори-
ко-типологический и системный методы, а 
также структурно-функциональный подход 
для определения места «Нижегородского 
листка» в системе прессы дореволюцион-
ной России. Для исследования ценностной 
базы газеты «Нижегородский листок», выяв-
ления особенностей её редакционной поли-
тики применялся метод сплошного просмо-
тра. При анализе медиакритических текстов 
редактора и сотрудников изучаемого изда-
ния, позволяющих прояснить ценностные 
ориентиры редакции провинциальной газе-
ты, задействован метод текстуального ана-
лиза. В качестве эмпирического материала 
привлечены номера газеты «Нижегородский 
листок». В выборку включено по 52 номера 
за 1901 и 1910 гг., т. е. по одному номеру в 
неделю за те годы, когда А. А. Дробыш-Дро-
бышевский начинал вести свои колонки 
«Мимоходом» и «Случайные заметки», а 
также 52 номера газеты за 1902 г., период 
участия в издании известного литературного 
критика В. Л. Львова-Рогачевского. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Как указывалось выше, колонка 
как форма журналистской критики расширя-
ет творческий диапазон автора в плане вы-
ражения его оценочных суждений, а также 
способствует установлению коммуникации 
редакции с аудиторией. Все эти функции 
на страницах «Нижегородского листка» вы-
полняла рубрика «Случайные заметки», 
которую вёл редактор А. А. Дробыш-Дро-
бышевский. Так, в рамках данной авторской 
колонки в одном из августовских номеров 
за 1910 г. он даёт оценку тому, как россий-
ская пресса освещает сенаторские ревизии: 
«Князь Мещерский в “Гражданине” обру-
шился на ревизии. Он находит в них мало 
пользы, а много шуму, подрывающего пре-
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стиж власти. Таково мнение консерватора, 
имеющее своё основание, потому что ведь 
ревизии в самом деле не уничтожают зла, но 
обнаруживают недостатки системы, порож-
дающей зло, преследуемое ревизиями»1.

Речь идёт в том числе о деятельности 
сенатора Н. П. Гарина, которому в 1907 г. 
была поручена ревизия московского градо-
начальства и московской полиции, раскрыв-
шая массу злоупотреблений и инициировав-
шая судебное разбирательство в отношении 
московского градоначальника Рейнбота. В 
1909 г. Гарин проводит ревизию военных 
округов, что также способствовало выявле-
нию различных преступлений. 

Примечательно, что среди отделов, ука-
занных в объявлении о подписке на «Ниже-
городский листок», значилось «Обозрение 
газет и журналов». Фактически на страницах 
издания оно было представлено рубрикой 
«Среди газет и журналов», которую, по-ви-
димому, иногда вёл сам редактор А. А. Дро-
быш-Дробышевский. Иначе как объяснить 
то обстоятельство, что на следующий день 
после полемики с князем Мещерским в ав-
торской колонке «Случайные заметки» тема 
сенаторских ревизий продолжается и уси-
ливается в рубрике «Среди газет и журна-
лов», медиакритический характер которой 
подчёркивается самим названием. В этой 
рубрике давались фрагменты перепеча-
танных, как правило из столичной прессы, 
материалов, в сопровождении лаконичных 
комментариев, выражавших отношение со-
трудников «Нижегородского листка» к мате-
риалам своих коллег. 

Выбор самих текстов, а также изданий, 
которые они представляли, позволял под-
черкнуть редакционные установки «Ниже-
городского листка». Итак, в рубрике «Среди 
газет и журналов» читаем по поводу уже из-
вестной нам полемики: «Князь Мещерский 
недоволен ревизиями. Вот как высказыва-
ется он о них в “Гражданине” устами г. Икс: 
“Слава о Гарине загремела в русской земле. 
Московский градоначальник лежит трупом. 
Рассажены всякие обвиняемые по местам 
заключения. По безымянным доносам вы-
зывали, допрашивали, брали людей под 
надзор и имена их посылали в газеты для 
публичного ошельмования. Ни следователь, 
ни прокурор не смели пикнуть. С высоты 
своей бородавки Гарин кричал: весь суд в 

1  Перо. Случайные заметки // Нижегородский ли-
сток. – 1910.  – 26 авг. (№ 232).– С. 3.

Сибирь сошлю, если посмеете мне пере-
чить”»2. В данном случае редакция «Ниже-
городского листка» делегирует полномочия 
полемизировать с Мещерским столичной 
газете «Россия», которая, как считает ав-
тор нижегородской газеты, «возмутилась» 
подобными мнениями и читает князю но-
тацию: «Публицисту, объявляющему себя 
неизменным сторонником законной власти, 
едва ли достойно издеваться над столь се-
рьёзными и необходимыми мероприятиями, 
как сенаторские ревизии. Кн. Мещерский не 
хуже нас знает, на чём зиждется истинный 
консерватизм»3. 

Так, используя «цитатное письмо», ли-
беральный и оппозиционный «Нижегород-
ский листок» подытоживает суть полемики 
в жанре обзора периодической печати. За-
метим, что материалы данной жанровой 
направленности выполняют среди прочих 
коммуникативную функцию, нацеленную 
на диалог с читателями, авторами и дру-
гими критиками, а также способствуют вы-
ражению ценностных ориентиров самой 
редакции. В данном случае использование 
постоянных рубрик «Случайные заметки» и 
«Среди газет и журналов» становится фор-
мой репрезентации таких ценностей, за ко-
торые выступает редакция «Нижегородского 
листка», как принципы журналистской этики 
и объективности.

В числе сотрудников газеты в начале 
ХХ в. были В. Е. Чешихин и В. Л. Львов-Ро-
гачевский, авторитетные литературные кри-
тики, историки русской литературы, литера-
туроведы. За свою общественную деятель-
ность эти публицисты подвергались адми-
нистративному преследованию, в том числе 
высылались в провинциальные города. 
Именно в силу указанных жизненных обсто-
ятельств каждый из них становится сотруд-
ником «Нижегородского листка». В. Е. Че-
шихин часто публиковал свои тексты на 
страницах газеты под псевдонимом «Ч. Ве-
тринский», В. Л. Львов-Рогачевский писал 
здесь в основном под псевдонимом “Homo”. 
И Чешихин, и Львов-Рогачевский вели свои 
авторские колонки. Для первого это была ру-
брика «Журнальные заметки», для второго – 
«Литература и жизнь», уникальные образцы 
провинциальной медиакритики столичного 
уровня, проясняющие редакционное кредо 
«Нижегородского листка». 

2  Б. П. Среди газет и журналов // Нижегородский 
листок. – 1910.  – 27 авг. (№ 233). – С. 1.

3  Там же.
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Обозревая содержание столичных жур-
налов, сотрудники провинциальной газеты 
позволяли себе критику в адрес извест-
ных изданий и их авторов. Так, например, 
В. Л. Львов-Рогачевский писал в авторской 
колонке «Литература и жизнь» по поводу 
специализированных исторических журна-
лов: «Русская старина» «напоминает нам 
дряхлого согбенного старца», который «ни-
чего не помнит, что было вчера, но знает 
до тонкости всё, что “тогда” было»; «Исто-
рический вестник» – «тучную даму уже “в 
летах”, страдающую водянкой», любящую 
«сочинить от себя какой-нибудь роман или 
повесть, и тогда приступ водянки начинает 
душить слабую женщину»; «Вестник все-
мирной истории» – «тех молодых людей, 
которые на всю жизнь остаются многообе-
щающими» и т. д.1 Название авторской ко-
лонки, где опубликован указанный текст, – 
«Литература и жизнь», как, впрочем, и её 
содержательное наполнение, указывает на 
тесную связь в дореволюционной журнали-
стике литературной и медиакритики, их син-
кретизм. Существенно, что оба вида критики 
использовались провинциальными издания-
ми в дореволюционной России в том числе 
и для выражения редакционных установок.

 Интересно, что более примирительный 
характер, чем в оценке столичных изданий, 
литературно-критические и медиакритиче-
ские рубрики «Журнальные заметки» или 
«Литература и жизнь» приобретают в основ-
ном тогда, когда в них рассматриваются тек-
сты, известные читателям «Нижегородского 
листка» по перепечаткам из столичных из-
даний, а также созданные сотрудниками га-
зеты. В этом проявляется такая ценностная 
установка редакции «Нижегородского лист-
ка», как соблюдение корпоративной соли-
дарности. 

Напомним, что медиакритик вынуж-
ден иногда уточнять в глазах читателей 
собственное журналистское кредо, редак-
ционные установки представляемого им 
издания, вступать в бой с противниками и 
конкурентами. Так, в июне 1901 г. на страни-
цах «Нижегородского листка» развернулась 
полемика с другой нижегородской газетой – 
«Волгарь» С. И. Жукова, а также со сто-
личными изданиями «Московский листок» 
и «Курьер». Событие, ставшее причиной 
разногласий в прессе, – убийство по неосто-

1  Homo (Львов). Литература и жизнь // Нижегород-
ский листок. – 1902. – 8 апр. (№ 95). – С. 2.

рожности 8-летнего мальчика, совершённое 
во время рыбной ловли на реке Линда из-
дателем «Московского листка» Н. И. Пасту-
ховым. «Нижегородский листок» изложил 
весьма осторожно отношение к этому проис-
шествию не только собственным читателям, 
но и через телеграммы, посланные корре-
спондентами издания, подписчикам петер-
бургской газеты «Новое время». 

В результате этих публикаций развер-
нулась полемика между «Нижегородским 
листком» и её конкурентом по нижегород-
ской периодике «Волгарем», выходившим 
ежедневно с 1892 по 1918 г. Отражением 
информационных разногласий стали такие 
тексты, опубликованные в «Нижегородском 
листке», как «Ещё раз о драме на Линде и 
о “Волгаре”»2, «Полемика “Волгаря”»3 и др. 
«Волгарь» нападал на «Нижегородский ли-
сток» за то, что последний якобы объяснял 
поведение Пастухова злонамеренностью. 
Разумеется, мы не ставим своей целью дать 
юридическую оценку происшествию на реке 
Линда. Нас интересуют исключительно ре-
цепция этого инцидента в прессе и связан-
ная с ним полемика. Попытки «Курьера» и 
«Волгаря» декриминализировать эту исто-
рию встречают гневную отповедь со сторо-
ны «Нижегородского листка»: «Осуждение 
со стороны такой компании, стремящейся 
во что бы то ни стало снять ответственность 
с г. Пастухова, вряд ли кого-нибудь может 
смутить. Все усилия этой компании сделать 
белое из чёрного нас действительно смуща-
ют как недобросовестное пользование пе-
чатным словом»4. 

Заметим, что данная полемика затраги-
вает не собственно сферу журналистского 
мастерства, например, владения словом, 
творческих методов и приёмов; она явля-
ется способом репрезентации морально- 
этических установок редакции газеты, свя-
занных с ответственностью журналистов за 
передачу достоверной информации и фор-
мирование общественного мнения: «Не-
сколько фактических заметок, передающих, 
как было дело на Линде, всхолыхнули боло-
то, и нам пришлось дать отпор клеветникам 
и лжецам. Нельзя было пройти молчанием 
попытки служащих и прислуживающихся 

2  Б. П. Ещё раз о драме на Линде и о «Волгаре» // 
Нижегородский листок. – 1901.  – 22 июня. (№ 167). – 
С. 3.

3  Б. П. Полемика «Волгаря» // Нижегородский ли-
сток. – 1901. – 24 июня. (№ 167). – С. 2–3.

4  Там же.
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г-ну Пастухову ввести в заблуждение об-
щественное мнение»1. Здесь важно пони-
мать, что редакционные ценности «Ниже-
городского листка» выражались не только в 
стремлении следовать профессиональной 
объективности, бороться за достоверность 
передаваемой информации, чувствовать 
ответственность за формирование обще-
ственного мнения, но и проявлять особую 
моральную щепетильность по отношению 
к инциденту, в который был вовлечён из-
вестный человек из мира журналистики. Что 
же касается эмоционально-экспрессивной 
окрашенности и полемичности приведённых 
текстов, то эти характеристики являются, как 
известно, важнейшими для медиакритики.

Ещё одно экспрессивное выступление 
против «Волгаря», а заодно и против мето-
дов работы Петербургского телеграфного 
агентства находим в рубрике «Случайные 
заметки» в сентябре 1910 г.  Автор рубрики, 
редактор А. А. Дробыш-Дробышевский, пи-
шет о том, что газета «Волгарь» сообщила 
о назначении нижегородского губернатора 
вологодским губернатором одновременно с 
«Правительственным вестником» (в тот пе-
риод назначение считалось состоявшимся 
только тогда, когда о нём давали информа-
цию в «Правительственном вестнике»). 

Редактор «Нижегородского листка» не-
доумевает, откуда «Волгарь» мог получить 
эксклюзивную информацию, и находит ответ 
на страницах самого конкурирующего изда-
ния: из специальной телеграммы Петербург-
ского телеграфного агентства. А. А. Дро-
быш-Дробышевский возмущён: «До сих пор 
о существовании таких “специальных теле-
грамм” при Санкт-Петербургском телеграф-
ном агентстве мы совершенно не слыхали 
и находим их решительно недопустимыми. 
По самому существу своему, телеграфное 
агентство должно немедленно сообщать 
всем известия, представляющие для чита-
теля интерес. За это оно и получает с под-
писчиков деньги <…> Если бы это делалось 
за особую плату в расчёте на интерес изве-
стия, то это можно бы назвать вымогатель-
ством. Если же это было сделано из любез-
ности, по просьбе или по знакомству, то это 
называется кумовством»2. В данном случае 
редакция ратует за равенство всех СМИ в 
плане доступа к объективной информации, 

1  Б. П. Полемика «Волгаря» // Нижегородский ли-
сток. – 1901. – 24 июня. (№ 169). – С. 3.

2  Перо. Случайные заметки // Нижегородский ли-
сток. – 1910.  – 3 сент. (№ 240). – С. 3.

тем более той, что распространяется с по-
мощью национального информационного 
агентства. 

Можно выделить и другие тексты медиа-
критической направленности на страницах 
«Нижегородского листка», например, те, 
что публиковались в традиционной для до-
революционной периодики рубрике «Пись-
ма в редакцию». Например, В. Е. Чешихин 
публикует в этой рубрике в апреле 1901 г. 
возмущённый текст, полемически заострён-
ный против заметки «Волгаря» о заседании 
правления нижегородского Общества учи-
телей и учительниц, в которой сказано, что 
именно он сделал предложение, «которое 
послужит началом ограничения гласности»3. 
Как видим, в числе основных ценностных 
ориентиров, постоянно транслируемых це-
левой аудитории, редакция «Нижегородско-
го листка» выделяет защиту свободы слова 
и гласности, объективность журналистов и 
права читателей на получение достоверной 
информации.

Заключение. Подводя итоги, следует 
отметить, что, хотя «Нижегородский листок», 
являвшийся оппозиционным и либераль-
ным изданием предреволюционного Ниж-
него Новгорода, формально принадлежал к 
провинциальной периодике, уровень многих 
публикаций в нём, в том числе благодаря 
участию известных писателей и публици-
стов (и не только М. Горького и В. Королен-
ко, но и В. Львова-Рогачевского, В. Чешихи-
на, А. Дробыш-Дробышевского), не отставал 
от уровня столичных газет. Высокий творче-
ский потенциал редактора и сотрудников из-
дания позволял использовать на страницах 
«Нижегородского листка» различный жанро-
вый инструментарий, умело задействовать 
профессиональные методы и приёмы для 
поддержания диалога с аудиторией. 

Одной из стратегий редакции газеты 
являлось привлечение медиакритического 
потенциала отдельных текстов и многооб-
разных рубрик, включая авторские колонки 
(«Случайные заметки» А. Дробыш-Дробы-
шевского, «Литература и жизнь» В. Льво-
ва-Рогачевского, «Журнальные заметки» 
В. Чешихина и др.). Использование автор-
ской колонки как особой формы медийной 
критики давало возможность изданию уточ-
нять в глазах читателей свою редакционную 
политику, свободно полемизировать как с 

3  Чешихин В. Е. Письма в редакцию // Нижегород-
ский листок. – 1901. – 30 апр. (№115).– С. 3.
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поволжскими, так и столичными журнали-
стами. 

Включение в жанровый арсенал «Ниже-
городского листка» различных медиакрити-
ческих выступлений способствовало уточ-
нению ценностных ориентиров издания. Ме-
диакритика на страницах газеты становится 
формой репрезентации таких ценностных 
ориентиров её редакции, как профессио-
нальная этика и объективность, достовер-
ность передаваемой информации, ответ-
ственность за формирование обществен-
ного мнения, корпоративная солидарность, 
отстаивание прав своих читателей, защита 
свободы слова и гласности.

С учётом рассматриваемой историче-
ской эпохи следует признать, что основные 
темы медиакритических публикаций про-

винциальной газеты в начале ХХ в. каса-
лись не столько проблем профессионально-
го мастерства, публицистических методов и 
приёмов, сколько этических, нравственных 
и правовых аспектов журналистской дея-
тельности.

Выявленный потенциал медиакритики 
с точки зрения её использования для транс-
ляции ценностных ориентиров газетной ре-
дакции в дореволюционной России делает 
возможным распространение результатов 
проведённого исследования на изучение 
аксиологического вектора редакций сегод-
няшних СМИ. Полученные выводы актуали-
зируют опыт журналистов прошлого, демон-
стрируют необходимость использования в 
современной медиасфере традиций, зало-
женных публицистами начала ХХ в. 
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