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ВВЕДЕНИЕ

Вторая половина XIX – начало ХХ в. стала вре-
менем становления журналистики как профессии, воз-
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никновения профессионального сообщества сотруд-
ников печати, которое способствовало формированию 
профессиональной идентичности ее представителей, 
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принятию ценностных ориентиров, выработке общих 
интересов и задач, стратегий поведения, вариантов 
коммуникаций. Журналисты в рассматриваемый пе-
риод выступали «властителями дум» образованной 
аудитории, посредством газетных публикаций содей-
ствовали просвещению, а также конструированию 
поведенческих и моральных стратегий референтной 
аудитории. Данная статья является продолжением ис-
следования, посвященного изучению повседневной 
жизни сибирских журналистов второй половины XIX – 
начала ХХ в. [1].

В историографии по истории сибирской жур-
налистики можно традиционно выделить три эта-
па. Авторами в дореволюционный период выступа-
ли сами журналисты, которые создавали «летопись» 
региональной прессы, публиковали истории наибо-
лее популярных изданий, биографии известных со-
трудников печати, редакторов1. В советское время к из-
учению сибирской прессы обращались Л.С. Любимов и 
Л.Л. Ермолинский. Авторами проанализировано ста-
новление сибирской печати, охарактеризовано ее зна-
чение в общественной жизни [2, 3]. В постсоветский 
период исследователи чаще стали обращаться к изуче-
нию отдельных частных и официальных изданий – это 
работы Н.В. Жиляковой и В.В. Шевцова [4; 5]. Особый 
интерес вызывает монография С.И. Гольдфарба, в ко-
торой проанализированы правовые и экономические 
аспекты ведения газетного дела, тиражная политика, 
условия функционирования типографий [6]. Следу-
ет отметить статьи Н.Б. Симоновой, которая выявила 
специфические черты информационного простран-
ства Сибири, а также рассмотрела особенности жур-
налистского корпуса газет России и Сибири на рубе-
же XIX–XX вв. [7; 8]. На основании сказанного можно 
сделать вывод о превалировании в исторической науке 
подхода, согласно которому объектами внимания ис-
следователей выступают сами издания, их возникнове-
ние и развитие. Формирование сообщества сибирских 
журналистов во второй половине XIX – начале ХХ в., 
их профессиональные практики, идентичность, спо-
собы коммуникаций еще не являлись предметом спе-
циального исследования. По-нашему мнению, анализ 
перечисленных вопросов позволит расширить пред-
ставления о значении профессиональной группы си-
бирских журналистов в регионе, охарактеризовать 
место деятелей прессы в составе сибирской интелли-
генции, а также приблизиться к судьбам людей, оценив 
то, как они жили, с какими трудностями сталкивались, 
каких успехов добивались. Все это позволит «очелове-
чить» историю печати. 

Цель настоящей статьи – охарактеризовать ста-
новление профессионального сообщества сибир-
ских журналистов во второй половине XIX – начале 
ХХ в. В качестве источников мы использовали эго-

1 Головачев П.М. Прошлое и настоящее сибирской прессы // 
Восточное обозрение. 1903. 21 янв. С. 2–3; 25 янв. С. 2, 1 февр. 
С. 2–3; 27 февр. С. 2; 1 марта. С. 2; Авесов. Десятилетие газеты «Си-
бирь» // Восточное обозрение. 1883. 24 февр. С. 3–4.

документы сибирских журналистов: воспоминания 
Е.В. Корша, С.Л. Чудновского, В.М. Крутовского, 
Г.Н. Потанина, Н.М. Ядринцева [9; 10; 11; 12; 13]. 
Нами были привлечены материалы периодической 
печати – иркутские газеты «Сибирь» (1873–1887 гг.), 
«Восточное обозрение» (1882–1906 гг.), а также том-
ские «Сибирская газета» (1881–1888 гг.) и «Сибирская 
жизнь» (1897–1919 гг.).

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выделение социологии, антропологии, истории 
профессий как самостоятельных областей знания со 
специфическими предметными полями относится к на-
чалу ХХ в. Для изучения профессий специалисты об-
ладают различными подходами и концепциями. Мы 
придерживаемся позиции П.В. Романова и Е.Р. Ярской-
Смирновой. Авторы в основе понятия «профессия» по-
нимают «деятельность, приносящую доход и требую-
щую особых знаний, навыков и правил поведения» [14, 
с. 13]. Методологическую базу исследования составля-
ет подход «антропология профессий», направленный 
на изучение «различных аспектов повседневной жиз-
ни профессий и профессиональных групп» [15, с. 32]. 
Вышеупомянутые отечественные социологи считают: 
«Фокус исследования будет достаточно широк, что-
бы в него могли попасть всевозможные виды занятий. 
Тогда, в отличие от классических англо-американских 
определений [16], можно иметь в виду даже те виды 
занятий, для которых и вовсе не требуется высшее об-
разование, но где вырабатываются особые, “свои” зна-
ния и способы их передачи, а вокруг конкретного вида 
работы складывается свой специфический жизненный 
мир, формируются стилевые особенности» [15, с. 27]. 
Одним из ключевых понятий подхода является культу-
ра профессиональной группы: «Это система разделяе-
мых членами группы общих смыслов, основанных на 
сходной или совместно осуществляемой деятельности, 
позволяющей им справляться с испытаниями внеш-
ней среды, соблюдая внутреннее единство» [14, с. 15]. 

Данную концепцию можно экстраполировать на 
изучение становления профессионального сообще-
ства журналистов во второй половине XIX – начала 
ХХ в. Специального образования в изучаемый период 
не существовало. Однако именно к этому времени от-
носится накопление у сотрудников печати литератур-
ных знаний и навыков. Журналисты стали постепенно 
осознавать условия функционирования газетного дела, 
необходимость распределения профессиональных обя-
занностей между собой, создания коммуникативных 
площадок для обмена опытом.

Вслед за И.В. Мерсияновой, А.Ф. Чешковой 
и И.И. Краснопольской под профессиональными со-
обществами мы имеем в виду «неформальные объеди-
нения людей, обладающих одной профессией и осоз-
нающих общие интересы» [17, с. 13]. Важно отметить, 
что сообщества «не используют такие инструменты 
формирования коллективного действия, как управлен-
ческий контроль, надзор и иерархия – они действуют 
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и основываются на силе профессионального самокон-
троля и социализации. Они объединяют работников, 
определяют содержание и характер работы, устанав-
ливают границы и демаркационные поля, внедряют 
стандарты и методы работы и формируют профессио-
нальную лояльность» [17, с. 13].

Под профессиональным сообществом журнали-
стов мы понимаем объединение деятелей прессы, ко-
торые вступают в коммуникации со своими коллега-
ми, имеют общие интересы, а также решают стоящие 
перед ними задачи. Для второй половины XIX – на-
чала ХХ в. характерно именно становление сообще-
ства журналистов, осознание сотрудниками прессы 
некоего единства, общности интересов, восприятия 
своей деятельности как профессии. Т.Н. Жуковская 
и К.С. Казакова, исследующие студенческие и профес-
сорские сообщества, отмечают, что «людям универси-
тета необходимо было время на преодоление нацио-
нальных, сословных, интеллектуальных перегородок 
в собственной среде, для того чтобы ощутить себя 
единым целым, выработать неписанные нормы и обы-
чаи, выражающие тот “университетский стиль” жизни, 
который усваивается и воспроизводится следующими 
поколениями» [18, с. 63]. Выводы авторов можно ис-
пользовать и при изучении становления профессио-
нального сообщества журналистов во второй половине 
XIХ – начале ХХ в. 

Следует обратиться к дефинициям понятий «жур-
налист», «журналистика». М.П. Мохначева отметила, 
что впервые слово «журналист» появилось в слова-
ре Н.М. Яновского «Новый словотолкователь» (1803). 
«Журналист» – это человек, который ведет ежеднев-
ные записки, издает журналы; издатель журналов 
[19, с. 111]. Встречается термин «газетчик или газе-
тир» – «тот, кто сочиняет, издает или продает газеты» 
[19, с. 111]. Слово «журналист» устойчиво сохраняло 
свое значение «издатель журнала» на протяжении всего 
ХIХ в., что зафиксировано в «Словаре церковно-славян-
ского и русского языка» (1847), «Словаре русского язы-
ка» (1892), «Толковом словаре живого великорусского 
языка» В.И. Даля (1863) [19, с. 112]. Однако в «Слова-
ре церковно-славянского и русского языка» (1847) де-
финиция понятия «журналист», сохраняя свой первый 
смысл – «ведет журналы», получает новое значение – 
«редактор повременного издания» [19, с. 114]. Слово 
«журналистика» впервые появилось в «Словаре церков-
но-славянского и русского языка». Оно означало «вид 
печати». В «Словаре русского языка» (1898) журнали-
стика – это уже не только вид печати, но и форма обще-
ственно-полезной деятельности [19, с. 91]. 

Как нами уже отмечалось, «под сибирскими журна-
листами мы понимаем людей, временно или постоянно 
живших на территории Сибири и являвшихся постоян-
ными сотрудниками местных периодических изданий. 
К ним примыкали и те журналисты, которые проживали 
на территории Европейской России и профессионально 
занимались сибирской проблематикой» [1, с. 87].

Особенностью изучаемого нами периода является 
то, что сами журналисты редко называли себя именно 

«журналистами». Большая часть сотрудников прессы 
именовали себя литераторами, писателями, не выделяя 
себя из более престижного литературного мира. При-
чинами специфики такой профессиональной идентич-
ности, по мнению Н.Н. Родигиной и Т.А. Сабуровой, 
являлся сакральный, высокий статус литературы в рус-
ском обществе, что означало желание многих журна-
листов приблизиться к «привилегированной» верхуш-
ке общества. Участие писателей в журналах, газетах 
являлось широко распространенной практикой, а само 
слово «литератор» показывало приоритет професси-
ональных критериев, нежели идейных или эстетиче-
ских [20, с. 70]. Однако в источниках мы встречаем 
исключения. Г.Н. Потанин в заметке о сибирской ин-
теллигенции первым журналистом в регионе назвал 
М.В. Загоскина, редактора газеты «Сибирь»2. Григо-
рий Николаевич также писал, что Н.М. Ядринцев был 
рожден журналистом [21, с. 11]. 

Интересное суждение о литераторах и газетных 
работниках обнаружено в письмах К.А. Яковлевой 
В.И. Вагину. По признанию Калерии Александровны, 
Г.Н. Потанин отмечал в ней литературные задатки, 
ему нравился ее слог. На этом основании ее заставляли 
писать и работать. Яковлева в свою очередь заявляла, 
что не хочет непременно сделаться литератором, так 
как это означало стать знаменитостью или чем-нибудь 
в этом роде. Она считала, что литератором нужно ро-
диться, но способностей у нее для этого не имелось. 
В таком случае для Яковлевой существовал более 
скромный путь – это газетная деятельность3.

Отсутствие в арсенале историка делопроизвод-
ственных материалов, фиксирующих принадлежность 
сотрудников к периодическим изданиям, наличие 
у них псевдонимов затрудняет определение образо-
вательного, сословного статуса журналистов, их ко-
личества и территориального распределения. Однако 
Е.Д. Петряевым была проведена колоссальная работа 
по выявлению и установлению сотрудников газеты 
«Восточное обозрение» и ее приложения «Сибирский 
сборник». Результатом проведенной работы стало со-
ставление им библиографического списка из 611 пер-
сон [22]. В Государственном архиве Томской области 
сохранился список сотрудников газеты «Сибирская 
жизнь», составленный томским полицмейстером для 
предъявления томскому губернатору. В списке числит-
ся 59 сотрудников с указанием их места жительства4. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО 
ЖУРНАЛИСТОВ

Вслед за Н.Н. Родигиной и Т.А. Сабуровой мы 
считаем, что журналистское сообщество «формирует-
ся в России XIX столетия под влиянием процесса мо-

2 Потанин Г.Н. Из истории интеллигенции Сибири // Сибир-
ская жизнь. 1911. 11 февр. С. 3.

3 Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. 162. 
Оп. 1 Д. 218. Л. 31об.

4 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 3. 
Оп. 12. Д. 728. Л. 151–152. 
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дернизации, который выражался в росте городского на-
селения; увеличении количества грамотных; усилении 
потребности в оперативной информации; заимствова-
нии дворянских, в значительной степени европеизи-
рованных, поведенческих образцов представителями 
других сословий; расширении круга интеллектуалов 
за счет разночинцев; стремлении населения к участию 
в политической жизни страны и др.» [20, с. 62]. Рефор-
мы 1860–1870 гг. явились отправной точкой становле-
ния журналистики как профессии.

Зарождение сибирской прессы во второй половине 
XIX в. связано с указом об учреждении губернских ве-
домостей. Идея об их издании принадлежала админи-
стративному аппарату. В Иркутске, Томске, Тобольске, 
Красноярске стали печататься первые официальные 
газеты. Понадобилось время, чтобы и читательская 
аудитория, и нарождавшиеся журналистские кадры 
осознали цели и задачи своего труда. Н.П. Матханова 
отмечает: «Газеты не могли сразу ни найти свое лицо, 
ни определить своего читателя. Положение ослож-
нялось и тем, что инициатива издания газет исходи-
ла от “верхов”, их существование началось с приказа, 
но ни авторов, ни читателей еще не было. Постепен-
но содержание газет обогащалось, что было связано 
с возрастанием их просветительной роли» [23, с. 88]. 
Н.М. Ядринцев с сожалением писал Г.Н. Потанину 
о нехватке периодических изданий для сибирских 
журналистов: «Мы, восточные журналисты, не имеем 
своего угла на свете, мы музыканты, не имеющие ин-
струмента на что купить, мы странники, блуждающие 
по пустыне, останавливаемся для отдыха во всяком 
месте» [13, с. 168]. 

Лидеры журналистского сообщества М.В. Заго-
скин, В.И. Вагин, Н.М. Ядринцев и другие уже стали 
задумываться о необходимости издания частных га-
зет. Последние предполагали бо́льшую свободу в со-
ставлении программы издания, не привязанной к при-
вычному делению на официальный и неофициальный 
отделы, а также в выражении собственных мыслей ре-
дактором и сотрудниками газеты. Появление первых 
сибирских газет («Амур», «Кяхтинский листок», «Си-
бирский вестник») способствовало увеличению рядов 
журналистских кадров. Деятели прессы становились 
посредниками между властью и обществом. В своих 
публикациях журналисты транслировали читательской 
аудитории актуальные проблемы, вскрывали несовер-
шенство административного аппарата, пытались про-
будить инициативу среди региональной интеллигенции, 
а также влияли на формирование самосознания сибиря-
ков. Редакция газеты «Восточное обозрение» отмечала, 
что «появление всякого органа печати обусловливается 
всегда известною умственною потребностью, он выхо-
дит из какой-нибудь литературной среды, он ожидается 
известным кругом читателей. Так возникли местные ор-
ганы Сибири в том момент, когда местные интеллигент-
ные и литературные силы искали выхода»5.

5 Новоявленные просветители Сибири // Восточное обозрение. 
1885. 13 июня. С. 9.

В 1870–1880-е гг. в Сибири печатались и были 
популярны газеты иркутская «Сибирь» и томская 
«Сибирская газета». В конце 1880–1890-х гг. в Крас-
ноярске стал выходить «еженедельник, сначала под на-
званием “Справочный листок Енисейской губернии”, 
затем – “Енисейский справочный листок”, “Енисей-
ский листок”, преобразованный в 1894 г. в “Енисей” – 
газету с литературным отделом. В Омске издавались 
газеты “Степной листок” (1893) и “Степной край” 
(1893–1905), в Чите – “Жизнь на Восточной окраине” 
(1895–1897). Кроме того, в Тобольске выходил “Си-
бирский листок” (1891–1916), а в Томске с 1894 года 
началось издание “Томского справочного листка”, ко-
торый путем сложных трансформаций, через три года 
превратился в газету “Сибирская жизнь”» [4, с. 33]. 

По  подсчетам  Л .С .  Любимова ,  до  конца 
XIX в. «в Сибири (без Дальнего Востока) возникает 
в общей сложности 81 периодическое издание: 48 га-
зет и 33 журнала, включая 2 газеты и 1 журнал, соз-
данные сибиряками в Петербурге» [24, с. 7]. В начале 
ХХ в. журналистика все более укрепляется в обще-
ственном сознании населения, становится неотъем-
лемой частью его жизни. Количество изданий растет, 
например, «в 1901 г. – было 19 газет и 25 журналов, 
1905 г. – 25 газет и 28 журналов, 1906 г. – 80 газет и 41 
журнал, 1910 г. – 52 газеты и 38 журналов, 1916 г. – 47 
газет и 57 журналов. Всего в 1901–1916 гг. в Сибири 
легально выпускалось 310 газет и 181 журнал, не счи-
тая нелегальных и рукописных изданий» [24, с. 8]. 

На страницах периодических изданий можно 
проследить, как журналисты рефлексировали над 
собственной профессией, анализировали свой труд, 
условия работы, порой жаловались читателям на раз-
личные тяготы, обращались к истокам становления 
сибирской журналистики. Все это осуществлялось 
с целью поиска собственного места в истории, форми-
рования профессиональной идентичности, включения 
коллективного «я» в состав сибирской интеллигенции. 
Редакция газеты «Сибирь» в большинстве случаев 
сравнивает себя, журналистов с «младенцами», только 
начинающими осваивать особенности журналистско-
го письма. В редакционной статье отмечалось: «Наш 
язык груб, наша речь неумела, но мы говорим свое 
слово»6. В свою очередь томская «Сибирская газета» 
уже высоко оценивает журналистский труд и фикси-
рует, что «деятели прессы должны помнить, что они 
не только формулируют и выражают, но и создают 
общ. (общественное. – И.Ч.) мнение, что налагает на 
них громадную ответственность, что делает более, чем 
предосудительным – превращение органа печати в ору-
дие для личных счетов, личных самолюбий, интриг 
и дрязг: все это унижает достоинство печатного слова 
и профанирует его высокое назначение»7. 

Приведенные нами данные свидетельствуют 
о развитии и укреплении прессы на сибирской почве 
в течение второй половины XIX – начале ХХ в. Про-

6 Судьбы сибирской печати // Сибирь. 1875. 20 июля. С. 2.
7 Томск, 19 января // Сибирская газета. 1886. 19 янв. С. 69.
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цесс становления профессионального сообщества си-
бирских журналистов происходил одновременно с раз-
витием местного общества. В начале ХХ в. население 
Сибири становится более политизированным, образо-
ванным, стратифицированным. В свою очередь, жур-
налистское сообщество начинает расти не только коли-
чественно, но и качественно. Применительно к началу 
ХХ в. следует говорить о кристаллизации профессио-
нального сообщества журналистов, формировании 
профессиональной идентичности, выработке опреде-
ленных правил, моделей поведения, системы ценно-
стей у ее представителей.

КРИТЕРИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
К ЖУРНАЛИСТСКОМУ СООБЩЕСТВУ

Самоидентификация сотрудника, соотнесение 
собственного «я» с коллегами, журналистами, а также 
получение признания со стороны последних являлись 
ключевыми показателями профессиональной идентич-
ности сотрудника прессы. С развитием региональной 
прессы в среде журналистов возрастала потребность 
в организации мероприятий, которые бы выступали 
для них коммуникативными площадками. Литератур-
ные вечера, журфиксы как раз являлись способами 
консолидации профессионального сообщества, под-
держания его единства. Эти встречи не только были 
ориентированы на проведение бесед об актуальных 
проблемах действительности, но и способствовали 
профессионализации сотрудников прессы. Нередко 
деятели печати обсуждали тексты, опубликованные 
на страницах газет, отмечали их достоинства и недо-
статки. Последнее позволяло более молодым, начина-
ющим сотрудникам перенимать опыт своих коллег по 
цеху, овладевать основами написания журналистско-
го текста. Тем самым такие вечера заменяли многим 
журналистам отсутствие профессионального образо-
вания. В своих воспоминаниях Г.Н. Потанин особое 
значение придавал журфиксам, которые стали своео-
бразной «школой» журналистики для Н.М. Ядринцева: 
«Своим развитием он обязан <…> публичным залам, 
публичным собраниям кабинетам редакции, журфик-
сам, вообще – “улице”» [12, с. 43]. Участие в подобных 
мероприятиях и литературных вечерах способствовало 
признанию коллегами друг друга, включению своего 
«я» в сообщество, формированию коллективной про-
фессиональной идентичности. А.М. Сосновская от-
мечает, что журналистское сообщество обеспечивает 
публичную идентичность журналисту, признание его 
«своим». Идентифицируя себя с коллегами, журналист 
говорит «мы» [25, с. 117].

Важнейшим фактором принадлежности к сообще-
ству журналистов являлось регулярное сотрудниче-
ство с печатными органами, что на этапе становления 
периодических изданий Сибири, а также формиро-
вания профессионального сообщества не всегда со-
блюдалось начинающими авторами. Им требовалось 
время для осознания своей деятельности в качестве 
основной. С развитием газет и журналов, некоторым 

укреплением их финансового положения деятели прес-
сы начинали воспринимать свой труд как постоянный 
и становились штатными сотрудниками редакций. На-
пример, С.Л. Чудновский отмечал: «Я работал в “Си-
бирской газете” случайно, преимущественно как бы-
тописатель г. Енисейска. Но роль “корреспондента”, 
как она ни почтенна и необходима, особенно в Сибири 
<…>, не удовлетворяла меня. Мне хотелось примкнуть 
теснее к редакционной коллегии и получить возмож-
ность непосредственно влиять на всю физиономию 
газеты» [10, с. 241]. 

Благодаря сотрудничеству с сибирскими, а также 
столичными изданиями у журналистов постепенно вы-
рабатывались профессиональные практики. Их объе-
динял общий профессиональный быт: поиск тем, до-
полнительной информации, процесс написания статьи, 
соблюдение литературных требований редактора, 
а также сроков сдачи материалов, отношений с редак-
цией, общение с коллегами-журналистами, представи-
телями интеллигенции, желание и умение следить за 
общественной жизнью Сибири. Е.В. Корш указывал 
на отсутствие таких способностей у В.П. Картамыше-
ва – соратника по газете «Сибирский вестник»: «Кар-
тамышев не был человеком способным на системати-
ческий упорный ежедневный труд, он нервно, горячо 
брался за дело, но редко доводил до конца свои планы 
и намерения, для газеты это был не работник; все, что 
он писал для газеты, было написано с налету, неряш-
ливо, недодумано, требовало не только просмотра, но 
и отделки, литературной полировки» [9, с 40]. В про-
цессе формирования сообщества журналистов кон-
струировалась и их профессиональная этика. Напри-
мер, в «Сибирской газете» редакция писала, что «для 
человека, уважающего дело, которое он взялся делать, 
например для человека печати, не может представлять 
решительно никакого удовольствия уличение людей 
одинаковой с ним профессии в недобросовестности; 
ибо тем самым устанавливается, что профессия эта, 
как таковая не может уже пользоваться безусловным 
доверием и уважением»8.

Гонорары на этапе становления журналистики как 
профессии были невысокими. Например, В.М. Крутов-
ский отмечал, что в «Сибирской газете» «ни редактор, 
ни члены редакционного коллектива, заведовавшие 
различными отделами, ни сотрудники никакого воз-
награждения не получали. Издание газеты и работа 
в ней считалась, как и в “Сибири”, выполнением граж-
данского долга, а не источником заработка». Далее он 
указывал, что только с середины 1880-х гг. стали вы-
плачивать гонорар наиболее нуждавшимся из сотруд-
ников [11, с. 38]. 

Следует отметить, что сибирские журналисты 
изначально воспринимали свою деятельность как вы-
полнение долга перед родиной, как бескорыстную по-
мощь населению, попытку пробудить общественную 
жизнь в регионе, способствовать просвещению насе-

8 Справка // Сибирская газета. 1886. 2 нояб. С. 1266.
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ления. Так, редакция «Восточного обозрения» по слу-
чаю юбилея газеты «Сибирь» подчеркивала, что «про-
винциальные корреспонденты и писатели работали 
не ради выгод, но смотрели на свои труды, как на об-
щественный долг воспитания общества, как на граж-
данское служение»9. Во второй половине XIX в. для 
журналистов было характерно наличие другого источ-
ника заработка, удовлетворявшего их нужды. Совме-
щение авторами различных видов деятельности сви-
детельствовало именно о формировании сообщества, 
о постепенном выделении самой журналистики как 
профессии, приносящей полноценный доход. С раз-
витием периодической печати, увеличением изданий 
происходит качественная дифференциация как в мире 
газет и журналов, так и в мире журналистов. Появля-
ются популярные издания, имеющие богатый матери-
альный капитал, как, например, «Сибирская жизнь». 
Существовали и «средние» газеты, где вероятность 
публикации статьи была высока (барнаульская газета 
«Жизнь Алтая»). К этому времени относится и нача-
ло специализации сотрудников: появлялись профес-
сиональные хроникеры, репортеры, штатные корре-
спонденты, фельетонисты, обозреватели. Последние 
за свой труд получали заработную плату, которая за-
висела как от престижности издания, так и от статуса 
автора публикации. Участие сотрудников во влиятель-
ных изданиях формировало в глазах читателя образ по-
пулярного и успешного журналиста. 

Свидетельством внутреннего развития сооб-
щества журналистов являлось его разделение на 
«своих» – преданных журналистскому труду и «чу-
жих» – желающих получить выгоду. Данное явление 
было особенно характерно для рубежа XIX – начала 
ХХ в. Так, редакция газеты «Сибирская жизнь» все 
больше обращала внимания на формирующийся анта-
гонизм между представителями журналистского мира: 
«На смену литераторам, к услугам литературного ан-
трепренера, являются писатели-ремесленники, об-
ладающие легкостью слога и еще больше легкостью 
совести, дающей им возможность писать, где угод-
но и о чем угодно. <…> Положение идейного, убеж-
денного работника, отдавшего свои силы литературе 
не с целью составить капиталец, а в силу убеждения 
и стремления принести пользу словом правды, оказав-
шегося в такой компании – крайне тяжелое»10. 

Наличие у профессионального сообщества па-
мятных дат, праздников, юбилеев свидетельствовало 
о формировании общей исторической памяти. Подго-
товка к подобным мероприятиям закладывала некий 
фундамент сотрудничества между представителями 
журналистики. Особо следует отметить двухсотлетие 
периодической печати. Собрание московских сотруд-
ников прессы постановило ходатайствовать через по-
средство литературно-художественного кружка о со-

9 Иркутский юбилей (Десятилетие газеты «Сибирь») // Вос-
точное обозрение. 1885. 4 июля. С. 3.

10 Александров. Упадок или оживление // Сибирская жизнь. 
1900. 29 марта. С. 2.

зыве всероссийского съезда представителей печати, 
а также обратилось ко всем периодическим издани-
ям России с просьбой оказать свое содействие этому 
делу11. У организаторов мероприятия даже появилась 
идея об издании оригинальных жетонов: «Признано 
желательным установить жетоны для представите-
лей прессы: жетоны должны служить знаком, уста-
навливающим принадлежность их к журнальной 
профессии»12. В процессе подготовки к юбилею жур-
налисты предлагали учредить общество, которое бы 
преследовало цели объединения и взаимопомощи на 
всероссийском или только московском уровне. Приве-
денные факты свидетельствуют о попытках консоли-
дации журналистов, поиске собственного места в ли-
тературном мире. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье охарактеризован методологический под-
ход к изучению сообщества журналистов. В центре 
внимания автора – изучение профессиональных прак-
тик, специфических навыков, знаний, правил пове-
дения, культуры представителей данной профессио-
нальной группы. Определено содержание терминов 
«журналист», «журналистика», «профессии», «про-
фессиональные сообщество журналистов». На основе 
изучения эго-документов, материалов периодической 
печати, делопроизводственных источников проана-
лизировано восприятие журналистами собственной 
профессии, определены критерии принадлежности 
деятелей прессы к профессиональному сообществу: 
1) соотнесение себя с журналистикой, складывание 
профессиональной идентичности; 2) получение при-
знания от коллег; 3) регулярное сотрудничество с га-
зетой, журналом; 4) общий «профессиональный быт»; 
5) получение гонорара за опубликованные статьи; 
6) наличие коммуникативных и публичных навыков. 
Охарактеризован процесс формирования професси-
онального сообщества журналистов. Отмечено, что 
во второй половине XIX в. происходит становление 
сообщества журналистов, формирование профессио-
нальной идентичности ее представителей. 
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