
ПРЕДИСЛОВИЕ 

Начало ХХ века - один из ярких периодов в 

истории русской печати, когда рост революци

онных настроений в обществе вызвал к жизни 

такое выдающееся явление, как сатирическая 
журналистика первой русской революции 
1905-1907 rr. 

Термин «сатира» происходит от латинско

го «satira», то есть «CJvrecь». В словаре С. Оже
гова дается понятие сатиры как «обличающей, 
бичующей иронии»1

• Энциклопедический сло
варь Брокгауза и Ефрона трактует сатиру как 

«поэтическое обличение текущей действитель

ности»2. Несомненно, революционная стихия 

тех дней не могла обойтись без традиционного 

для русской литературы оружия - смеха. По
литическая сатира, остро и беспощадно обли

чающая пороки общества с помощью таких 

приемов, как ирония, сарказм, гротеск, гипер
бола, стала непременным атрибутом журнали

стики того времени. 
Толчком к появлению и бурному развитию 

сатирических журналов стал Манифест «Об 

усовершенствовании государственного поряд

ка» от 17 октября 1905 r., давший свободу пе
чати. Если на рубеже веков сатирическая прес

са почти исчезла, оставив только юмористиче

ские издания типа «Осколков», «Стрекозы», 
«Шута», «Развлечения» и «Будильника», то 

в 1905-1906 rr. их возникло около трехсот3. 

Первыми ласточками стали сатирические 

(или летучие) листки под редакцией Евгеса По
целуева4, которые начали довольно регулярно 

выходить с апреля 1905 г., - каждый листок 
с отдельным названием. Достаточно смелые 
и остроумные по содержанию, отпечатанные 

в двух красках, они пользовались большим ус
пехом как у столичной, так и у провинциаль

ной публики5
• Вскоре после появления летучих 

листков стали издаваться сатирические журна

лы, первым из которых был санкт-петербург
ский «Зритель» (редактор-издатель Ю. Арцы
бушев). Ежемесячный журнал выходил с 1905 

по 1908 г. Тираж некоторых номеров доходил 

до ста тысяч экземпляров. Издание имело ярко 
выраженную политическую направленность. 

Его редактор, строго подчиняясь требованиям 
цензуры, предоставлял на просмотр цензорам 

все рисунки журнала. Ему запрещали одни, он 
заменял их другими. В результате 1 октября 

1905 г. журнал был закрыт, но ненадолго. Гря

нули октябрьские события, царем был подпи
сан вышеназванный манифест, в котором сре
ди прочих свобод отменялась цензура. Однако 
отмена цензуры возмещалась предоставлени

ем полиции права конфисковывать отдельные 
номера изданий. Именно поэтому № 24 и № 25 

«Зрителя» за 1905 r. были арестованы полици

ей в типографии. 
За «Зрителем» стал выходить «Пулемет» 

Н. Шебуева, прославившийся своей смелой 

и дерзкой политической сатирой, потом «Стре
лы» (редактор-издатель И. Кнорозовский), «Пла

МЯ>> (редакторы-издатели Г. Аграев и А. Гессен), 
«Нагаечка» (редактор А. Иванов, издатель 

Х. Кнорринг), «Сигнал» (редактор-издатель 

К. Чуковский) и т. д. В течение двух месяцев, 
с конца 1905 и в начале 1906 г., только в Петер

бурге и Москве вышло 84 названия сатириче

ских журналов6
• «Не могла не броситься в гла

за та притягательная сила, какой обладали то
гда торчавшие на каждом шагу перегруженные 
всякими "Пулеметами", "Буреломами" и "Зано
зами" газетчики-профессионалы и газетчики

однодневки, то есть парни без определенных 
занятий. Перед ними обязательно останавли
вался и молодой щеголеватый моряк, и "това
рищеского" типа аптекарский помощник, и чем

то озабоченный военный генерал, и спешащий 

по делу солидный купец; им, вслед за стриже

ной курсисткой или банковским чиновником, 
протягивал свой пятак, свой гривенник грузный 
старичок в пальто с зелеными или малиновыми 

отворотами. В газетной хронике отмечался спрос 

на эти листки даже со стороны участковых при
ставов, околоточных паспортистов и прочих 

полицейских чинов», - писал в своих воспоми-
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наниях публицист, юрист, редактор-издатель 

«Владимирской газеты» (1902-1903) Михаил 

Алексеевич Левитский (псевд. М. Л-ский)7. 

Несмотря на то что подобные органы печати 
издавались в основном выходцами из имущих 
классов, все они были едины в антигосу
дарственной направленности, доставляя немало 
хлопот и беспокойства политическим цензорам. В 
издании журналов принимали участие не только 
представители литературно-художественной 
богемы, но и промышленники, вкладывавшие 
свои капиталы в это выгодное предприятие. 

Гонения на сатирические журналы начались 
с выхода в свет первого номера журнала 
«Пулемет» (1905) Н. Шебуева. Номер был кон
фискован полицией по распоряжению министра 

внутренних дел П. Н. Дурново8
, редактор 

привлечен к судебной ответственности по ст. 103 
(«оскорбление Величества») и ст. 128 
(«дерзостное неуважение к верховной власти») 
уголовного положения. Судебная палата 
приговорила Н. Шебуева к заключению в 
крепости на один год за помещение в журнале 
материала, порочащего честь Его Императорского 
Величества. Негодование вызвал также 
напечатанный на первой странице «Пулемета» 
рисунок, изображавший кровавый отпечаток руки 
на тексте Манифеста 17 октября с подписью: «К 
сему листу Свиты Его Величества ГенералМайор 

Трепов9 руку приложил»10
• «Пулемет» был одним 

из наиболее популярных и интересных в 
литературном плане сатирических журналов. 

Правительство по разному боролось с сати
рическими изданиями, грозило закрытием ти
пографий, которые их печатали. Многие сати
рические журналы очень быстро заканчивали свое 
существование - как правило, на втором или 
третьем номере. Однако когда какой нибудь 
журнал закрывался, а тираж его конфи
сковывался, та же редакция готовила другой 
журнал под новым названием, изменяя лишь 
фамилии редакторов или издателей. Примером 
может служить еженедельный литературно-са
тирический журнал «Бурелом» (под редакцией Г. 
Эрастова), имевший большой успех у публики. В 
1905 г. вышло четыре номера, три из которых 
были конфискованы полицией. Вместо него стал 
выходить журнал «Буря» (1906, № 4-5) под 
редакцией того же Эрастова, с продолжением 

Введение 

нумерации «Бурелома». Четвертый номер «Бури» 

был конфискован полицией, пятый - по распо

ряжению цензуры. Пятый номер составлялся без 
участия Г. Эрастова, который на тот момент скры

вался в Швеции. Издание было приостановлено. 
Продолжением «Бури» стал еженедельный ли
тературно-сатирический журнал «Буревал», из

дававшийся в 1906 г. Всего вышли четыре но
мера, из них № 2-4 были конфискованы. Редак

тора В. Турока привлекли к ответственности 
и приговорили к двум годам заключения в кре
пости. По приговору Санкт-Петербургской судеб

ной палаты издание было запрещено «навсегда». 
Особенно строго карались прямые призывы 

к свержению существующей власти и «оскор
бление Величества», то есть непосредственные 

выпады против царя. Иногда применялись наи
более жесткие меры, вплоть до выселения из 
города (например, редактор «Жупела» 3. Грже
бин был выслан по решению суда в Тифлис; 

редактор «Злого Духа» С. Патараки - на четы
ре года в Сибирь). Иногда цензоры «пропуска

ли» в печать очередной номер журнала, но при 
этом требовали некоторой корректировки по

мещаемых рисунков. Известно, например, что 
такие требования были предъявлены к перво

му из иллюстрированных журналов политиче

ской сатиры «Зрителю» (1905), когда цензурой 
было рекомендовано, чтобы в помещаемых ри
сунках у мужиков не было бы заплат, а у каза
ков и жандармов были симпатичные и «прият
ные» лица11

• 

Сатирические издания закрывали не толь
ко по политическим мотивам, но и из-за пуб

ликаций порнографического характера. По этой 
причине был закрыт московский журнал «Мо
сквитянин-Задвижка» (№ 2-61)12• В Петербурге 
выходил сатирический журнал «с порнографи

ческим уклоном» «Ночи безумные» (1907)13
• «Сме

лые» номера этого журнала (№ 13, 21) были кон

фискованы по постановлению суда; № 14, 25 -
по требованию цензуры, № 29-30 изъяты 

полицией, причем позже арест на № 29 был 
отменен и журнал поступил в продажу. Доль

ше других продержался еженедельный карика
турный журнал «Юмористический Альманах», 
редакторами которого в 1906 г. были Евгес По

целуев (Е. Сно), В. Панченко, А. Гольмстрем14
• 

На его страницах наряду с гражданской «идей
ной» сатирой печатались чисто порнографиче
ские картинки. 
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Введение 

указателем изданий и именным указателем 
редакторов и издателей. 

В указатель изданий вошли библиографи
ческие описания, расположенные в алфавитном 
порядке. Каждая запись состоит из библиогра
фического описания издания в целом, сделан
ного на основании самого раннего номера, име
ющегося в коллекции, а также с использовани
ем библиографических источников, в частности, 
указателей Л. Беляевой «Библиография перио
дических изданий России, 1901-1916» (Л., 1958-
1961)56 и Н. Смирнова-Сокольского «Моя биб
лиотека» (М., 1969)57

• Далее приводятся сведе
ния о конкретных экземплярах из фонда ЦНБ 
НАН Беларуси с указанием их особенностей 
(наличие штампов, печатей, дефектность и пр.). 

Библиографические записи составлены в со
ответствии с правилами, предусмотренными 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая. запись. 
Библиографическое описание. Общие требова
ния и правила составления», ГОСТ 7.80-2000 
«Библиографическая запись. Заголовок», ГОСТ 
7.12-1993 «Библиографическая запись. Сокра
щение слов на русском языке». 

Помимо библиографических описаний, ука
затель содержит аннотации, в которых приво
дится дополнительная информация об издани
ях - сведения о всех вышедших номерах, цен
зурных преследованиях с указанием шифра 
цензурного дела, находящегося в архиве быв-

11 

шего Главного управления по делам печати58
, 

изменениях названия, смены редакционного 
состава и пр., а также имена авторов и худож
ников, сотрудничавших с журналами. 

Именной указатель редакторов и издателей 
содержит фамилии и псевдонимы редакторов 
и издателей сатирических журналов, отраженных 
в настоящем выпуске. Сведения приводятся 
в следующем порядке: фамилия, имя, отчество 
(или инициалы), род деятельности, порядковый 
номер журнала (согласно библиографическому 
указателю), содержащего упоминание данного 
лица. Настоящие имена лиц и их псевдонимы 
снабжены перекрестными ссылками, например: 

Неверов (псевд.) - см. Умов Павел Михай
лович 2 

Умов Павел Михайлович (псевд. Неверов), 
ред., изд. 2 

Псевдонимы приводятся по исследованию 
И. Масанова «Словарь псевдонимов русских 
писателей, ученых и общественных деятелей» 
(М., 1956-1960)59

• 

Факсимильное издание рассчитано на ши
рокую читательскую аудиторию, которая ин
тересуется историей, культурой, литературой. 
Оно будет полезно для выполнения различных 
исторических, культурологических исследова
ний, а также для выявления и обобщения крае
ведческой информации. 

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка/ под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1986. С. 606. 
2 Энциклопедический словарь: [в 43 т.] / изд.: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1899-1900. Т. 28. 1899. С. 460. 
3 Махонина С. Я. Русская дореволюционная печать (1905-1914). М., 1991. С. 130. 
4 Евгес Поцелуев - один из псевдонимов фельетониста и беллетриста Евгения Эдуардовича Сно. 
5 Виноградов Н. Н. Сатира и юмор в 1905-1907 гг.: библиограф. указ.// Библиографические известия. 1916. № 3-4. 
6 Былое. 1907. Март. С. 126-128. 
7 Русская сатира первой революции 1905-1906 / сост. В. Боцяновский, Э. Голлербах. Л., 1925. С. 38. 
8 Дурново Петр Николаевич (1845-1915) - министр внутренних дел (1905-1906), член Государственного совета 

(с 1906 г.), лидер группы правых. 
9 Трепов Дмитрий Федорович (1855-1906) - санкт-петербургский генерал-губернатор (1905), товарищ министра 

внутренних дел, заведующий полицией и командующий отдельным корпусом жандармов. 
10 Русская периодическая печать (1895 - октябрь 1917): справ./ авт.-сост. М. С. Черепахов, Е. М. Фингерит. М., 1957. С. 83. 
11 Гомберг-Вержбинская Э. П. Русское искусство и революция 1905 г.: графика, живопись. Л., 1960. С. 32. 
12 Русская сатира первой революции . . .  С. 209. № 245.
13 Там же. С. 217. № 257. 
14 БеляеваЛ. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий России, 1901-1916: в 3 т. 

Л., 1958-1960. Т. 3: Р-Я. 1960. С. 661. 
15 Былое. 1907. Март. С. 129. 
16 Виноградов Н. Н. Указ. соч. С. 132. 
17 Содержит политическую критику на П. Н. Дурново, С. Ю. Витте, В. И. Гурко и др. 
18 Содержит обывательский юмор. Довольно скромно вышучивается Государственная Дума; помещен ряд шар

жей на Айседору Дункан (№ 6). 
19 Указано место издания: Вильно-Минск. 
20 Агаев И. М. Сатирический журнал «Молла Насреддин» и проблемы идейно-художественного развития азербай

джанской литературы начала ХХ века: автореф. дис . . . .  д-ра филол. наук : 10.01.03. Баку, 1983. 306 с. URL: http://www. 
dissercat.coш/content/satiricheskii-zhurnal-ш olla-nasreddin-i-problemy-ideino-khudozhestvennogo-razvitiya-azerbaid. 
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