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Виртуальная выставка 



                                                  «Нет ничего приятнее, как созерцать  
                                                      минувшее и сравнивать его с настоящим.  
                                                     Всякая черта прошедшего времени, всякий  

                                              отголосок из этой бездны, в которую 
                                        все стремится и из которой ничто  

                                               не возвращается, для нас любопытны,  
                                    поучительны и даже прекрасны» 

В. Г. Белинский 

На протяжении долгого времени журналы и газеты были 
единственным постоянным источником новостной, 
универсальной и аналитической информации. Они вмещали в 
себя обозрения, статьи, очерки, репортажи, интервью, рассказы, 
повести, романы, стихи, материалы развлекательно-
познавательного и прикладного характера, разнообразный 
изобразительный и иллюстративный материал. Старые 
периодические издания – «черновики истории» – 
интереснейший и очень разноплановый ресурс знаний. 

Прошло более века с того момента, когда многие из них 
увидели свет. Сегодня мир стал другим, и оттого старый журнал 
или газета во много раз ценнее – взяв их в руки – вы берете в 
руки «то время»! С пожелтевших страниц на вас гладят живые 
лики прошлого.  

В зале редкой книги Вельской центральной библиотеки 
им. А.Ф. Орлова собрана большая коллекция журналов – более 
40 наименований, охватывающих период с 1874 по 1922 гг. 

Данная виртуальная выставка знакомит с этим собранием 
периодических изданий, среди которых – журналы, 
выписывавшиеся Вельской земской публичной библиотекой с 
момента ее основания (1875), периодические издания из других 
частных собраний и библиотек различных учреждений. 
Коллекция пополняема. 

Издания представлены в алфавитном порядке названий. 
В описании даны краткие сведения о месте, годах выпуска, 
периодичности, изменениях названия и т.п. Указаны года и 
номера имеющихся в библиотеке экземпляров. 

Всех заинтересовавшихся приглашаем в зал редкой книги          
Вельской центральной библиотеки им. А.Ф. Орлова. 
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Список  
периодических изданий конца XIХ – начала XX вв.,  

хранящихся в фонде Вельской центральной 
 библиотеки им. А.Ф. Орлова 



БЫЛОЕ 

Былое 
 ежемесячный журнал по истории революционного движения в России 
(СПб., 1906-1907, 1917-1926). Ред.: В. Л. Бурцев, В. Я. Богучарский, П. Е. 
Щеголев. В 1907 г. был запрещен правительством.  
Издание журнала возобновилось с 01.07.1917.  
 

1906: № № 2-7, 9-12                    1918: №№ 2, 3, 10-12 
1907: №№ 2, 3, 5-8, 10                1920: № 15 
1917: №№ 2, 3                                1922: №17 



ВЕСТНИК  
ВОСПИТАНИЯ 

Вестник  воспитания  

педагогический научно-популярный журнал (М., 1890–1917). Основан 

детским врачом Е. А. Покровским. С №7 за 1895 г. издавался 

наследниками Е.А. Покровского под ред. д-ра Н.Ф. Михайлова. Выходил 

до 1901 г. по 8 номеров в год, затем по 9. В журнале печатались 

оригинальные и переводные статьи о воспитании («Воспитатели внуков» 

П.А. Котляревского, «Влияние ручного труда на характер» (перев. с англ.) 

и мн. др.), критика и библиография, мелкие сообщения («Сон у детей», 

«Наказания в наших школах», «К гигиене зубов у детей» и др.), хроника. 

1892: кн. 1-8                                           1895: кн. 1-4, 6, 8 

1893: кн. 1-8                                           1896: кн. 1-8 

1894: кн. 1-8                                           1897: кн. 1-8 

  



ВЕСТНИК  
ЕВРОПЫ 

Вестник  Европы 

ежемесячный журнал историко-политических наук (СПб., 1866–1918). 

Продолжил традицию одноимённого журнала, основанного в 1802 г. Н. 

М. Карамзиным. С 1870 г. – «Журнал истории, политики и литературы», с 

кн. 3 за 1910 г. – «Журнал науки, политики, литературы». Ред.-изд. – М. 

М. Стасюлевич, с 1909 г. изд. – М. М. Ковалевский, ред. К. К. Арсеньев, с 

1917 г. изд.-ред. – Д.Н. Овсянико-Куликовский, ред. – Д.Д. Грим. В 

журнале публиковались исторические исследования, монографии, 

биографии и историческая беллетристика; обзоры исторической 

литературы и деятельности научных исторических обществ и академий; 

педагогическая литература и методики преподавания исторической 

науки; историческая и политическая хроника. В литературном отделе 

печатались литературно-художественные произведения, письма, очерки, 

воспоминания, литературно-критические статьи. Среди авторов: И.С. 

Тургенев, И.А. Гончаров, А.Н. Островский, М.Е. Салтыков-Щедрин и др.  



ВЕСТНИК  
ЕВРОПЫ 

1875: Год 10-й: кн. 1-3, 7-12  

1876: Год 11-й: т. 1-6, кн. 1-12  

1877: Год 12-й: кн. 2-12  

1878: Год 13-й: т. 1-6, кн. 1-12  

1879: Год 14-й: кн. 1-4, 6-12  

1882: Год 17-й: кн. 1-10, 12  

1883: Год 18-й: т. 1-6, кн. 1-12  

1884: Год 19-й: т. 1-6, кн. 1-12  

1885: Год 20-й: кн. 1, 2, 4-12  

1886: Год 21-й: кн. 1, 2, 6-12  

1887: Год 22-й: т. 1-6, кн. 1-12  

1888: Год 23-й: т. 1-6, кн. 1-12  

1889: Год 24-й: т. 1-6, кн. 1-12  

1890: Год 25-й: т. 1-6, кн. 1-12  

1891: Год 26-й: кн. 13, 6-12  

1892: Год 27-й: т. 1-6, кн. 1-12  

1893: Год 28-й: кн. 2-12  

1894: Год 29-й: кН. 1-8, 10-12  

1895: Год 30-й: т. 1-6, кн. 1-12 

  

1896: Год 31-й: кн. 7-10, 12 

1897: Год 32-й: т. 1-6, кн. 1-12 

1898: Год 33-й: кн. 1 

1899: Год 34-й: кн. 2-12 

1900: Год 35-й: кн. 1, 2, 4, 7-12 

1901: Год 36-й: кн. 1-11 

1902: Год 37-й: т. 1-6, кн. 1-12 

1903: Год 38-й: кн. 1-9, 11, 12 

1904: Год 39-й: т. 1-6, кн. 1-12 

1905: Год 40-й: т. 1-6, кн. 1-12 

1906: Год 41-й: кн. 1, 2, 4-12 

1908: Год 43-й: кн. 1-7, 9-12 

1909: Год 44-й: кн. 3-12 

1910: Год 45-й: т. 1-6, кн. 1-12 

1914: Год 49-й: кн. 2, 7-12 

1915: Год 50-й: кн. 1-5, 7, 9, 10, 12 

1916: Год 51-й: кн. 2-12 

1917: Год 52-й: кн. 1, 2, 7-12 

  



ВЕСТНИК  
ЖИЗНИ 

1918: №№ 1, 2                                      1919: №№ 3, 4, 5 

  

Вестник  жизни 

 журнал, издававшийся с 1918 по 1919 годы. Издательство: ВЦИК РСФСР. 

Редактор: редакционная коллегия Главная цель журнала – освещать 

итоги политики, общественности, науки, литературы, искусства – всего, 

что сделано октябрьской революцией. Вышло 7 номеров. 



ВЕСТНИК  
ЗНАНИЯ 

1906: №№ 1, 4, 10, 11                       1909: №№ 1, 7, 10 
1907: №№ 2, 5, 8                              1913: №№ 1, 5, 9 
1908: №№ 7-11 

  

Вестник  знания  

иллюстрированный ежемесячный литературно-художественный и 

научно-популярный журнал для самообразования (СПб., 1903–1918). 

Ред.-изд. В. В. Битнер. С 1910 г. без слов: «с приложениями для 

самообразования». С 1911 г. без подзаголовка. В журнале печатались 

статьи различных областей знаний: естественных наук и математики, 

философских и общественных наук, истории и землеведения, литературы 

и искусства, прикладных наук, а также беллетристика. Пагинация 

годичная, смешанная.  



ВЕСТНИК ЗНАНИЯ 

  



ВЕСТНИК ЗНАНИЯ 

  



ВЕСТНИК 
ИНОСТРАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Вестник  иностранной  литературы 

 ежемесячный литературно-исторический журнал (СПб., 1891–1916). Изд. 

Г. Ф. Пантелеев: ред. А. Н. Энгельгардт. Журнал многое дал читающей 

публике, печатая современников: А. Франса, А. Доде, Т. Гарди, Брета 

Гарта, М. Твена, Э. Золя, Р. Киплинга, Я. Вассермана, Дж. К. Джерома, Г. 

де Мопассана, У. Черчилля и др., а также классиков: Л. Стерна, Дж. 

Чосера, Т. Готье, Э. Т. Гофмана, В. Гюго, П. Мериме, В. Шекспира и др. 

Что касается классики, то читателям предлагались новые и более 

качественные переводы. Кроме того, уделялось внимание заграничной 

хронике. 

1895: Год V: кн. 4, 5 

1897: Год VII: кн. 6, 7, 12 

1898: Год VIII: кн. 1, 3-5, 7, 9, 11, 12 

1899: Год IХ: кн. 5, 8, 9, 11, 12 

1900: Год X: кн. 5, 7-11 

1901: Год XI: кн. 1, 6, 7 

1902: Год XII: кн. 1, 6-12 

1903: Год XIII: кн. 3, 4 

1904: Год XIV: кн. 7, 9-11 

1905: Год XV: кн. 2, 8, 9 

1906: Год XVI: кн. 7-12 

1907: Год XVII: кн. 7, 9, 10 



ВОСПИТАНИЕ 
И ОБУЧЕНИЕ 

Воспитание  и  обучение 

 ежемесячный педагогический листок (СПб., 1877–1917). Типография Е. 

Евдокимова: ред. А.Е. Сысоева, А.Н. Альмединген. В издании собраны 

статьи по вопросам воспитания и обучения в семье, очерки из детской 

жизни, заметки по гигиене, Протоколы заседаний «Родительского 

кружка», даны рекомендации по вопросам детского чтения и пр. В 

работах, опубликованных за 1894 г., рассматривались причины детских 

психических болезней и детских самоубийств в XIX веке. Кроме того, П. 

Каптерев, рассуждая о причинах детской лени, пришел к выводу, что 

«лень есть порок не детства, а дальнейших возрастов».  

1889: №№ 1-12 

1890: №№ 1-12 

1893: №№ 1-12 

1894: №№ 1-3, 5-12 

1895: №№ 1-12 

1896: №№ 1-12 

 

1897: №№ 1-12 

1898: №№ 1-12 

1899: №№ 1-12 

1900: №№ 1-12 

1901: №№ 1-12 

1902: №№ 1, 3-12 

1903: №№ 1-12 

1904: №№ 1-12 

1905: №№ 1, 2, 4-12 

1907: №№ 1-3, 5-8, 10, 

12 



ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

  



ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

  



ВСЕМИРНЫЙ 
ВЕСТНИК 

Всемирный  вестник  

общественный, литературный, политический и исторический журнал 

(СПб., 1899–1902, 1903–1908). До 1903 г. журнал выходил под названием 

«Вестник всемирной истории». Ред.-изд. С. С. Сухотин. С 1903 по 1908 гг. 

выходил под названием «Всемирный вестник». В журнале публиковались 

статьи на исторические темы, в частности о взаимоотношениях России с 

другими государствами, исторические романы, материалы из области 

археологии.  

1906: №№ 2-9, 11 
1907: №№ 1, 3-12 



ВСЕМИРНЫЙ 
ПУТЕШЕСТВЕННИК 

Всемирный  путешественник:  

бесплатное приложение «Родины» (СПб., 1879–1917). Ред. И. Н. 

Пономарев: изд. А.А. Каспари. C 1888 изд. в форме журнала. С №2 1894 г. 

за редактора – издатель А.А. Каспари. В журнале печатались статьи о 

путешественниках, разных странах и обычаях: «По центральной Азии», 

«Афон», «Сибирские крестьянские свадьбы и “женщины”», 

«Путешествие Колумба», «В столице бриллиантов», «Театр в Китае», 

«”Общественный пир” в Каргопольском уезде» и мн. др. 

1892: №№ 1-12  

1893: №№ 1-12  

1894: №№ 1-12  

1895: №№ 1-12  

1896: №№ 1-12  



ВСЕМИРНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК 

  



ВСЕМИРНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК 

  



ВСЕОБЩАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

Всеобщая  библиотека  

двухнедельный иллюстрированный литературно-политический журнал 

(СПб., 1906–1907). Ред.-изд. В. Врублевский. В журнале печатались 

труды К. Маркса, Д. Кенана, Ф. Лассаля, сочинения Л. Толстого, 

запрещенные в России и др. 

1906: №№ 2-4, 8, 9, 11, 12, 14 
1907: № 2 



ДЕЛО 

Дело 

ежемесячный литературно-политический журнал (СПб., 1866–1888). 

Ред. последовательно были: Н. И. Шульгин, П. В. Быков, Н. В. 

Шелгунов, К. М. Станюкович, В. П. Острогорский. Фактическим 

основателем и первым ред. журн. (до своей смерти в 1880 г.) был Г. Е. 

Благосветлов. В журнале публиковались литературные произведения 

В.И. Немировича-Данченко, Ипполита Ньво, И. Сурикова, Жюля 

Кларети, Н.Н. Каразина и др. В рубрике «Современное обозрение» 

уделялось место обзору новых книг, иностранной литературе, 

политической и общественной хронике. 

1875: №№ 4, 8-11 

1876: №№ 1, 2, 4, 8, 11, 12 

1877: №№ 1, 2, 6, 10 

1878: №№ 3-5, 9-12 

1879: №№ 5-7, 11 

1880: №№ 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12 

1882: №№ 3, 4, 8-11 

1883: №№ 1-3, 9-11 

1884: №№ 1-5 

1885: № 6 

1886: №№ 1-5, 7, 8 

1887: №№ 1-6 



ДЕРЕВНЯ 

Деревня 

ежемесячный иллюстрированный сельскохозяйственный журнал (СПб., 

1895–1915). Изд. А. И. Осипов: ред. П. Н. Елагин. В журнале читатели 

могли найти много полезной информации: правительственные 

распоряжения и мероприятия по сельскохозяйственной части, 

сельскохозяйственная архитектура (ледник, проект кузницы, жилого 

дома с усадьбой и т.п.), приготовление различных блюд, борьба с 

насекомыми-вредителями, а также советы пчеловодам, рыболовам, 

охотникам и многое другое. 

1898: Год 3-й №№ 28, 30-32, 34 
1899: Год 4-й №№ 1-12  
1900: Год 5-й №№ 7-12  

1901: Год 6-й №№ 1-12 
1902: Год 7-й №№ 1-12  
1903: Год 8-й №№ 1-12  



ДЕРЕВНЯ 

  



ДЕРЕВНЯ 

  



ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
К  ЖУРНАЛУ «НИВА» 

Ежемесячное  литературное  приложение  

к  журналу  «Нива» 

 (СПб., 1891–1916). Изд. А. Ф. Маркс. 12 номеров в год. Каждые 4 номера 

составляют том. С 1903 г.: «Ежемесячные литературные и популярно-

научные приложения к журналу «Нива»». В издании печатались стихи, 

рассказы, очерки российских и зарубежных авторов, библиография, 

загадки, задачи, ребусы, шахматные и шашечные партии, а также 

новостные заметки в рубрике «Смесь»: «Сонный бред, как обличитель», 

«Естественный язык человека», «Воры драгоценностей» и мн. др. 

1900: №№ 1, 7 
1908: №№ 1, 7 



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «НИВА» 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ «НИВА» 

  



ЖИВОПИСНОЕ  
ОБОЗРЕНИЕ 

Живописное  обозрение 

еженедельный иллюстрированный журнал (СПб., 1872–1900, 1901–

1902, 1904–1905). Ред. Ф. Т. Тарасов: с 1902 г. ред. П. В. Быков, затем А. 

П. Нестор, с 1904 г. изд.-ред. И. Н. Потапенко. В журнале публиковались 

стихи и проза русских и зарубежных авторов, а также статьи научного 

содержания. Журнал выпускал ежемесячное приложение, в котором 

печатались новые романы и повести русских и иностранных писателей 

(ред. А.К. Шеллер). 

1883: т. 2 (апрель-июнь) 
1884: т. 1-3 (январь-сентябрь) 
1889: №№ 8, 9 (август-сентябрь) 
1902: №1 (январь) 



ЖИЗНЬ 

Жизнь 

литературный, научный и политический журнал (СПб., 1897–1901). 

Отв. ред.-изд. С. В. Воейков, затем Д. М. Остафьев и М. С. Ермолаев. С 

конца 1898 г. фактическим ред. журн. был В. А. Поссе. Выходил 

сначала тремя книжками в месяц, с марта 1899 г. - ежемесячно. На 

страницах журнала печатались произведения М. Горького, Л. 

Андреева, Скитальца, Э. Золя, К. Тетмайера, В. Успенского, П. Ге и др. 

авторов. Также публиковались новостные статьи в рубриках 

«Провинциальные картинки», «Хроника внутренней жизни», 

«Иностранное обозрение». Кроме того, в журнале помещались 

картины известных художников: Леонардо да Винчи, Иванова, 

Орловского, Венецианова и др. 

1899: №№ 6, 8 
1900: №№ 1, 2, 12 
1901: №№ 1, 3, 4 



ИЗЯЩНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА 

Изящная  литература  

ежемесячный журнал иностранной беллетристики (СПб., 1883–1885). 

Ред. П. И. Вейнберг. Журнал помещал выдающиеся произведения 

иностранной литературы (Бальзака, Доде, Ж. Санд, Ибсена и мн. др.), 

которые он давал в переводе лучших русских писателей: Ф. М. 

Достоевского, А. Н. Островского, П. И. Вейнберга, И. С. Тургенева, А. Н. 

Плещеева, Д. В. Григоровича, П. Д. Боборыкина, В. М. Гаршина и др. В 

1885 г. программа журнала была расширена введением в него отдела 

«Современное Обозрение», посвященного литературе, науке, 

искусствам и общественной жизни.  

1885: №№ 1-6, 8 
  
 



ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ВЕСТНИК 

Исторический  вестник  

ежемесячный историко-литературный журнал (СПб., 1880–1917). Изд. 

А. С. Суворин: ред. С. Н. Шубинский (до 1913 г.), Б. Б. Глинский (1913–

1917 гг.). Журнал охватывал вопросы отечественной и всеобщей 

истории и культуры. Среди постоянных отделов выделяется наиболее 

оригинальный – «Заграничные исторические новости и мелочи», 

составлявшийся на основе обзора зарубежной исторической 

периодики. В журнале публиковались документы, статьи на 

исторические и этнографические темы, библиография произведений 

русской и иностранной литературы, некрологи, объявления. Один из 

наиболее обширных разделов «Исторического вестника» составляли 

воспоминания, мемуары и дневники: «Дневник В. И. Аскоченского», 

«Записки К. А. Полевого», «Из семейной хроники Л. Н. Павлищева» и 

др. Многие материалы блестящего журнала рубежа XIX–XX веков не 

переиздавались до сих пор.  

1907: Год 28-й: № 2 

1908: Год 29-й: № 12 

1914: Год 35-й: № 6 

1915: Год 36-й: № 9 



КНИЖКИ  
«НЕДЕЛИ» 

Книжки  «Недели» 

ежемесячный бесцензурный литературный журнал, выходил в виде 

приложений к газете «Неделя» (СПб.; 1885–1901). Ред. П. А. 

Гайдебуров, с мая 1894 г. – В. П. Гайдебуров.  В журнале публиковались 

произведения Э. Золя, Д. Лау, И. Потапенко, Я. Полонского и др. 

Отдельный раздел был посвящен «Литературной летописи»: «Из 

русских журналов», «Из иностранных журналов», «Из литературного 

мира». 

 

1888: №№ 10, 12 

1890: № 9 

1891: №№ 1-12 

1892: №№ 1-12 

1893: №№ 1-12 

1894: №№ 1-12 

1895: №№ 1-12 

1896: №№ 1-12 

1897: №№ 1-12 

1898: №№ 3-8, 11-12 

1899: №№ 1-12 

1900: №№ 1-2, 5-12 



ЛИСТОК СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Листок  сельского  хозяйства  и  естествознания  

выходил два раза в месяц (М., 1872–1875). В 1872 г.– под именем 

«Народного», с рисунками. Ред.-изд. Н.Ф. Савич. На страницах 

журнала читатели могли найти полезную информацию из области 

ветеринарии, деревопереработки, рыболовства, охоты, сельской 

архитектуры, а также научное обозрение, статьи о диких животных и 

мн. др. 

 

1875: №№ 1-24 



ЛИСТОК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
  

И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

  



ЛИСТОК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
  

И ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

  



МИР БОЖИЙ 

Мир  божий 

 ежемесячный литературный и научно-популярный журнал для 

юношества (СПб., 1892–1906). С 1894 г.: для юношества и 

самообразования. С 1897 г.: литературный и научно-популярный 

журнал для самообразования. С 1906 г.: политический, литературный 

и научно-популярный журнал для самообразования. Ред. В. П. 

Острогорский, с 1902 г. – Ф. Д. Батюшков; изд. А. А. Давыдова, с 1902 г. 

– М. К. Куприна-Давыдова. В августе 1906 г. журнал был закрыт в 

административном порядке из-за «Политического обозрения» Н. И. 

Иорданского. Ответственный редактор Ф.Д. Батюшков был привлечен 

к суду. В 1898 году в журнале была напечатана рецензия Ленина на 

книгу А. Богданова «Краткий курс экономической науки». 

1894: Год 3-й: №№ 1-2, 4-12 

1895: Год 4-й: №№ 2, 4, 5-8, 10-12 

1896: Год 5-й: №№ 2-12 

1897: Год 6-й: №№ 1-12 

1898: Год 7-й: №№ 1-12 

1899: Год 8-й: №№ 1-4, 6-12  

1900: Год 9-й: №№ 1-12 

1901: Год 10-й: №№ 1-12 

1902: Год 11-й: №№ 2-8, 10-12 

1903: Год 12-й: № 1-12 

1904: Год 13-й: № 1-12 

1905: Год 14-й: № 1-12 

1906: Год 15-й: № 1-7 



НАБЛЮДАТЕЛЬ 

Наблюдатель 

ежемесячный журнал литературный, политический и ученый с 

иллюстрациями (СПб., 1882–1903). Изд. под ред. А. П. Пятковского. С 

1897 г. при нем издавалась ежедневная газета «Гласность». В 1888 г. за 

стихотворение К. М. Фофанова «Таинство любви» «Наблюдатель» 

получил третье предостережение с приостановлением на 6 месяцев. 

Кроме Фофанова в журнале печатались Д.Л. Мордовцев, В. 

Гиляровский, Ф. Ромер, Андре Тёрье, К.Э. Францов, А. Доде и др. В 

разделе «Современное обозрение» размещались «Очерки иностранной 

литературы», «Политическая хроника», «Новые книги», «Наши 

внутренние дела», «Парижские письма». 

 1882: №№ 2, 3 

1883: №№ 2, 3, 7 

1884: №№ 1-3, 5-7 

1885: №№ 5, 10-12 

1886: № 2 

1887: №№ 4, 6-8, 10, 12 

1888: №№ 1-4, 11 

1890: №№2, 5-12 

1893: №№ 2, 8, 10 

1894: №№ 1, 3, 5, 8, 11 

1895: №№ 3, 5-12 

1896: №№ 1-7, 11, 12 

1897: №№ 3-7, 10, 11 

1898: №№ 4, 8-10 

1899: № 2 

1900: №№ 1, 2, 7, 11, 12 

1901: №№ 1-3, 6, 8, 9 

1902: №№ 2, 12 

1903: №№ 1-3, 5, 9 



НАБЛЮДАТЕЛЬ 

  



НАБЛЮДАТЕЛЬ 

  



НАУЧНОЕ  
ОБОЗРЕНИЕ 

Научное  обозрение  

ежемесячный научно-философский и литературный журнал (СПб., 

1894–1903). Ред.-изд. М. М. Филиппов, далее П. П. Сойкин. 

Подзаголовок менялся. С 1894 г. журнал был еженедельным и сообщал 

научные новости по математическим и естественноисторическим 

наукам. С 1897 г. в журнал введены статьи и по общественным наукам, 

и он выходит ежемесячно. В виде приложений даются переводы 

произведений Дарвина, Гельмгольца и др. Пагинация годичная, 

смешанная.  

 

1898: Год 5-й: №№ 1, 3, 5, 10-12 

1899: Год 6-й: №№ 1-12 

1900: Год 7-й: №№ 1-4, 7-12 

1901: Год 8-й: №№ 1-6, 9-12 

1902: Год 9-й: №№ 2, 3, 5, 6 



НОВОЕ СЛОВО 

Новое  слово  

ежемесячный научно-литературный и политический журнал (СПб., 

1895–1897). Основан И. А. Баталиным. Изд. О. Н. Попова. Ред. - А. Н. 

Попов, А. А. Слепцов, А. М. Скабичевский, С.Н. Кривенко. 

Первоначально – либерально-народнический журнал, затем – 

марксистский. Начиная с кн. 6 1897 г. материалы журнала 

подвергались цензурным сокращениям. 10 декабря 1897 г. по решению 

трех министров и обер-прокурора Святейшего Синода К.П. 

Победоносцева журнал был окончательно запрещен. Кн. 12 1897 г. 

была конфискована и сожжена. На страницах журнала печатались: Я. 

Абрамов, Л. Оболенский, Н. Воронцов, В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, П.Б. 

Струве, В.И. Богучарский, С. Булгаков, М. Горький, В.В. Вересаев и др.  

 

1896-1897: Год 2-й: кн. 1 (октябрь 1896 г.); кн. 2 (ноябрь 1896 г.);  
кн. 3 (декабрь 1896 г.); кн. 4 (январь 1897 г.); кн. 5 (февраль 1897 г.);  
кн. 8 (май 1897 г.); кн. 9 (июнь 1897 г.);  
кн. 11 (август 1897 г.); кн. 12 (сентябрь 1897 г.) 
1897-1898: Год 3-й: кн. 1 (октябрь 1897 г.) 



НОВОЕ СЛОВО. 
ТОВАРИЩЕСКИЕ 

СБОРНИКИ 
 

Новое  слово. 

 Товарищеские  сборники 

 Издавался 4 раза в год в Москве. Ред.-изд. К.Ф. Пейфер. В сборниках 

печатались И. Бунин, Ф. Сологуб, Т. Шевченко, А. Федоров, Скиталец, 

Н. Крашенинников, М. Чехов и др. 

1907: кн. 2 
1908: кн. 3 



НОВЫЙ ЖУРНАЛ 
ИНОСТРАННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИСКУССТВА И НАУКИ 

Новый журнал иностранной литературы,  

искусства и науки  

иллюстрированное ежемесячное издание (СПб, июль 1897–1909). 

Создатель и ред.-изд. Ф.И. Булгаков. С №4 за 1908 – редактор В.Н. 

Дмитриев; издатель С.Д. Новиков. В журнале печатались новейшие 

романы, повести и рассказы, статьи с иллюстрациями («Образование 

звезд», «Четыре недели в Корее», «Множественность человеческой 

личности», «Женщины в мужских костюмах» и др.), публицистика и 

критика.  

 

1898: №№ 1, 9-12 

1899: №№ 1, 4, 5, 10 

1900: №№ 1, 3, 4, 9 

1901: №№ 3, 10, 11 

1902: №№ 4, 7, 10 

1903: №№ 1, 9-12 

1904: №№ 1-4 

1905: №№ 4, 7 



НОВЬ 

Новь 

иллюстрированный двухнедельный вестник современной жизни, 

литературы, науки, искусства и прикладных знаний (СПб.: 

товарищество М.О. Вольф, 1884–1898). Ред.-изд. А.М. Вольф. Сначала 

журнал выходил в виде книжек, затем тетрадями большого формата. С 

1893 г. выделены в особые прибавления «Мозайка» и «Литературные 

семейные вечера». Первые годы «Новь» была богата литературным и 

научным материалом (беллетр. произведения Боборыкина, Атавы, 

Максимова, монографии Костомарова, Бильбасова, Менделеева, 

Модестова и др.). В журнале печатались не только литературные 

произведения, но и новинки из области медицины, моды, а также 

ребусы, игры и многое другое. 

 

1885: №№ 1, 3-8, 12 
 



НОВЬ 

  



НОВЬ 

  



ОБРАЗОВАНИЕ 

Образование 

ежемесячный педагогический и научно-популярный журнал, 

посвященный вопросам женского и мужского воспитания и обучения и 

преобразованный из «Женского образования» (СПб., 1892–1909).            

С 1902 г. доб.: литературный; с 1906 г. – журнал литературный и 

общественно-политический; с 1908 г. – журнал литературный, 

популярно-научный и общественно-политический. Ред.-изд.: В.Д. 

Сиповский, В.В. Сиповский, с 1896 г. – А. Я. Острогорский; В. Р. 

Молчанов; О. Л. Кон, Д. А. Карышев; изд. А. Я. Острогорский, И. М. 

Василевский. Главные сотрудники – П.Ф. Каптерев, В.П. Острогорский, 

А. Страннолюбский, И. Паульсон, Н. Поздняков, А. Воскресенский, Д. 

Семенов и др. 

1903: Год 12-й: №№ 1-12 

1904: Год 13-й: №№ 1-12 

1905: Год 14-й: №№ 3-10 

1906: Год 15-й: №№ 1-11 

1907: Год 16-й: №№ 1-8, 11, 12 

1908: Год 17-й: №№ 1-11 

1909: Год 18-й: №№ 1-5 



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ЗАПИСКИ 

Отечественные  записки 

ежемесячный литературный, политический и ученый журнал (СПб., 

1818–1884). Изменялся подзаголовок: 1818–1830 гг.: «Отечественные 

записки, издаваемые Павлом Свиньиным»; 1839–1858 гг.: «учено-

литературный журнал» (изд. А.А. Краевский); 1859–1865 гг.: «журнал 

учено-литературный и политический». В журнале П. Свиньина 

помещались материалы и исследования по русской истории, статьи о 

русских древностях, старинных путешествиях, известия о новых 

открытиях и необыкновенных талантов в России. С 1839 по 1846 г. в 

журнале работал Белинский. С апреля 1876 г. ред. – Салтыков. В 1884 г. 

журнал был закрыт правительством, т.к. “в редакции «Отечественных 

Записок» группировались лица, состоявшие в близкой связи с 

революционной организацией”. 

1874: №№ 6, 9 
1875: №№ 1-5, 7, 8, 10, 11  
1876: №№ 1-12 
1877: №№ 1-12 

 
1878: №№ 1-12 
1879: №№ 1-5, 8, 10-12 
1880: №№ 1-12  

1881: №№ 1, 3-12 
1882: №№ 1-9, 11 
1883: №№ 1-12 
1884: № 1-4 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ЛИСТОК 

Педагогический листок  

журнал для родителей и воспитателей (СПб., 1871–1875; 1892–1894; М., 

1894–1917). Первоначально выходил как приложение к журналу 

«Детское чтение», а в 1917 – как приложение к журналу «Юная 

Россия». Большое внимание журнал уделял образовательным и 

воспитательным задачам детского чтения, пропаганде и 

популяризации книги. Значительное место отводилось семейному и 

нравственному воспитанию, вопросам физического развития ребенка. 

В журнале активно сотрудничали И. Ф. Каптерев, В. Латышев, В. П. 

Острогорский, К. К. Сент-Илер и др. С 1899 журнал освещал 

разнообразные пед. проблемы, отстаивал идеи трудовой школы, 

пропагандировал взгляды Н. И. Пирогова и К. Д. Ушинского. Под 

руководством Д. И. Тихомирова «Педагогический листок» перерос в 

большое пед. издание – «Журнал для педагогического и общенаучного 

самообразования воспитателей и народных учителей».  

1893: №№ 1-3 

1894: № 1 

1895: №№ 1-3 

1896: №№ 1-4 

1897: №№ 1-4 

 

1898: №№ 1-4 

1899: №№ 1-8 

1901: №№ 1-8 

1902: №№ 1-4 

1903: №№ 1-8 

1904: №№ 1-8 

1905: №№ 1-8 

1906: №№ 1-8 

1907: №№ 1-8 



ПОМОЩЬ 
ГОЛОДАЮЩИМ 

Помощь  голодающим 

научно-литературный сборник с приложением фототипий и 

цинкографий. (М., изд. «Русских Ведомостей», 1892). Ред.-изд. Д.Н. 

Анучин. Сборник состоит из беллетристических и научных статей, 

неизвестных отрывков и писем литературных деятелей прошлого 

времени, а также рисунков. Весь валовой сбор от продажи Сборника 

поступил в пользу нуждающегося населения, пострадавшего от 

неурожая местностей. 

1892 г. 



ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮЩИМ 

  



ПОМОЩЬ ГОЛОДАЮЩИМ 

  



РУССКАЯ  
МЫСЛЬ 

Русская  мысль 

ежемесячный литературно-политический журнал (М., 1880–1918). 

Журнал принадлежал к числу наиболее уважаемых и популярных 

изданий. В 1918 году был закрыт большевиками как буржуазный орган 

печати, затем издавался в Софии, Праге, Берлине. Последний номер 

вышел в Париже в 1927 году. В «Русской мысли» публиковались 

произведения Н.Н. Лескова, Г.П. Данилевского и др. «Русская мысль» 

предоставляла свои страницы как защитникам «марксизма» и 

«экономического материализма», так и «народникам», а также 

писателям, старающимся примирить эти оба направления. Из 

беллетристов и поэтов в журнале помещали свои произведения В.М. 

Гаршин, М. Горький, В.Г. Короленко (дебютировал здесь «Сном 

Макара»), В.И. Немирович-Данченко, Г.И. Успенский, А.П. Чехов и мн. 

др. Многолетним сотрудником «Русской мысли» был И.А. Бунин. 

1883: №№ 1-11 

1884: №№ 1-3, 5-12 

1885: №№ 1-7, 9-12 

1886: №№ 1-12 

1887: №№ 1-12 

1888: №№ 3-12 

1889: №№ 1, 3-5, 9-12 

1890: №№ 1, 3, 4, 7, 9-12 

1891: №№ 1-12 

1892: №№ 1-12 

1893: №№ 1, 6-12 

1894: №№ 17, 9-12 

1895: №№ 2-7 

1896: №№ 3-12 

1897: №№ 1-9 

1898: №№ 2-7, 9-12 

1899: №№ 1-12 

1900: №№ 1, 2, 4-12 

1901: №№ 1-12 

1902: №№ 1-4, 7-9, 11 

1903: №№ 2-12 

1904: №№ 1-12 

1905: №№ 1-9, 11, 12 

1906: № 4 

1907: №№ 1-3, 5-7, 9-12 

1908: №№ 1, 3-11 

1909: №№ 1-12 

1910: №№ 2, 4-8, 10, 11 

1914: №№ 1, 2, 5, 8-12 

1915: №№ 6, 8-12 

1916: №№ 2, 3, 5, 8-12 

1917: №№ 1, 3-10 

1918: № 1 



РУССКАЯ РЕЧЬ 

Русская  речь  

ежемесячный умеренно-прогрессистский литературно-

художественный и общественно-политический журнал (СПб, 1879–

1882). Ред.-изд. – поэт, романист, драматург А.А. Навроцкий. Он 

публиковал в журнале свои статьи на общественные темы, 

стихотворения, исторические драмы в стихах «Последняя Русь», 

«Крещение Литвы», «Иезуиты в Литве». Редактор привлек к 

сотрудничеству А.Д. Градовского, И.А. Гончарова, Н.Я. Данилевского, 

А.В. Круглова, Е. Л. Маркова. 

 Журнал прекратил выпуск в 1882 г. на № 5.  

1879: №№ 1-12 



РУССКАЯ  
СТАРИНА 

Русская  старина 

 ежемесячный исторический журнал (СПб., 1870–1918). Основан, 

издавался и редактировался (1870–1892) М. И. Семевским при участии 

В. И. Семевского. Последующими редакторами были Н. К. Шильдер 

(1892–1896), Н. Ф. Дубровин (1896–1904), военные историки С. П. 

Зыков, П. Н. Воронов. Основная цель журнала – служить разработке 

русской истории начиная с Петра I. Но в нем размещены и 

оригинальные исследования из истории допетровской Руси. Наряду с 

работами исторического и историко-литературного характера также 

много публикаций неизданных литературных текстов, мемуарных и 

ведомственно-документальных материалов: записки А. В. Никитенко 

(1888–1892), Н. И. Пирогова (1884–1885, 1887). автобиография Л. А. 

Серякова (1875), записки И. К. Айвазовского (1878, 1881), 

воспоминания В. В. Самойлова (1875), вновь найденные строфы из 

«Евгения Онегина» и отрывки из «Мертвых душ» и др.  

1875: №№ 1-6, 8, 10, 12 

1877: №№ 1-3, 5-7, 10-12 

1878: №№ 1-3, 4-6, 7-9, 10-12 

1879: №№ 2-12 

1880: №№ 1-12 

1882: №№ 1-3, 10 

1883: №№ 1-4 (январь-декабрь) 

1884: №№ 1-4 (январь-декабрь) 

1885: №№ 1-4 (январь-декабрь) 

1886: №№ 1-4 (январь-декабрь) 

1887: №№ 1-4 (январь-декабрь) 

1888: №№ 1-4 (январь-декабрь) 

1892: №№ 1-4 (январь-декабрь) 

1902: №№ 1-4 (январь-декабрь) 

1903: №№ 1-4 (январь-декабрь) 

1904: №№ 1-4 (январь-декабрь) 

1905: №№ 1-4 (январь-декабрь) 



РУССКИЕ  
ЗАПИСКИ 

Русские  записки 
ежемесячный литературный, научный и политический журнал (СПб., 
сентябрь 1914 – март 1917). Изд. Н.С. Русанов. С 1876 г. журнал 
издавался под названием «Русское богатство». В нем печатались 
рассказы, стихи, очерки русских и английских писателей. Во время 
Первой мировой войны журнал занимал оборонческую позицию. 
Коллектив журнала враждебно встретил Октябрьскую революцию 1917 
г., в связи с чем в 1918 году журнал был окончательно закрыт декретом 
Советской власти, как издание, начавшее активно бороться против 
диктатуры пролетариата.  

1915: №№ 1-12 



РУССКИЙ  
ВЕСТНИК 

Русский вестник 
 ежемесячный журнал (СПБ., 1887–1896, 1902–1906; М., 1856–1887, 
1896–1902). Изд. - М.Н. Катков (до 1887 г.) – один из наиболее 
влиятельных литературных и общественно-политических журналов 
России второй половины XIX века. Редакторы-издатели: М. Н. Катков 
(1856–1887), С. П. Каткова (1887), литератор Ф. Н. Берг (1887–1894), 
правовед М. М. Катков (1896–1902), общественный деятель и 
журналист В. В. Комаров (1902–1906). В журнале освещались вопросы 
отечественной и зарубежной истории, филологии, экономики, 
торговли, печатались заметки о путешествиях, статьи по сельскому 
хозяйству и др. Среди авторов – русские писатели XIX века: Л. Н. 
Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. А. 
Фет, Ф. М. Достоевский, А. Н. Островский, Н. С. Лесков. В журнале 
впервые печатались такие произведения, как «Война и мир», «Анна 
Каренина», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы».  

1875: №№ 1-4, 6-12 

1876: №№ 1-12 

1878: №№ 1, 3-12 

1879: №№ 1-12  

1881: №№ 1-5, 7, 9-12  

1882: №№ 1-12  

1883: №№ 1-12  

1884: №№ 1-5, 7, 9-12  

1885: №№ 1-12  

1886: №№ 1-12  

1887: №№ 2-12  

1888: №№ 1-12  

1889: №№ 1-12  

1890: №№ 1-12  

1891: №№ 1-12  

1892: №№ 2-12  

1893: №№ 1-3, 5-12  

1894: №№ 1-12  

1895: №№ 3-12  

1896: №№ 1-12  

1897: №№ 1-9  

1902: №№ 2-3, 5-12  



РУССКОЕ  
БОГАТСТВО 

Русское  богатство  
ежемесячный литературный и научный журнал, (СПб./Петроград., 
1876–1918). Первоначально назывался «Журнал торговли, 
промышленности, земледелия и естествознания» и выходил в Санкт-
Петербурге в 1876–1878 годах три раза в месяц. Изд.-ред. был Н.Ф. 
Савич, преобразовавший его из своего же «Листка Сельского 
Хозяйства и Естествознания». На страницах «Русского богатства» 
печатались произведения видных русских писателей: Короленко, 
Успенского, Гарина-Михайловского, Мамина-Сибиряка, Куприна, 
Станюковича, Андреева, Бунина, Вересаева и др. В 1906 году «Русское 
богатство» было закрыто правительством и выходило под именем 
«Современных записок» и «Современности»; с мая 1906 года прежнее 
название было возвращено. С сентября 1914 года до марта 1917 года по 
той же причине журнал назывался «Русские записки». Коллектив 
журнала враждебно встретил Октябрьскую революцию 1917 г., в связи с 
чем в 1918 году журнал был окончательно закрыт.  

1882: №№ 1, 4, 7 

1893: №№ 1-12 

1894: №№ 1-8, 10-12 

1895: №№ 1-10, 12 

1896: №№ 1-3, 5, 7, 8, 11, 12 

1897: №№ 1-12 

1898: №№ 1-12 

1899: №№ 1-11 

 

 

1900: №№ 1-12 

1901: №№ 1, 3-12 

1902: №№ 1-12 

1903: №№ 1-3, 5-12 

1904: №№ 1-12 

1905: №№ 1-12 

1906: №№ 5-12 

1907: №№ 1-5, 7-12 

1908: №№ 2-4, 6, 9-12 

1909: №№ 1-12 

1910: №№ 1, 2, 5-10, 12 

1911: №№ 1, 2, 4-10, 12 

1912: №№ 1, 3-10, 12 

1913: №№ 2-11 



СБОРНИК 
ТОВАРИЩЕСТВА 

«ЗНАНИЕ» 

Сборник  товарищества  «Знание»  
Книгоиздательское товарищество «Знание» (СПб., 1898–1913) – 
издательство марксистского толка, организованное по инициативе К. 
Пятницкого деятелями Комитета грамотности с культурно-
просветительскими целями. Сборники товарищества содержали 
художественные произведения писателей-реалистов: М. Горький, И. 
Бунин, А. Серафимович, Л. Андреев, Скиталец, В. Вересаев, А. Куприн и 
др. Особой известностью пользовалась серия сборников товарищества 
«Знание», выходивших в 1904–1913 годах (40 выпусков). Кроме 
произведений реалистической русской литературы того времени туда 
входили также переводы (Г. Гауптман, Г. Флобер, К. Гамсун и др.). В 
1912 году Горький вышел из «Знания» из-за разногласий с Пятницким.  

1905: № 7 
1907: № 16 
1910: № 33 
1911: № 34 



СЕВЕРНЫЕ  
ЗАПИСКИ 

Северные  записки  
ежемесячный литературный, научный и политический журнал (СПб., 
январь 1913 – январь 1917), ред. Ф.А. Демидов, И.И. Расторопов. Будучи 
«толстым» журналом, «Северные записки» отображают картину 
жизни России того времени. Лики страны и образы времени встают со 
страниц журнала как результат аналитического осмысления, 
претендующего на научность и объективность. Авторами журнала 
были и университетские профессора (Е.В.Тарле, П.Ю.Шмидт, 
Е.Н.Щепкин), и политические деятели (А.Ф.Керенский, 
Н.Д.Авксентьев), и молодые филологи (Б.М.Эйхенбаум, 
Б.М.Энгельгардт, Ю.А.Никольский), и ветераны революционного 
движения народников (Н.А.Морозов, А.И.Иванчин-Писарев, 
В.Н.Фигнер, Н.Л.Геккер), и недавние выпускники немецких 
университетов (Б.В.Яковенко, С.И.Гессен, Ф.А.Степун), и экономисты 
либерально-народнического направления (Н.П.Огановский, 
Н.В.Чайковский, Б.Черненков) и многие другие. 

1914: №№ 3, 12 
1915: №№ 2, 3 



СЕВЕРНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Северный  вестник 
 журнал литературно-научный и политический (СПб., 1885–1898). Изд. 
А. Сабашникова: ред. А. Евреинова. После закрытия в 1884 г. 
«Отечественных записок» журнал стал приютом для группы 
народников во главе с Н.К. Михайловским. В журнале печатались Г.И. 
Успенский, В.Г. Короленко, А.П. Чехов, К.М. Станюкович и другие 
видные литераторы того времени. С мая 1890 г. «Северный вестник» 
перешёл в руки А.А. Кауфмана, М.И. Свешникова и Б.Б. Глинского, 
который в 1890–1891 фактически руководил журналом. При этом 
«контрольный пакет» принадлежал дочери известного петербургского 
педагога, писательнице и переводчице Л.Я. Гуревич, которая передала 
свои права философу и критику А.Л. Волынскому. В 1891 г. Глинский 
вынужден был уйти из «Северного вестника», его место заняла Л.Я. 
Гуревич, и Волынский получил журнал «в полное и безраздельное 
владение», что и предопределило резкую смену его направления. С 
1890-х годов журнал стал органом декадентов, в котором активно 
сотрудничали Д.С. Мережковский, К.Д. Бальмонт, З.Н. Гиппиус, Ф.К. 
Сологуб и др. 

1883: №№ 10-12 

1887: №№ 3-6, 10-12 

1888: №№ 7-11 

1889: №№3, 4, 6-12 

1891: №№ 1, 3-5, 7, 12 

1892: №№ 1, 3, 5, 7-10 

1893: №№ 1, 2, 5, 12 

1896: №№ 1, 8-12 



СЕЛЬСКИЙ  
ХОЗЯИН 

Сельский  хозяин 
еженедельный иллюстрированный журнал практического сельского 
хозяйства и домоводства (СПб./Петроград, 1885–1918). Основатель –
специалист в области сельского хозяйства К. И. Маслянников. Выходил 
под ред.: К. И. Маслянникова (1885–1898), Ф.С. Груздева (1898–1913),  
П.Н. Штейнберга (1913–1918). С 1898 по 1918 (№ 2) г. издавался П. П. 
Сойкиным. В июне 1918 г. «Сельский хозяин» был закрыт. Главной 
задачей издания К. И. Маслянников в 1885 г. определил: «Выяснение 
внутренних и внешних причин упадка нашей хлебной торговли и 
изыскание средств к возможному ее улучшению». Структура издания 
охватывала различные отрасли: «Садоводство и огородничество», 
«Животноводство», «Лесоводство», «Рыболовство», «Птицеводство», 
«Пчеловодство», «Торговля», «Технология», «Архитектура и 
механика», «Спорт и охота» и мн. др. Есть в журнале практические 
советы по ведению хозяйства, ответы на письма читателей. За высокий 
профессиональный уровень материала издание было допущено 
Министерством просвещения в качестве учебного пособия для средних 
учебных заведений. Журнал был награжден многими медалями и 
призами на различных сельскохозяйственных выставках: 
промышленной выставке в Царском Селе (1910), Всероссийской 
выставке в Петрограде (1913), Всемирной выставке садоводства и 
огородничества в Петрограде (1914) и др. 

1888: №№ 1-12 

1889: №№13-52 

1895: №№ 1-9 

1896: №№ 1-52 

1897: №№ 10-47, 51-52 



СЕЛЬСКИЙ ХОЗЯИН 

  



СЕЛЬСКИЙ ХОЗЯИН 

  



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
ЛЕСОВОДСТВО 

Сельское  хозяйство  и  лесоводство 
 ежемесячный журнал главного управления землеустройства и 
земледелия (СПб., 1841–1918). Издавался в Санкт-Петербурге с 1865 г., 
как продолжение выходившего с 1841 г. «Журнала Мин. Госуд. 
Имуществ». Редактором долго был Ф.А. Баталин. В 1900-е гг. выходит 
под ред. А.Ф. Рудзского. В конце 1907 г. журнал приостановил свою 
работу из-за дискуссий о его принадлежности и определении стратегии 
редакционной политики. В ноябре 1908 г. ГУЗиЗ приняло 
окончательное решение о передаче журнала в ведение своего ученого 
комитета и поручило ему продолжить его выпуск. Оставаясь по-
прежнему органом ГУЗиЗ, редакция журнала (ред. П.М. Дубровский) 
расширила его программу распространения агрономических знаний. В 
лесном отделе появилось больше материалов, отражающих работу 
опытных станций и полей, публиковались труды земских учреждений 

и различных обществ, обзоры других отраслей народного хозяйства и 
т. п. 

1909: №№ 1-2, 9-12 
1910: №№ 1-10 



СЛОВО 

Слово 
 литературно-художественный сборник (М., 1908–1919). Ред. Н.А. 
Крашенинников. Издавался 4 раза в год. В первый вошли 
произведения Я.П. Полонского, И. Бунина, Н.П. Огарева, А. Федорова, 
Ф. Сологуба и др. 

1908: № 1 



СОВРЕМЕННИК 

Современник  
ежемесячный журнал литературы, политики, науки истории, искусства 
и общественной жизни (СПб., 1911–1915). С 1914 года выходил 2 раза в 
месяц. Офиц. ред. – П.В. Быков, с 1914 г. – В.Е. Трутовский. 
Организован А.В. Амфитеатровым при деятельном участии М. 
Горького, который в конце 1911 года отказался под влиянием 
В.И.Ленина от сотрудничества в журнале, ориентировавшемся на 
смягчение противоречий между различными направлениями в 
социалистическом движении. Фактическое руководство В.М.Чернова, 
В.С.Миролюбова, позднее Е.А. Ляцкого и Н.Суханова сделало из 
«Современника» «…помесь народничества с марксизмом…» (Ленин 
В.И.). В 1911-1913 годах «Современник» постоянно печатал материалы 
по истории русской литературы (Н. Пиксанов об А. Грибоедове, П. 
Быков о М. Михайлове, Ю. Стеклов об А. Герцене и Н. Чернышевском и 
др.). Среди поэтов «Современника» – А. Блок, И. Бунин, Д. Бедный, Н. 
Клюев, Саша Черный. Много места в журнале занимала переводная 
литература (Г. Уэллс, Р. Тагор, Б .Шоу, Эса ди Кейруш и др.). 

1911: №№ 2-5, 7-10, 12 
1912: №№ 2-3, 7-9 
1913: №№ 1-8, 11-12 



СОВРЕМЕННЫЙ  
МИР 

Современный  мир 
литературный, научный и политический журнал (Санкт-Петербург / 
Петроград, 1906–1918). До № 8 1906 г. выходил под названием «Мир 
божий». С № 1 (октябрь) 1906 г. – «Современный мир». С апреля 1913 
г. по 1915 г. выходило второе издание «Современного мира», которое 
издавалось взамен журнала «Новая жизнь» и по содержанию 
повторяло первое издание за исключением отдела «Критика и 
библиография». Периодичность: в 1906 г. вышли № 1 (октябрь) – 3 
(декабрь), с 1907 г – ежемесячный. Не вышли номера: в 1914 г. №№ 7, 
8 и в 1915 г. № 7. Редакторы: А.И. Богданович, В.П. Кранихфельд, Л.Э. 
Ватсон, Н.И. Иорданский. Издатели: А.И. Богданович, Л.Э. Ватсон, 
М.К. Куприна-Давыдова, М.К. Иорданская. На страницах журнала 
печатались: Г.В. Плеханов, Ф. Дан, Л. Мартов, Н.Г. Гарин-
Михайловский, А.И. Куприн, В.В. Вересаев, Д. Бедный, М. Горький, А. 
Чапыгин и др. авторы.  

1906: №№ 10-12 

1907: №№ 2, 6, 8-12 

1908: №№ 1, 3-8, 10-12 

1909: №№ 1-7, 9, 12 

1911: №№ 1, 2, 4-7, 9-12 

1912: №№ 2-4, 6, 9 

1913: №№ 1-4, 6-8, 12 



ТРУД 

Труд:  

вестник литературы и науки – ежемесячный журнал (СПб., 1889–1895). 
Ред. – Э.Д. Гоппе. Первоначально журнал выходил 24 раза в год, а с 
1890 г.– ежемесячно. Являлся приложением к иллюстрированному 
журналу «Всемирная иллюстрация» (1869–1898). 
В «Труде» публиковались не только произведения массовой 
беллетристики, но и сочинения ведущих русских писателей. В издании 
принимали участие: И.И. Ясинский, З. Гиппиус, Д.С. Мережковский, 
С.А.  Андреевский и др. 

1889: № 2 

1890: №№ 6-8 

1891: № 11 

1894: №№ 1-7, 10 

1895: №№ 1, 2 



ХУТОР 

Хутор  
ежемесячный практический иллюстрированный                              
сельскохозяйственный журнал, имеющий задачей распространять 
практически полезные сведения, главным образом пригодные для 
небольших хозяев. Издавался в Санкт-Петербурге с 1906 г. Ред. – 
ученый агроном П. Н. Елагин, изд. – Р. М. Мансветова. В журнале 
«Хутор» помещено много полных законченных руководств по 
различным отраслям сельского хозяйства, интересных практических 
статей с массой оригинальных рисунков, а также ответов данных 
специалистами на разнообразные сельскохозяйственные вопросы. 
Журналу присуждены: на Всемирной Выставке 1906 г. в Милане 
(Италия) – серебряная медаль, на Юбилейной Царскосельской 
Выставке в 1911 г. – большая серебряная медаль, на выставке 1909 г. 
Ростов (на Дону) Общества садоводства – большая золотая медаль. 

 

1906: №№ 1-4, 10 
1907: №№ 1-6, 8, 12 
1908: №№ 5, 9-12 


