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• Помимо герценовских издании с конца 
1850-х годов в разных городах Западной 
Европы появились и другие русские 
журналы и газеты. «Русская литература за 
границей, — писал Герцен, — растет не по 
дням, а по часам — как ясное 
доказательство, что нам есть что сказать 
и что нам нельзя говорить дома». Росту 
числа изданий благоприятствовали и 
соответствующие издательские 
возможности. С 1856 г. русские 
типографии стали открываться в 
Берлине, Наумбурге и других городах.



• «Корень зла в России гнездится не в людях, а в образе правления». 
Одним из важнейших требований называлась свобода сло ва. 
«Цензура, строгость коей беспрестанно возрастала в течение по 
следних месяцев, совершенно подавляет гласность. Без помощи 
глас ности правительству нет никакой возможности знать 
злоупотребления, а мнению общественному нет никакой 
возможности наблюдать за дей ствиями чиновников. 15 сентября 
1860 г. вышел первый номер газеты «Будущность». В передовой 
статье Долгоруков прямо заявил о следовании традициям 
«Колокола».



• В 70-е годы эмиграция не только усилилась, 
обновилась по соста ву, но и заметно изменилась 
по своему характеру. На смену дворян ской 
либеральной оппозиции разных оттенков 
пришли люди с более радикальными идеями. 



• Эмигрантская журналистика 70-х годов развивалась 
на подготов ленной почве. Идеи Герцена положили 
начало новому направлению общественно-
политической мысли России — народничеству. Оно 
было разнородным по своему характеру и 
представлено различны ми вариантами 
народнической идеологии в ее либеральном и рево 
люционном течении. В 70-е годы в колонии русских 
эмигрантов определились сторонники трех основных 
программ революцион ного народничества и их 
авторов: М. А. Бакунина, П. Л. Лаврова и П. Н. 
Ткачева. 



• Редакция «Вестника» находилась в Париже. Одной 
из главных за дач было установить связи с Россией. 
Такие связи вскоре были нала жены. 
Народовольческое подполье поставляло в 
«Вестник» инфор мацию о репрессивной политике 
самодержавия, о преступлениях царской 
администрации, о народных волнениях и борьбе 
революцио неров. Одним из информаторов был 
чиновник Министерства финан сов П. А. Булгаревич.



«Вольное 
слово»

Газета была заявлена как еженедельное издание, 
выходила же два раза в месяц (1 и 15 числа) в Женеве с 
августа 1881 до мая 1883 г. Всего вышло 62 номера.

Редакторами газеты были А.П. Мальшинский и М.П. 
Драгоманов (№1–36); М.П. Драгоманов (№36–62).

–.Газета помещала также проекты государственных 
преобразований земско-славянофильского направления; 
дезинформацию, исходившую от «Дружины», а также 
реальные корреспонденции, поступавшие из России и от 
эмигрантов



• На страницах «Вольного слова» помещались не только статьи, 
отражавшие либеральную программу издания, но и выступления 
радикальной части эмиграции, например П.Б. Аксельрода. М.К. 
Элпидин вспоминал, что эти публикации были призваны 
«удовлетворить демократическую публику – социалистов в 
особенности».



«Правда»

Другой газетой, организованной «Священной дружиной», 
была «Правда», выходившая в Женеве с 8 августа 1882 по 
13 февраля 1883 г. на 4 или 8 страницах и заявленная как 
еженедельная политическая и литературная газета.

Вышло всего 20 номеров. 

«Правда» именовала себя органом «социалистов-
общинников».



• С начала 1890-х годов русская 
эмигрантская журналистика с 
европейского континента начинает 
распространяться и в Америку. Вслед за 
пионерами русской прессы – газет Агапия 
Гончаренко «Вестник Аляски» и «Свобода» 
(см. выше), появившихся в Сан-Франциско 
в 1870-е годы, в 1891 г. в Нью-Йорке 
выходит еженедельная газета «Прогресс», 
издававшаяся до 1894 г. группой русских 
политических эмигрантов. С декабря 1891 
по март 1892 г. газета выходила в Нью-
Йорке, затем в Чикаго. Редакторами газеты 
были Я.М. Гордин и И.А. Гурвич 


