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«Санкт-Петербургские ведомости»

• В 1852-1862 гг. Краевский на условиях аренды 
издавал газету «СПб ведомости». Под его 
руководством газета из вялого академического 
листка превратилось в популярную и острую в 
политическом отношении газету, к тому же 
приносящую официальному издателю — 
Академии наук — 50 000 рублей годового дохода. 
Число подписчиков выросло до небывалого 
уровня — 12 000.



«ГОЛОС»

• Политическая и литературная газета, 
выходила в Петербурге с 1863г. по 1883г. 
Изначально была официозом либеральной 
бюрократии, после 1865 г. обрела 
самостоятельность, в период сворачивания 
реформ преследовалась цензурой. Голос 
имел большую популярность, высокий 
тираж ( в 1887 г. – 22 632 экз.)



Александр III – эпоха 
контрреформ

Царь наш, юный музыкант,

На тромбоне трубит.

Его царственный талант 

Ноту «ре» не любит.

Лишь министр поднесет 

Новую реформу,

Ноту «ре» он зачеркнет
И оставит «форму».



• Александр III – на престоле в 
результате цареубийства, 
случившегося 1 марта 1881г.

• 2 года правит 
некоронованным, боясь 
выехать из Гатчины;

• Первичные колебания 
относительно выбора курса 
заканчиваются публикацией 
манифеста, провозгласившего 
незыблемость самодержавия.



К. П. Победоносцев

• Юрист, профессор права Московского 
университета, почетный член еще пяти 
европейских университетов и Французской 
академии;

• Обер-прокурор Синода и Председатель 
государственного совета;

• Человек консервативного образа мыслей.

«Победоносцев исполнял при императоре 
Александре роль поводыря при слепом»



Основные направления работы 
Александровского правительства

• Несмотря на провозглашение реакционных мер, на 
деле осуществить их трудно, первый год работа в 
двух направлениях:

Обескровить «Народную 
волю» (дегаевщина)

Завоевать симпатии общества 
некоторыми популистскими мерами, 
поверхностными реформами.



Политические репрессии

• Более 20 000 политических 
репрессированных, 98 судебных процессов, 
86 смертных приговоров и 210 ссыльно-
каторжных.

«Данте на отдаленных 
тропинках ада не 
встречал ужасов, 
которые могли бы 
сравниться с тем, что 
ныне происходит в 
России».
Чарльз Суинберн

«Ужасы России 80-х немного 
отстали от ужасов 
царствования Ивана 
Грозного».
Н. Ф. Бунаков



Временные правила о печати 
1882г.

• Для решения спорных вопросов о печати образовано совещание трех 
министров (внутренних дел, народного просвещения, юстиции) и 
Обер-прокурора Синода;

• Если издание приостанавливается, то на неопределенный срок с 
лишением издателя права быть редактором;

• После получения третьего предостережения издание переходит на 
предварительную цензуру (обязанность представлять гранки на 
просмотр до 23.00 дня, предшествующего выходу в свет).



Влияние на прессу

• Усиливается административное давление;

• Снижается число новых изданий (сложно получить 
разрешение);

• Правительство учреждает рептильный фонд для 
субсидирования лояльной прессы.

Князь В. П. Мещерский – 
издатель субсидировавшейся 

правительством газеты 
«Гражданин»



контрреформы

судебная

•1889 г. – упразднение 
мирового суда в 37 
губерниях, изъятие 
из ведения суда 
присяжных дел по 37 
статьям Уложения о 
наказаниях.

Земская и городская

•1889 г. закон о земских начальниках 
(произвол над крестьянами). Земским 
начальником может быть только 
дворянин.

образовательная

•1887 г. Циркуляр «о кухаркиных 
детях».



Экономические преобразования.
•Дефицитный бюджет
•Повышение налогов
•Сокращение госрасходов
•Расширение территории страны

•Низкий курс кредитного рубля
•Увеличение золотого запаса
•Подготовка введение единой системы монометаллизма

•Превышение экспорта импортом
•Форсирование экспорта природных ресурсов и хлеба, 
несмотря на голод внутри страны

В итоге:
1. С 1888 г. – устойчивый профицитный бюджет
2. С 1885 года превышение экспортом импорта
3. 1895-97 гг. – денежная реформа



Журнал «Русская мысль»

• Этапы истории журнала:

1880-1905 гг. – либеральный журнал, стоявший на 
платформе умеренного конституционализма

1905-1918 гг. – орган партии кадетов

1918-1927 гг. – орган русской политической 
эмиграции, издавался в Софии, Праге, Париже



«Русская мысль»

• В редакционных делах с 1892 года принимал 
участие А.П.Чехов. С 80-х годов в нем 
сотрудничали Г.И.Успенский, Н.Н.
Златовратский, П.Д.Боборыкин, Вас.И.
Немирович-Данченко. После закрытия 
«Отечественных записок» состав редакции 
пополнили В.Г.Короленко, В.М.Гаршин, А.
Н.Плещеев;

• В 1886-1889 годах были опубликованы 
«Материалы для биографии Н.А.
Добролюбова» и другие труды Н.Г.
Чернышевского (под псевдонимом)


