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Аннотация. В данном исследовании рассматривается вопрос о факторах формирования ком-

плекса политических предпочтений корреспондентов газеты «Русские ведомости». Для оценки таковых 

используются качественные и количественные методы анализа применительно к биографиям корре-

спондентов газеты за период 1863–1913 гг. Использован просопографический метод, с помощью кото-

рого анализировались 926 биографий (автобиографий) корреспондентов «Русских ведомостей», напе-

чатанных в сборнике газеты, вышедшем к ее 50-летнему юбилею. Просопографический и качественный 

анализ отдельных биографий приводят к следующим результатам: ключевыми факторами влияния на 

формирование политических взглядов корреспондентов являлись образовательная среда и литератур-

ное сообщество; принадлежность значительной доли корреспондентов к кадетской партии не оказыва-

ла достаточного влияния для сдерживания эпизодической критики этой партии; принадлежность 

определенного числа корреспондентов к антиправительственным организациям также не оказала ра-

дикального влияния на общее политическое направление и являлась, скорее, отражением либеральной 

редакционной политики. Подчеркивается, что редакционная политика «Русских ведомостей» позволя-

ла изданию предоставлять площадку для высказываний различным представителям образованной, 

близкой к литературной среде интеллигенции либеральных взглядов, не радикальной в большинстве, 

не выражавшей приверженности к определенной партии. Для «Русских ведомостей» было безразлично 

социальное происхождение корреспондента, важен был материал, представляемый в газету, и его каче-

ство. Полученные результаты исследования могут быть использованы для общей характеристики и 

сравнительного анализа данного органа печати. Представленный в статье материал имеет как форму 

таблиц, так и различных переменных данных, подвергающихся интерпретации. 

 

Ключевые слова: газета «Русские ведомости», отечественная дореволюционная журналистика, 

корреспонденты «Русских ведомостей», московские либеральные газеты, просопографический анализ. 

 

В 1913 г. московская либеральная газета «Русские ведомости» по случаю своего 50-ле-

тия опубликовала юбилейный сборник – «Русские ведомости. 1863–1913. Сборник статей» 

[14]. Уникальность издания состоит в том, что ни одна из дореволюционных газет в России не 

предпринимала такого важного и ответственного шага; в то же время публикация такого ро-

да материала свидетельствует о признании «Русскими ведомостями» своей роли в газетном 

мире страны и попытке подвести итоги за пятьдесят лет существования газеты. 

Рассматриваемое издание имеет в целом публицистический характер, сочетая в себе 

материалы из архива газеты и биографические данные корреспондентов. По характеру пред-

ставленного читателям материала сборник полностью соответствовал духу времени: носил 

ярко выраженный либеральный характер, был пропитан идеями свободы и связи «Русских 

ведомостей» с рядом значимых, общероссийских событий, таких как помощь голодающим в 

конце XIX в. По содержанию материала источник состоит из двух больших частей. Первая – 
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«Сборник статей» – материалы об истории развития и становления издания. Вторая – «Со-

трудники «Русских ведомостей» – состоит из 926 биографий, в 14,68 % случаев – автобиогра-

фий корреспондентов газеты за пятьдесят лет ее существования. 

По видовому признаку всю информацию в источнике можно поделить на четыре части. 
Первая – материалы исследовательского характера, подготовленные корреспондентами газе-

ты: исторический обзор о газете, специально собранные и проанализированные анкетные 

данные, деятельность «Русских ведомостей» в связи с земскими съездами 1904–1905 гг. и 
первой Государственной Думой. Вторая – собрание материалов личного происхождения: ме-

муары, воспоминания, письма, заметки сотрудников о работе с газетой таких людей, как 

В. М. Соболевский (редактор газеты), Л. Н. Толстой, М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. И. Успенский, 

В. Г. Короленко и многих других. Третья – делопроизводственная документация, в том числе 
перечисление всех цензурных претензий к газете с указанием причин. Четвертая – биографи-

ческие и автобиографические материалы о корреспондентах газеты. Следовательно, источ-

ник уникален для исследования различных проблем социальной истории и истории россий-

ской журналистики. 
В работе с биографическими и автобиографическими материалами использован просо-

пографический метод для изучения конкретной социальной группы, имеющей общие харак-

теристики, а также определение в ее рамках различных переменных данных для отдельных 
лиц с их последующей интерпретацией. Это направление анализа отталкивается от одной из 

идей К. Николе [20]. Отечественные разработки в рамках просопографии стали возможны 

благодаря его популяризации в работах И. Д. Ковальченко [5], воспитавшего своими трудами 

целую плеяду советских исследователей, не боявшихся всех сопутствующих трудностей ко-
личественной истории [3]. Пик отечественных исследований с использованием просопогра-

фического метода пришелся на 80-е – начало 90-х гг. XX в. [9]. Сегодня российская историче-

ская общественность активно вспоминает использовавшиеся ранее, но забытые в начале 

2000-х гг. квантитативные методы исторических исследований, обобщая накопившийся оте-
чественный и зарубежный опыт [17] или представляя уже готовые программные модели для 

проведения конкретных исследований [10]. 

В нашем исследовании с помощью просопографического метода сплошному анализу 
были подвергнуты все 926 биографий и автобиографий корреспондентов «Русских ведомо-

стей». Используя данный метод, авторы поставили к биографиям корреспондентов комплекс 

одинаковых вопросов. Во-первых, фамилия, имя, отчество корреспондента. Во-вторых, его 

возраст на момент начала сотрудничества с газетой. Далее отслеживался род занятий, пар-
тийность или политические воззрения корреспондентов, фактор влияния на них кого-либо и 

их мировоззрение, если это позволял сделать источник. Все данные вручную заносились в 

таблицы, после этого шел их количественный анализ. 

Следует подчеркнуть, что главную ценность для работы представляли большие авто-
биографии с объемом информации от одного столбца и больше. Всего их насчитывается 

6,04 %. Их авторы, кроме сведений о себе зачастую пытались передать много дополнительной 

информации о своей эпохе. Поэтому их автобиографии больше похожи на мемуары. 
Изучение московской газеты «Русские ведомости» началось достаточно рано, пройдя 

путь от заметки в энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона [2], отдельных 

упоминаний в специализированных справочных изданиях [13, с. 444–446] до статей в науч-

ных журналах [6; 18], а также исследования в рамках кандидатской диссертации и даже пол-
ноценной зарубежной монографии [19]. Все эти работы не содержат комплексной информа-

ции о корреспондентах газеты как о единой социокультурной общности или единой группе, 

объединенной по профессиональному признаку. 

В отличие от изучения самой газеты, изучение ее корреспондентов не носило самостоя-
тельный характер. Несмотря на то, что корреспондентами газеты в разные годы были такие 

известные личности, как Д. Н. Шипов, А. И. Чупров, Л. Н. Толстой, П. Н. Милюков и многие дру-

гие, современные исторические исследования не содержат о них материалы как о корреспон-
дентах «Русских ведомостей» [16]. До сегодняшнего дня исследователей интересовали выше-

упомянутые российские деятели как самостоятельный объект изучения. 
Например, в 2001 г. Институт российской истории РАН выпустил сборник статей под 

редакцией Б. С. Итенберга и В. С. Шелохаева «Российские либералы» [11]. Ценность этой рабо-
ты для нашего исследования связана с наличием в ней биографических материалов таких ли-
беральных корреспондентов газеты, как К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, Н. А. Белоголовый, 
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С. А. Муромцев, М. М. Ковалевский, Ф. Ф. Кокошкин, Д. И. Шаховской, В. А. Маклаков, П. Д. Дол-
горуков. Однако следует подчеркнуть, что признавая их ценность для изучения истории рус-
ской политической мысли, составители сборника и словом не обмолвились о том, что они бы-
ли корреспондентами «Русских ведомостей». 

В 2004 г. фонд «Либеральная миссия» выпустил сборник такого же плана – «Российский 
либерализм: идеи и люди» [12] под редакцией А. А. Кара-Мурза, в котором предпринята по-
пытка дать характеристику самым значительным либералам XIX–XX вв. Это позволяет в 
определенной мере проследить эволюцию либерализма в России, вместе с тем новой кон-
кретно-исторической информации в рассматриваемом издании немного. 

Большое количество корреспондентов газеты были историками, например, В. О. Клю-
чевский, П. Г. Виноградов, известными беллетристами, такими как А. П. Чехов, М. Е. Салты-
ков-Щедрин, однако посвященные им исследования не повествуют о них как о корреспонден-
тах газеты [4]. Подвергая глубочайшему анализу их многотомные произведения и жизнен-
ный путь, биографы забывают упомянуть об их сотрудничестве с популярным среди 
интеллигенции либеральным печатным органом [8]. 

В целом исследователи хоть и редко, но обращались к отдельным материалам «Русских 
ведомостей», но ни один из них не занимался этим с привлечением сборника статей 1913 г. и 
не пытался представить элементы коллективной биографии корреспондентов этого печатно-
го издания. 

Согласно проанализированным данным, чуть более 50 % корреспондентов газеты име-
ли высшее образование, большинство из них получили его в Московском университете, что 
позволяло им в студенческие годы быть знакомыми с самыми интересными и просвещенны-
ми людьми своего времени – своими профессорами. Поэтому первое место среди факторов 
влияния на корреспондентов мы отводим полученному высшему образованию. К числу дру-
гих факторов влияния относятся русские писатели и созданные ими великие произведения, 
не радикальные идеи прогрессивных людей того времени, радикальные идеи политически 
неблагонадежных представителей интеллигенции. Полученные ниже данные были опреде-
лены при помощи полного перечня наиболее важных статей, написанных корреспондентами 
газеты. 

 
Таблица 1 

Относительные показатели влияния на корреспондентов «Русских ведомостей» 

Лицо, повлиявшее на корреспондентов 
Процент  

корреспондентов 

1. «Литература и среда»: И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. В. Гоголь, А. П. Чехов и др. 5,8 

2. «Прогрессивные люди времени»: С. А. Муромцев, В. А. Джаншиев, А. И. Чупров,  

М. М. Ковалевский, К. Д. Кавелин 

4,7 

3. Политически неблагонадежные лица: Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский,  

А. И. Герцен, П. А. Кропоткин 

2,3 

 
Как видим, для «Русских ведомостей» было важно ее литературное направление, по-

этому так высок фактор влияния показателя «литература и среда». Особо важен фактор вли-
яния на корреспондентов прогрессивных людей того времени, составлявших мыслящую ос-
нову просвещенной интеллигенции России. Можно предположить, что знакомые с ними кор-
респонденты сами становились носителями их взглядов, так как это были выдающиеся 
личности. Небольшой фактор влияния на корреспондентов газеты антиправительственных 
деятелей является подтверждением не радикальности либерализма газеты. Это тем более 
очевидно, так как газета тщательно пыталась скрывать факты такого сотрудничества. 

Помимо этого отметим, что с издательством сотрудничали граждане еврейского проис-
хождения – 1,61 %. Этот хоть и невысокий показатель может указывать на то, что некоторые 
группы еврейской интеллигенции все-таки пытались связать решение национального вопро-
са с развитием либеральных идей в России. Очевидно, что «Русским ведомостям» была не-
важна национальная принадлежность сотрудника, важен был лишь характер присылаемого 
материала. Поэтому газета была общероссийской и никак не могла быть близкой черносо-
тенцам. 

Факторы влияния на корреспондентов оказываются тесно связанными с мировоззре-
нием последних. Обратимся к данным, отражающим факторы, повлиявшие на мировоззрение 
того или иного корреспондента газеты. 
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Таблица 2 

Факторы, повлиявшие на мировоззрение корреспондентов «Русских ведомостей» 

Фактор 
Процент  

корреспондентов 

1. Преследование со стороны властей (арест, ссылка, высылка)  

– в том числе от двух раз 

8,53 

2,19 

2. Пребывание в тюрьме или на каторге 2,1 

3. Членство в «Союзе освобождения» 2,37 

4. Членство в кружке «Беседа» 2,05 

5. Участие в народническом движении 1,94 

6. Участие в революционной деятельности 1,82 

7. Участие в войнах 1,51 

8. Участие в «Союзе земцев-конституционалистов» 1,51 

9. Участие в «Великорусе» 0,1 

 
Большинство корреспондентов подвергались преследованию со стороны властей не за 

свои антигосударственные деяния, а за политические убеждения. Следовательно, эта часть 

корреспондентов была наиболее политически активной. Стоит отметить смелость издателей 
в привлечении к работе в газете таких людей, как П. Л. Лавров, К. В. Аркадский (Добренович), 

Н. А. Морозов (участвовал в покушении на Александра II), П. Ф. Николаев (в 1866 г. осужден по 

«караказовскому делу», 20 лет провел на каторге) и многих других. 

Такая политика «Русских ведомостей» была неслучайной. Самостоятельный, не подкон-
трольный государству выбор газетой корреспондентов из лиц политически неблагонадежных 

свидетельствовал о проявлении через это стремления к свободе. В этом заключалось желание 

хоть в чем-то находиться не под пятой государства или цензуры. Возможно, сотрудничество газе-

ты с неблагонадежными корреспондентами сочеталось с высказыванием известного ученого и 
корреспондента «Русских ведомостей» В. А. Гольцева: «Я не революционер. Но пока у нас будет 

такой режим, я всегда буду более сочувствовать революционеру, чем полиции» [7, c. 62]. 

Приведенные выше факты свидетельствуют о либерализме «Русских ведомостей». Кон-
сервативное издание не стало бы сотрудничать с ярко выраженными радикалами и антимо-

нархистами. В этом можно найти подтверждение того, что для «Русских ведомостей» было без-

различно происхождение корреспондента, главное его материал, представленный в газету. 

Очень интересным фактом является сотрудничество с газетой представителей «Союза 
освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов». Известно, что в консолидации зем-

ской либеральной группы важную роль играло участие в нелегальных земских организациях 

и собраниях, где вырабатывались программные и тактические основы движения. В конце 

XIX в. это был кружок «Беседа», начавший свою деятельность в 1899 г. Многие участники та-
ких собраний стали в дальнейшем членами «Союза освобождения» или «Союза земцев-конс-

титуционалистов», а часто членами сразу этих двух организаций. 

Как свидетельствуют полученные данные, для ведущих деятелей земского либерально-
го движения, которые одновременно были сотрудниками «Русских ведомостей», Д. И. Шахов-

ского, М. И. Петрункевича, Н. Н. Львова, В. И. Вернадского, последовательность участия в «Бе-

седе» с членством в одной из либеральных организаций была обязательной. Прослеживается 

и последовательное участие наиболее активных либеральных гласных в партиях. Лидирует 
здесь партия кадетов. 

Как известно, «Беседа» не была политической партией с определенной программой. Это 

был союз представителей общественности, принадлежавших самым разным политическим тече-

ниям. В него входили такие левые либералы и корреспонденты газеты, как Ф. Ф. Кокошкин и  
Д. И. Шаховской. Принадлежали к ней и славянофилы, среди которых корреспондентами газеты 

были А. А. Стахович и Д. Н. Шипов [14, с. 106]. Чтобы примкнуть к «Беседе», необходима была пре-

данность принципам самоуправления. Поэтому члены «Беседы» и корреспонденты «Русских ве-
домостей» работали в земстве или в городском самоуправлении. Члены «Беседы» отрицательно 

относились к идее революции, следовательно, эта часть корреспондентов газеты не принадлежа-

ла к радикальным либералам и не придавала статьям газеты радикальную тональность. 

Обратимся к автобиографиям. При описании корреспондентами их деятельности в по-
литических и общественных организациях заметен ряд особенностей. Прежде всего, корре-

спонденты желали рассказать о многом, но были вынуждены заключать свои материалы в 

достаточно узкие рамки. Это приводило к тому, что их тексты не содержали ярких, красочных 
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подробностей. Сообщая достаточно известные сведения, корреспонденты отдавали приори-

теты общей последовательности событий, но не деталям. С содержательной точки зрения это 
часто превращало их материал в напыщенный и высокопарный. 

Из всех представленных в сборнике автобиографий наиболее интересной и содержа-
тельной выглядит та, которая принадлежала перу Ф. Ф. Кокошкина. У него общебиографиче-
ские сведения преобладали над сведениями личными, очевидно, что он хотел подчеркнуть 
значимость своей работы, своей личности в масштабах всего государства и свою любовь к 
России. Его сотрудничество с газетой началось достаточно интересно. Летом и осенью 1904 г. 
он вместе с другими членами «Союза освобождения» участвовал в составлении так называе-
мого «освобожденческого» проекта русской конституции. Этот проект помещен на страницах 
сборника статей [14, с. 302–303]. В качестве члена московской губернской земской управы 
Ф. Ф. Кокошкин вошел в состав «организационного бюро», организовавшего земские съезды. 
После ноябрьского съезда 1904 г., когда съезды получили выборную организацию, он был 
избран на них представителем от московского губернского земства вместе с такими корре-
спондентами «Русских ведомостей», как С. А. Муромцев, князь П. Д. Долгоруков и Н. Н. Щеп-
кин. В бюро и на съездах Ф. Ф. Кокошкин акцентировал внимание на вопросах, касавшихся 
будущего политического строя России. 

Он также участвовал в составлении «одиннадцати пунктов», принятых ноябрьским зем-
ским съездом 1904 г. «Одиннадцать пунктов» открыто провозглашали в России конституцион-
ную программу. На апрельском съезде 1905 г. Ф. Ф. Кокошкин был докладчиком по вопросу об 
организации народного представительства в России. На сентябрьском съезде выступал доклад-
чиком по вопросу о правах национальностей и о децентрализации. На ноябрьском съезде 1905 г. 
защищал идею автономии Польши, в промежуток между сентябрьским и ноябрьским съездами 
председательствовал в комиссии, которая выработала и представила ноябрьскому съезду проект 
избирательного закона для России. Кроме того, Ф. Ф. Кокошкин входил в состав двух делегаций, 
ведущих от имени земско-городских съездов переговоры с графом С. Ю. Витте. Именно с эпохи 
земских съездов началось его сотрудничество с «Русскими ведомостями» [14, с. 106]. 

Либералы в России нуждались в освещении своей деятельности. Многие из них стали 
сотрудничать с газетами лишь на фоне острой необходимости просвещения населения России 
о событиях политической жизни. Сотрудничество с «Русскими ведомостями» было для мно-
гих из них лишь средством, а целью были политические изменения. 

Мировоззрение как минимум десятой части корреспондентов было прогрессивным, ли-
берально настроенным и направленным на выражение своих идей и мыслей, чему способ-
ствовала редакция газеты, не боявшаяся активного сотрудничества с ними. Сотрудничество 
корреспондентов «Русских ведомостей» как с прогрессивными, так и политически неблагона-
дежными для правительства лицами свидетельствует о стремлениях корреспондентов к сво-
боде как внутренней, так и политической. Эти две тенденции к свободе в среде русской ин-
теллигенции конца XIX – начала XX в. были взаимосвязанными. Одна в условиях печатной 
цензуры и политического контроля не могла обойтись без другой. 

Примерно десятая часть корреспондентов подвергалась политическому преследова-
нию, а значит, в среде корреспондентов были концептуальные разногласия по вопросам рос-
сийского государственного строя. Эти разногласия, однако, сглаживала редакция «Русских 
ведомостей», которая к началу XX в. определилась в своих политических воззрениях. 

Обработав данные, удалось выявить партийную принадлежность части корреспондентов. 
 

Таблица 3 
Относительные показатели партийности корреспондентов «Русских ведомостей» 

Название политической партии / участие в политической жизни России  Процент корреспондентов 

1. Конституционно-демократическая партия 7,34 

2. Депутаты-выборжцы 4,42 

3. Членство в Государственном Совете  0,9 

4. Рабочая социал-демократическая партия 
– большевики 
– меньшевики  

 
0,6 
0,1 

5. «Союз 17 октября» 0,53 

6. Партия демократических реформ 0,5 

7. «Прогрессисты» 0,4 

8. Партия социалистов-революционеров 0,2 

9. «Трудовики» 0,1 
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Известно, что «Русские ведомости» объявили себя беспартийным органом, прибавив к 

этому, что по своим программным положениям газета стоит ближе всего к конституцион-
но-демократической партии, отнюдь не отказывая себе в критике программы и действий 

этой партии [14, с. 97]. Кроме того, в редакции газеты кадетом был В. Е. Якушкин и близкими 

к редакции такие корреспонденты-кадеты, как Г. Б. Иоллос, С. А. Муромцев. Справедливости 
ради следует отметить, что иногда кадеты, сотрудничавшие с газетой, присылали в нее лишь 

одну или несколько статей, например, по поводу смерти С. А. Муромцева, то есть являлись 

случайными сотрудниками «Русских ведомостей». 

Полученные количественные данные говорят о том, что часть корреспондентов «Рус-
ских ведомостей» принадлежала к партии кадетов, разделяя ее политические убеждения и 

настроения, следовательно, разделяла это и газета. А. Н. Боханов считал, что такая политиче-

ская ориентация издания стала одной из тех причин, которая привела к снижению авторите-

та и потере читательской аудитории [1, с. 70]. С этим можно согласиться, потому что, утвер-
ждая необходимость принятия конституции, газета тем не менее не осознавала, что большая 

часть населения России имела другие нужды, связанные с необходимостью улучшения своего 

существования. 
Отсюда следует, что не осознавала этого и русская интеллигенция, будучи отдаленной от 

народа, потому что большая часть корреспондентов «Русских ведомостей» принадлежала к 

столичной интеллигенции, которая не видела жизни провинции. Конечно, в газете присутство-

вали статьи по актуальнейшим проблемам современности, которые затрагивали провинциаль-
ную жизнь, переселенческий вопрос и так далее. Анализируя биографии, можно заметить, что 

некоторые корреспонденты-кадеты, работавшие в Государственной Думе, хотели засвидетель-

ствовать свое почтение к либеральной газете, написав в нее хотя бы одну статью, или присыла-

ли свои статьи в редакцию, зная, что их пропустят по мотиву политической дружбы. 
В этой связи интересно следующее: в 1905 г. в эпоху резкого политического расслоения 

русской интеллигенции корреспондент газеты М. Г. Лунц, примыкавший по своим взглядам к 

социал-демократам, вышел из состава сотрудников газеты [14, с. 106]. Причина этого шага 
становится понятна с учетом политических симпатий издания. Очевидно, что издательство 

не придерживалось постоянно полной привязанности к политической линии кадетской пар-

тии. «Русские ведомости», поддерживая кадетов, будучи направленными прежде всего к сво-

ему читателю, могли поступиться в некоторых случаях кадетскими воззрениями. Если с «Рус-
скими ведомостями» не сотрудничали столь активно члены других политических партий, то 

это уже зависело от их собственных политических настроений и от того образа газеты, кото-

рый они сами для себя в ней увидели. Увидев в настроениях газеты нотки, близкие кадетам, в 

условиях политического расслоения они не присылали туда свои материалы для публикации. 
Интересным является факт сотрудничества с газетой корреспондентов, которые были 

масонами. Сопоставив биографические данные из Сборника статей с данными А. И. Серкова, 

удалось узнать, что 4,21 % корреспондентов «Русских ведомостей» относились к масонам [15, 
с. 56–1221]. Среди них было много политических и общественных деятелей. Можно утвер-

ждать, что участие в масонских ложах было для сотрудников издания возможностью выра-

жения политической активности, могло дать возможность обсудить политические проблемы. 

Корреспонденты-масоны почти все были членами Государственной Думы и политических 
партий, являясь, как правило, членами нескольких лож (от двух). Кроме того, в ложах они 

имели высокую степень, являясь не рядовыми членами. В большинстве случаев эти ложи 

находились в Санкт-Петербурге и Париже. Масонский элемент корреспондентов газеты был 

одним из наиболее политизированных. 
Подведем итоги. Автобиографии сотрудников газеты позволяют определить факторы 

влияния на формирование их политических убеждений. Первое место среди факторов влия-

ния на корреспондентов газеты принадлежит полученному ими высшему образованию, про-
фессорам университетов. Корреспонденты «Русских ведомостей» получили свое образование 

в большинстве случаев в Московском университете, профессора которого не являлись ради-

кально настроенными. Одно из свидетельств этого – низкий процент, 2,91 %, прекращения 

преподавательской деятельности профессоров Московского университета и одновременно 
корреспондентов «Русских ведомостей», которые, не желая читать лекции и работать в уни-

верситете в присутствии полиции в 1911 г., перешли на работу в народный городской уни-

верситет имени А. Л. Шанявского. Следовательно, либерализм этой части корреспондентов, 

окончивших Московский университет, также не был радикальным. 
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Также был высок фактор влияния на корреспондентов «литературы и среды», особенно 
важен фактор влияния на корреспондентов прогрессивных людей, составлявших мыслящую 
основу просвещенной интеллигенции. Корреспонденты «Русских ведомостей», знакомые с 
такими людьми, как А. С. Муромцев, Л. Н. Толстой, сами становились носителями их взглядов. 
Небольшой фактор влияния на корреспондентов газеты антиправительственных деятелей 
является подтверждением не радикальности либерализма газеты. 

Стоит отметить смелость редакции «Русских ведомостей» в привлечении к работе ан-
типравительственных деятелей, а также лиц политически неблагонадежных, таких как 
П. Л. Лавров, П. А. Кропоткин, К. В. Аркадский (Добренович), Н. А. Морозов, П. Ф. Николаев, 
Н. В. Чайковский. Следовательно, можно подтвердить точку зрения, сложившуюся в историо-
графии о том, что деятельность ряда корреспондентов газеты выходила за рамки либераль-
ного органа. Как правило, под статьями таких корреспондентов стояли меняющиеся псевдо-
нимы, а их публикации носили не революционный, но просветительский характер, так как, 
будучи в эмиграции, эти корреспонденты писали в газету о зарубежной жизни. Со стороны 
издателей газеты этот шаг можно расценить как достаточно либеральный. 

Большинство корреспондентов «Русских ведомостей», которые подвергались преследо-
ванию со стороны властей, подвергались этому в большинстве случаев не за свои антигосу-
дарственные деяния, а за политические убеждения. Для газеты эта часть корреспондентов 
была одной из наиболее политически активных. Влияние на сотрудников печатного органа 
как прогрессивных, так и политически неблагонадежных для правительства лиц, свидетель-
ствовало о стремлениях сотрудников печатного органа к свободе слова. 

Газета, однако, не позволяла себе антиправительственных материалов, в большинстве 
своем ее корреспонденты не принадлежали к радикально настроенным элементам. Из этого 
следует, что «Русские ведомости» пытались объединить либеральные тенденции. 

Неисследованным вопросом в историографии являлась национальная принадлежность 
корреспондентов газеты. Анализ их биографий позволяет утверждать, что более чем 90 % кор-
респондентов печатного органа были русскими. Сотрудничество с газетой корреспондентов 
еврейской национальности на уровне 1,61 % свидетельствовало о том, что «Русским ведомо-
стям» была безразлична национальная принадлежность корреспондента, им важнее был ха-
рактер материалов. Следовательно, «Русские ведомости» не эволюционировали в сторону чер-
носотенцев. 
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Abstract. This study examines the factors of the formation of a complex of political preferences of corre-

spondents of the newspaper "Russian Vedomosti". To assess these, qualitative and quantitative methods of 

analysis are used in relation to the biographies of newspaper correspondents for the period 1863–1913. The 

prosopographic method was used, with the help of which 926 biographies (autobiographies) were analyzed 

correspondents of the "Russian news", printed in the collection of the newspaper, published for its 50th anni-

versary. Prosopographical and qualitative analysis of individual biographies lead to the following results: the 

key factors influencing the formation of political views of correspondents were the educational environment 

and the literary community; the affiliation of a significant proportion of correspondents to the Cadet party did 

not have sufficient influence to restrain episodic criticism of this party; the affiliation of a certain number of 

correspondents to anti-government organizations also did not have a radical impact on the overall political di-

rection and was rather a reflection of liberal editorial policy. It is emphasized that the editorial policy of the 

"Russian news" allowed the publication to provide a platform for statements to various representatives of the 

educated, close to the literary environment of the intelligentsia of liberal views, not radical in the majority, not 

expressing adherence to a particular party. For the "Russian news", the social origin of the correspondent was 

indifferent, the material submitted to the newspaper and its quality were important. The obtained research 

results can be used for general characteristics and comparative analysis of this press organ. The material pre-

sented in the article has both the form of tables and various data variables that are subject to interpretation. 

 

Keywords: Russian news newspaper, Russian pre-revolutionary journalism, correspondents of Russian 

news, Moscow liberal newspapers, prosopographic analysis. 
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