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Глава II. Печатные периодические 

издания дореволюционной    

России  

2.1. Роль  прессы в                 

дореволюционной России 

Взаимоотношения и взаимо-

влияние прессы и власти стало 

актуальным вместе с появлени-

ем периодической печати, то 

есть в новое время. При этом, 

оставаясь по существу государ-

ств енной, пресса довольно долго 

оставалась информационным 

ресурсом именно государства. 

 

2.2. Журнал «Нива» 

Основатель: А.Ф. Марск 

2.2 Газ ета «Искра» 

Основатель: В. И. Ленин 

Заключение. 

Становясь ср едством  коллек-

тивного общения, пресса рас-

крывает возможность акку-

муляции массовых настрое-

ний, инициации различных 

состояний общества в целом и 

его частей, а также инфор-

мирования об этих состояни-

ях. Она способствует опред е-

лению обществ енных позиций 

люд ей, оформлению массового 

сознания, его изменений.  

 



Глава I.  Становление и разви-

тие прессы в дореволюционной 

России 

1.1. История журналистики в 

России 

История развития печати – 

это история развития         

челов еческой мысли, прогресса, 

культуры, образования. Подобно 

истории челов еческого            

общества, история печати    

была насыщена глубоко        

драматическими событиями: 

книги, сод ержащие передовые 

ид еи и научные открытия, 

сжигались на кострах иногда 

вместе с их творцами. 

Средства массовой       

информации являются        

одним из важнейших           

институтов современного    

общества. Они выполняют 

многообразные функции:      

информируют, просв ещают, 

рекламируют, развлекают.  

Очевидно, что они играют 

важную роль в формировании, 

функционировании и        

эволюции обществ енного     

сознания в целом.  

1.2. Цензура в дореволюционной 

российской прессе 

        В XVIII в еке правитель-

ств енная политика проявилась 

не      только в либерализации       

типографского д ела, но и           

в цензурном контроле  над      

печатью, призванном            

об еспечить интересы                   

самод ержавия и официальной 

церкви. Именно в то время      

появляются первые цензурные       

законоположения, имевшие   

партикулярный    характер.   


