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ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА «РУССКИЙ ВЕСТНИК»  
ЛИБЕРАЛЬНОГО ПЕРИОДА (1856–1862) 

 
Анализируется юридическая тематика общественно-политических изданий на примере журнала «Русский 

вестник» либерального периода. Дается краткий обзор изучения данной проблемы, характеризуются методологи-
ческие основания ее исследования. Представляются конкретные выводы, доказывающие связь правового идеа-
лизма молодых юристов и особенностей их журналистской активности. 
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Присутствие в периодической печати 

юридических сюжетов является прямым 
отражением интереса общества к правовой 
проблематике. Петербургская исследова-
тельница О. В. Третьякова, изучая совре-
менную журналистику как один из факторов 
правовой культуры общества, использует в 
качестве источников именно специализиро-
ванные рубрики печатных изданий и теле-
программы, суммируя их в отдельное поня-
тие «правовой журналистики». Ее адресатом 
является обыватель – потребитель продук-
тов массовой культуры [Третьякова, 2012. 
С. 10–12]. Историки, включая в круг изу-
чаемых источников статьи правовой тема-
тики, далеко не всегда склонны теоретизи-
ровать по поводу их природы, оперируя 
понятием «периодическая печать». Начало 
открытого обсуждения правовых вопросов в 
истории России можно отнести к эпохе Ека-
терины II, когда в публичной сфере стали 
известны произведения А. Н. Радищева и  
Н. И. Новикова, а также появилась отечест-
венная юридическая профессура (С. И. Дес-
ницкий). Кроме того, в 1790–1792 гг. В. В. Но-
виковым издавался «Театр судоведения». По 
словам О. А. Омельченко, это был, скорее 
типичный для XVIII в. альманах, где публи-
ковались рассказы о наиболее примечатель-
ных, по мнению автора, судебных процессах, 
а также некоторые извлечения из иностран-

ных юридических сочинений в связи с об-
суждавшимися в России юридическими 
проблемами [2000. С. 15]. В эпоху Алексан-
дра I с обостренным вниманием к законно-
сти и масштабными трудами М. М. Сперан-
ского, началось постепенное перемещение 
дискуссий по правовым вопросам в перио-
дическую печать (Васильев, 1823). Публи-
кации и статьи специализированного юри-
дического содержания не были редкостью в 
общих, особенно ведомственных журналах 
(например, в издаваемом с 1829 г. «Журнале 
Министерства внутренних дел», «Журна- 
ле Министерства государственных иму-
ществ»). Ситуация стала изменяться в прав-
ление Николая I, который уделял особое 
внимание подготовке чиновников, в том 
числе их правовой компетентности. Для 
этого студенты университетов отправлялись 
учиться за границу, а также стимулирова-
лось развитие юридического образования в 
самой России. Именно эти факторы амери-
канские исследователи Р. Уортман и Т. Та-
рановски называют решающими при фор-
мировании профессионального сознания 
идеологов Великих реформ. Идеалистиче-
ское представление о праве молодых бюро-
кратов (и молодых юристов в целом), 
стремление служить, прежде всего, закону,  
а не государству и императору, сама атмо-
сфера подготовки преобразований способ-
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ствовали тому, что в середине XIX в. про-
изошел всплеск интереса к юридической 
тематике. Появилось ведомственное изда-
ние «Журнал министерства юстиции» 
(1859–1868), а также на два года были «реа-
нимированы» «Юридические записки», ре-
дактируемые П. Г. Редкиным. В то же время 
специализированные юридические издания 
отличались достаточно малым тиражом и 
были адресованы, главным образом, чинов-
никам ведомства. Но общество, вовлеченное 
в обсуждение будущих преобразований, 
также испытывало потребность в квалифи-
цированной информации о праве вообще и 
его грядущих изменениях в Российской им-
перии в частности. Данная лакуна оказалась 
заполнена статьями по юридической тема-
тике в общественно-политических изданиях. 

Предвкушение коренной судебной ре-
формы, скорая возможность на практике 
увидеть организованное по «европейским 
стандартам» правосудие побуждали право-
ведов принимать участие в многочисленных 
дискуссиях, посвященных изменениям в 
третьей ветви власти. Примером для иллю-
стрирования данных процессов является 
издаваемый М. Н. Катковым журнал «Рус-
ский вестник», который в 1856–1862 гг.  
находился на умеренно либеральных пози-
циях. Кроме того, возникшее в начале прав-
ления Александра II издание дает возмож-
ность увидеть особенности публичной 
дискуссии, предшествовавшей судебной 
реформе.  

Обсуждение правовых вопросов в печати 
второй половины XIX в. неоднократно за-
трагивалось в научных работах историков, 
юристов и журналистов. Однако даже при 
концентрации внимания на статьях юриди-
ческой тематики оно неизбежно оставалось 
«фоном» для иллюстрирования состояния 
судебной системы Российской империи и 
отношения к ней общества. Данная тенден-
ция является характерной для работ как ре-
гионального, так и общероссийского мас-
штаба [Коротких, 1987; Мойсинович, 2006; 
Фролов, 2000; 2004]. Исследовательский 
интерес был смещен в сторону обсуждения 
судебной реформы 1864 г., которая посто-
янно анализировалась вне контекста состоя-
ния науки XIX в., профессиональных и лич-
ностных характеристик авторов. При этом 
отрезок 1855–1864 гг. часто в принципе не 
удостаивался интереса ученых, за исключе-
нием упоминаний о том, что в это время 

шла борьба за тот или иной вариант судеб-
ной реформы. Однако именно в предшест-
вующий ей период в уникальных условиях 
относительной свободы печати (несмотря на 
формальное продолжение действия цензур-
ного законодательства Николая I) произош-
ло становление юридической журналистики 
как отдельного направления, имеющего 
предметом обсуждения состояние правовой 
сферы общества. Указанная проблематика 
рассматривалась не только в рамках про-
фессиональной периодики. Целью данной 
статьи является анализ формирования юри-
дической тематики общественно-политиче- 
ских изданий на примере журнала «Русский 
вестник». 

Методологическим основанием настоя-
щей работы стало сочетание подходов, раз-
работанных современными исторической, 
юридической и филологической науками. 
Принципиальным является понятие право-
вого дискурса, понимаемого как все измере-
ния (реальные и воображаемые) отношения 
общества к праву, в который включаются не 
только труды профессиональных юристов, 
но и писателей, публицистов, описывающих 
юридически значимые ситуации [Бенн, 
2011. С. 21–22]. Журнальная пресса в сере-
дине XIX в. стала для интеллектуальной 
элиты России серьезным фактором форми-
рования мнения об общественно значимых 
событиях. Поскольку отражение правовых 
сюжетов в художественной литературе 
представляет собой предмет отдельного 
анализа, в данной статье тематические рам-
ки сознательно ограничены именно профес-
сиональными текстами. При этом нельзя не 
учитывать актуальные достижения в области 
коммуникативной концепции права, пред-
ставленные петербургским исследователем 
А. В. Поляковым [2004. С. 53]. В рассматри-
ваемый период право стало «цивилизован-
ным», т. е. основанным на общепринятых 
актах, для толкования которых требовалось 
участие профессионалов, а традиция посте-
пенно вытеснялась или преобразовывалась. 
На этих предпосылках базировалась дея-
тельность теоретиков и практиков юриспру-
денции. Значение при рассмотрении постав-
ленной проблемы имеет поколенческий 
подход. Юристы – авторы «Русского вест-
ника» – принадлежали фактически не толь-
ко к одной возрастной группе, но были  
также объединены переживанием общих 
современных им исторических событий, 
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создающих самобытное коммуникативное 
пространство, социокультурные коды и 
осознающих свое единство и отличие от 
других сообществ такого рода [Родигина, 
Сабурова, 2011. С. 138–139]. 

Основными источниками для данной 
статьи стали публикации правовой тематики 
журнала «Русский вестник» за 1856–1862 гг., 
отобранные путем сплошного просмотра. 
Кроме того, серьезную помощь при выявле-
нии авторского корпуса издания в обозна-
ченный период, понимании особенностей 
отношений редакции с сотрудниками оказа-
ли мемуары известного юриста Б. Н. Чиче-
рина.  

Главным мотивом, которым руково-
дствовались сотрудники «Русского вестни-
ка», было стремление вступить в дискуссию 
с коллегами, а также донести до читающей 
публики результаты своей научной работы. 
Основание журнала привлекло к нему  
московских интеллектуалов, но круг обсуж-
даемых ими проблем оставался еще относи-
тельно неопределенным и частично форми-
ровался авторским корпусом. Б. Н. Чичерин, 
который в правление Николая I долгое вре-
мя не мог представить результаты своих на-
учных изысканий, стремился, чтобы они 
были опубликованы. Этим было обусловле-
но сотрудничество юриста с изданием, не-
смотря на технические недоразумения, свя-
занные с публикацией первой статьи о 
сельской общине, и двойственные отноше-
ния с редакцией. Однако он быстро перестал 
быть единственным специалистом по пра-
вовой проблематике в журнале. 

Постоянными авторами, выступавшими  
в «Русском вестнике» либерального пе- 
риода по правовой проблематике, были из-
вестные юристы, отягощенные учеными  
регалиями: К. П. Победоносцев, Б. Н. Чиче-
рин, Н. В. Щербань, С. И. Баршев, А. И. Па-
люмбецкий, А. В. Лохвицкий, М. И. Заруд-
ный. Большинство из них являлись 
выпускниками Московского университета и 
учениками, в большей или меньшей степени,  
С. М. Соловьева и Т. Н. Грановского. Этим 
было обусловлено внимание к различным 
аспектам истории права. Кроме того, подго-
товка реформы стимулировала изучение 
развития отечественной и европейской пра-
вовой системы в самом Министерстве юс-
тиции. Даже при рассмотрении какого-либо 
современного вопроса практически во всех 
статьях присутствовал экскурс в прошлое 

института или принципа. В последнем осо-
бенно выпукло проявлялась «англомания» 
издания, поддерживаемая М. Н. Катковым – 
активным сторонником в это время освобо-
ждения крестьян, судебной реформы и  
конституционализма. При этом статьи, за 
редким исключением, не были чисто публи-
цистическими, а представляли собой резуль-
таты научной работы, доносимые до более 
широкой публики, нежели университетская 
корпорация. Не отставал от профессуры по 
популярности бывший жандармский офицер 
С. С. Громека, прославившийся серией об-
личительных статей о полиции. В то же 
время провинциалы-практики весьма часто 
предпочитали укрываться под криптонима-
ми, независимо от того, поддерживали они 
точку зрения авторитетных специалистов 
или нет. Так сделали ратовавшие за судеб-
ную реформу R и К.С.У., а также выступав-
ший против адвокатуры в гражданском про-
цессе Н. С-в, личности которых еще 
предстоит выяснить (К.С.У., 1858; R, 1858; 
С-в, 1859). Авторский корпус, его внутри-
профессиональная дифференциация, возрас-
тная принадлежность, а также уровень пуб-
лицистической активности представлены в 
таблице. 

Большинство статей по юридической про- 
блематике были объемными, до 100 страниц, 
обычно они разбивались на 2–3 номера. Та-
ким образом, текст, посвященный тем или 
иным вопросам права, присутствовал прак-
тически в каждом номере «Русского вестни-
ка». В рассматриваемый период больше все-
го было опубликовано историко-правовых 
работ – 7 статей (фактически 17 текстов, 
если принимать во внимание их «дроб-
ность»). Приоритет государственно-истори- 
ческой школы права привел к тому, что  
были представлены именно ее научные раз-
работки. Внимание при этом уделялось не 
только отечественным юридическим сюже-
там, но и европейским. Интерес проявлялся 
к праву иностранных государств, по поводу 
чего сходились в споре англоманы и галлома-
ны. Указанные процессы были обусловлены 
тем, что во время обсуждения судебной ре-
формы очевидной являлась потребность об-
ращения к опыту европейских стран, а также 
необходимостью понять состояние отечест-
венной судебной системы и стремлением 
обеспечить преемственность институтов.  

Бывшие корреспондентами «Русского 
вестника» профессиональные юристы дели-
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Юридические публикации в журнале «Русский вестник» в 1856–1862 гг. * 
 

Автор Тематика 
Профессиональная  
принадлежность 

Количество 
статей 

К. К. Арсеньев  
(1837–1919) 

Право иностранных 
государств (Франция) 

Адвокат, общественный дея-
тель, почетный академик Пе-
тербургской АН 

1 

А. Н. Афанасьев  
(1826–1871) 

История права 
Юрист, этнограф, фолькло-
рист 

1 

С. И. Баршев  
(1808–1882) 

Уголовное право 

Юрист, декан юридического 
факультета, профессор и рек-
тор Московского университе-
та в 1863–1870 гг. 

3 

С. С. Громека  
(1823–1877) 

Правоохранительные 
органы 

Жандармский офицер 4 

М. И. Зарудный  
(1834–1883) 

Право иностранных 
государств (Англия) 

Юрист, кандидат права, член 
комиссии по подготовке су-
дебной реформы, брат мини-
стра юстиции 

2 

А. В. Лохвицкий  
(1830–1884) 

История права, право 
иностранных госу-
дарств (Франция) 

Юрист, редактор «Судебного 
вестника» 

2 

А. А. Палюмбецкий  
(1810–1897) 

Процессуальное право 
Юрист, декан юридического 
факультета Харьковского 
университета 

1 

К. П. Победоносцев  
(1827–1907) 

История права, граж-
данское право 

Юрист, профессор граждан-
ского права, обер-прокурор 
Синода 

4 

Б. Н. Чичерин  
(1828–1904) 

История права 
Юрист, профессор государст-
венного права 

3 

Н. В. Щербань  
(1835–1893) 

История права, адми-
нистративное право 

Юрист, кандидат права 2 

 
* Основано на сплошном просмотре годовых комплектов журнала «Русский вестник» за 1856–1862 гг. За еди-

ницу подсчета принята одна статья, в том числе в случаях, когда ее текст публиковался последовательно в не-
скольких номерах. 

 
 
 

лись с читателями не только абстрактными 
рассуждениями по поводу преимуществ и 
недостатков той или иной европейской сис-
темы правосудия. В условиях подготовки 
судебной реформы служащие министерства 
юстиции отправлялись в командировки, 
главным образом в Англию и Францию, 
чтобы на практике ознакомиться с органи-
зацией третьей ветви власти. Отчеты о «пу-
тешествиях за правом» юристы публикова-
ли, вписывая их в контекст конкретной 
страны. Так, М. И. Зарудный (1860а) в каче-
стве фона своих личных впечатлений от су-
дебной и пенитенциарной системы Англии 
избирает практически пасторальную карти-
ну жизни провинции. Но и в характеристи-

ках Лондона – одного из больших и имев-
ших высокий уровень преступности городов 
мира – прослеживается невольное любование 
тем, насколько право пронизывает жизнь анг-
личан (1860а). Наблюдения А. В. Лохвицкого 
(1858) за заседаниями уголовного суда Па-
рижа, наоборот, эмоционально окрашены, 
но также направлены на доказательство 
преимуществ открытого судебного процесса 
с участием присяжных. При этом все путе-
шественники отмечали, что европейские 
коллеги, узнав о цели их прибытия, относи-
лись к русским юристам приветливо и со-
чувственно, оказывали возможную под-
держку, связанную как с присутствием на 
заседаниях суда, в том числе и закрытых для 
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публики, так и со знакомством со служеб-
ной документацией. С одной стороны, эти 
пассажи можно оценить как дань вежливо-
сти и благодарности. С другой – представ-
ляется крайне сомнительным то, что анг-
лийские или французские юристы читали 
«Русский вестник». Скорее всего, в своем 
стремлении доказать преимущества судеб-
ной системы конкретной страны авторы 
подчеркивали то, что к третьей ветви власти 
там допускаются исключительные по своим 
качествам люди, и это может ждать Россию 
в будущем. 

Также именно в это время и посредством 
«Русского вестника» читатели получили 
возможность ознакомиться с особенностями 
американской правовой системы и выска-
зать недоумение по поводу существующих 
за океаном законов. Но данный вопрос не 
был предметом научного изучения, он 
вскользь затрагивался в публикуемых путе-
вых заметках (Циммерман, 1859. С. 409; 
Матиль, 1859. С. 361). 

В связи с подготовкой крестьянской ре-
формы юристы обращали внимание на ис-
торию крепостного права, когда искали от-
вет на вопрос о его причинах. При этом 
высказывались осторожные суждения (вы-
держанные в рамках научных тенденций 
эпохи), что основная ответственность лежит 
именно на монархической власти, которая 
«не осознавала границ своих» (Победонос-
цев, 1858. С. 240). Примерно в этом же на-
правлении рассуждал экономист и препода-
ватель финансового права В. П. Безобразов. 
Но его позиция заключалась в том, что 
власть, наоборот, сознательно абстрагиро-
валась от защиты непривилегированных 
слоев населения (1859. С. 114). Решение 
создавшихся проблем виделось авторам в 
установлении специальных норм, должных 
оградить бесправные слои общества от об-
ладавших исключительным юридическим 
статусом, т. е. фактически в создании соци-
ального законодательства. Данная точка 
зрения еще раз доказывает правовой идеа-
лизм русских интеллектуалов середины  
XIX в. Своеобразным отголоском обсужде-
ния отмены крепостного права стала дис-
куссия по поводу положения всех сословий. 
Н. В. Щербань поставил актуальный вопрос 
паспортной реформы и свободы передвиже-
ния как ключевой правовой категории. 
Многочисленные ограничения, разнообраз-
ный статус удостоверяющих личность до-

кументов, практически неограниченные 
полномочия полиции в этом вопросе рас-
сматривались как один из «вариантов» кре-
постного права, хотя напрямую автор об 
этом не говорит (Щербань, 1860). Еще од-
ной проблемой являлся противоречивый 
статус жителей городов, регламентирован-
ный большим количеством условностей.  
В журнале прямо указывалось на то, что та-
ким образом сдерживается экономическое 
развитие городов, в них отсутствует объе-
диняющее начало (Соколов, 1859. С. 43). 

Ряд авторов, проанализировав «дорефор-
менное» правосудие, пришли к выводу, что 
оно не так безнадежно, как принято гово-
рить [Яневич-Яневский, 1857. С. 85]. Дело 
только в том, что законы и предписания 
высшей власти в России традиционно не 
исполняются, а кадры оставляют желать 
лучшего. Статьи по гражданскому и уголов-
ному праву публиковали соответствую- 
щие специалисты – К. П. Победоносцев и  
С. И. Баршев. Будущий обер-прокурор Си-
нода, а тогда известный как блестящий ци-
вилист К. П. Победоносцев (1859) активно 
пропагандировал необходимость коренных 
изменений в вещном праве, видя в них залог 
стабильного развития общества. Также 
предметом его внимания стала весьма 
сложная для России середины XIX в. про-
блема, связанная с оформлением прав на 
землю. Вопрос был актуален не только в 
свете обсуждения крестьянской реформы, 
но также и по причине изрядной запутанно-
сти земельного законодательства и отсутст-
вия единого реестра имений. Такое положе-
ние вещей способствовало интенсивной 
деятельности авантюристов всех мастей, 
когда одно земельное владение продавалось 
нескольким лицам, которые затем вступали 
в долгие тяжбы с целью установления, кто 
из них является собственником. Продавец, 
естественно, к тому времени становился не-
доступным для правосудия. Все эти сюжеты 
Победоносцев описывал подробно, стре-
мясь, с одной стороны, дать читателям све-
дения, чтобы они не стали жертвами  
мошенников, а с другой – доказать необхо-
димость работы по составлению единой ба-
зы земельного фонда империи (Победонос-
цев, 1860). 

С. И. Баршев выступал в открытой печа-
ти с популяризацией идей преобразований 
уголовного процесса от возбуждения уго-
ловного дела до вынесения приговора. Его 
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суждения по этим вопросам были выдержа-
ны в ключе необходимости введения уст-
ности (исследования, обсуждения всех во-
просов, подлежащих рассмотрению судом, 
оглашения всех постановлений по уголов-
ным и гражданским делам устно, непосред-
ственно в судебном заседании), гласности 
(открытого разбирательства дел во всех су-
дах) и состязательности (разбирательства 
дела в форме спора сторон) судопроизвод-
ства, т. е. тех принципов, которые в после-
дующем были заложены Судебными уста-
вами 1864 г. Известный криминалист 
заострял внимание на том, что рационально 
организованное уголовное правосудие с яс-
ными процедурами и участием присяжных – 
залог взаимного доверия социума и госу-
дарства. Образцом для Баршева (1857), как 
и для большинства авторов «Русского вест-
ника» того периода, является английская 
судебная система с максимально возмож-
ным присутствием представителей общест-
ва. О большей результативности эффектив-
ности для установления истины устного и 
гласного процесса говорил декан юридиче-
ского факультета Харьковского университе-
та А. А. Палюмбецкий (1859). 

Призывы в этот период к открытости, 
гласности и устности суда не случайны. Они 
связаны не только непосредственно с гря-
дущими преобразованиями третьей ветви 
власти. Здесь можно усмотреть также про-
явление общей характерной для эпохи пре-
образований черты, основанной, помимо 
прочего, на христианском мировоззрении. 
Прежде всего, это движение от темноты 
молчащей закрытой неправды (дорефор-
менный письменный судебный процесс) к 
свету открыто говорящей правды (пред-
стоящее судопроизводство). Сама атмосфе-
ра преобразований способствовала тому, что 
будущее представлялось стабильным и 
справедливым. Этим и был обусловлен па-
фос ожиданий именно от судебной рефор-
мы, поскольку право виделось самым эф-
фективным регулятором общественных 
отношений.  

Несмотря на то, что практически все  
авторы «Русского вестника» находились в 
сложных личных взаимоотношениях, их 
объединяло профессиональное мировоззре-
ние. В начальный период издания вокруг 
редакции образовался кружок юристов – 
ученых и практиков, которые были связаны 
идеями обсуждения будущей судебно-

правовой реформы и распространения ре-
зультатов своей научной деятельности. Бу-
дучи представителями одного поколения, 
сформировавшимися в однородной соци-
альной и интеллектуальной среде, молодые 
правоведы исповедовали верность своей 
профессии и стремились через печать про-
пагандировать ее идеалы. Кроме того, им 
мог льстить авторитет, которым представи-
тели юридической корпорации пользова-
лись в европейских странах и который дос-
тигался путем публичной активности.  
С развитием судебной сферы, публичностью 
и гласностью судопроизводства, профес-
сионализацией прессы юридическая темати-
ка общественно-политических печатных 
органов меняется качественно и за неболь-
шой промежуток времени эволюционирует 
в принципиально иное явление. Научные 
статьи в течение второй половины XIX в. 
переходили в отраслевые издания, хотя еще 
появлялись в ежемесячниках.  
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