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 Правовое просвещение, распространение 
юридических знаний являются важной частью 
формирования высокого уровня правовой куль-
туры и правосознания как всего общества, так и 
отдельных социальных групп. При этом для 
юридического сообщества особое значение 
имеет изучение юридической науки в целом, ее 
состояния, особенностей развития на отдельных 
этапах развития государства и общества. В этой 
связи представляется актуальным и значимым 
вопрос исследования истории юридической 
науки. Исходя из собственных оснований по-
нимания, восприятия и оценки действительно-
сти, юридическая наука каждой эпохи фиксиро-
вала, выражала и обосновывала определенное 
представление о праве [1, с. 9]. Благодаря ретро-
спективному взгляду на государственно-право-
вые явления становится возможным установле-
ние их особенностей и использование историче-
ского опыта применительно к современности. 

В настоящее время повышение уровня пра-
вовой культуры, организация правового воспи-
тания и просвещения относятся к самостоятель-
ному направлению государственно-правовой 
политики, однако имело значение и в другие 
исторические периоды, но если сегодня благо-
даря развитию информационных технологий, 
цифровизации общества существуют различные 
каналы передачи правовых знаний, то, напри-
мер, во второй половине XIX в. таковых было 
очень мало. В частности, к последним можно 
отнести печатные периодические издания. 

В современных условиях главными критери-

ями для СМИ являются оперативность и акту-

альность в предоставлении сведений. Большин-

ство людей рассматривает средства массовой 

информации только как способ получения све-

дений о текущих событиях, не уделяя должного 

внимания просветительской и образовательной 

функциям журналистики. 

Специализированные издания, посвященные 

комплексному изучению какой-либо сферы 

(юриспруденции, медицины, педагогики и т.д.), 

позволяют людям, работающим в той или иной 

области, получать новые знания, быть в курсе 

всех нововведений в своей профессии. Следует 

отметить, что отраслевая периодика (в том чис-

ле и юридическая) формировалась и развива-

лась на протяжении XIX столетия [2–4]. В 

настоящее время дореволюционные издания 

выступают в качестве ценнейшего источника 

информации по разным темам. Основная часть 

таких сведений является уникальной по своему 

содержанию: например, в юридических журна-

лах ряд материалов представляет собой перево-

ды научных трудов иностранных специалистов 

в области права, в некоторых публикациях были 

использованы архивные документы, впервые 

открытые для широкой аудитории. 

Периодика принимала особое участие в жиз-

ни дореволюционного российского общества и 

государства. По словам А.Д. Градовского, с по-

мощью периодических изданий распространя-
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ются различные мнения, печать организует 

связь между обществом и учреждениями госу-

дарства, что позволяет последним стать реаль-

ными, действующими [5, с. 37–38]. О роли пе-

чати в XIX в. свидетельствует ее участие в мо-

дернизации политической сферы [6, с. 26]. Уве-

личение количества наименований газет и жур-

налов демонстрировало потребность общества в 

информации. 

Появление юридических журналов было вы-

звано необходимостью правового просвещения 

населения и оказания содействия в развитии 

юридической науки. Например, редакция «Юри-

дического вестника» так объясняла его созда-

ние: «недостаточность в России периодических 

юридических изданий, желая содействовать, со 

своей стороны, распространению в среде пуб-

лики юридических сведений» [7, с. 68]. 

Анализ содержания отечественных юриди-

ческих журналов позволяет выделить широкий 

круг освещаемых вопросов: рассмотрение раз-

личных юридических явлений, теоретическая 

разработка права и его отдельных институтов, 

изучение российского и зарубежного законода-

тельства, анализ судебной практики, юридиче-

ская библиография. 

Одним из направлений работы редакций 

специализированных периодических изданий 

было развитие юридической науки. В рамках 

этой деятельности юридические журналы вы-

полняли особую функцию – популяризацию 

научного знания. По мере становления науки 

ученые стремились увеличить численность сво-

его сообщества, заинтересовать и привлечь к 

нему новых участников. По мнению М.А. Ко-

жевиной, наиболее предпочтительной формой 

для этого стала массовая периодическая печать, 

посредством которой возможно создание инфор-

мационного поля, доступного для всех [8, с. 171]. 

Вторая половина XIX в. характеризуется 

быстрым темпом развития науки права, о чем 

говорит, в частности, появление множества но-

вых юридических периодических изданий. Они, 

как отмечает В.А. Томсинов, стали площадкой, 

где сталкивались противоречивые точки зрения 

по различным вопросам правоведения, критиче-

ски анализировались юридические сочинения 

[9, с. 218–219]. 

В России в XIX – начале XX в. юридическая 

наука сформировалась в составе прикладной 

(отраслевой) юридической науки и фундамен-

тальной (энциклопедия права, история государ-

ства и права, общая теория права и государства, 

сравнительное правоведение) [10, с. 105]. Каж-

дая из этих частей нашла отражение на страницах 

юридических журналов. Так, среди отраслевых 

наук наиболее частой темой были гражданское и 

уголовное право. Гражданско-правовой блок в 

структуре содержания юридической периодики 

был представлен разнообразными вопросами: 

законодательство, общие положения (в частно-

сти, юридические лица), обязательственные 

правоотношения как в целом, так и отдельные 

виды договоров (купли-продажи, дарения, най-

ма и т.д.), наследование, авторское право. 

Уголовно-правовая тематика также была 

разносторонней: законодательные акты, дей-

ствовавшие в данной сфере, теоретический ас-

пект понятия преступления, изучение личности 

преступника, виды преступлений, исследование 

уровня преступности в различных частях Рос-

сийской империи (в том числе и с использова-

нием статистических данных) и многое другое. 

Редакции отечественных юридических журна-

лов следили не только за развитием права внутри 

государства, но и обращали внимание на миро-

вые тенденции: к примеру, возникновение ан-

тропологической школы способствовало появле-

нию публикаций на соответствующую тему. 

Материалы по теоретическим и историче-

ским юридическим наукам были посвящены 

таким вопросам, как теория государства и права 

(например, форма государства, кодификация 

как вид систематизации нормативных правовых 

актов), политико-правовые учения отдельных 

представителей научной мысли (Г. Спенсера, 

Ж.Ж. Руссо и др.), историческое развитие оте-

чественного и зарубежного законодательства. В 

рамках настоящей статьи мы обратимся к во-

просу о том, каким образом редакции освещали 

отдельные аспекты историко-правовой науки.  

Следует отметить, что изучению истории 

государства и права России были посвящены не 

только публикации в периодических изданиях, 

но и отдельные печатные органы. Примерами 

последних являются журнал «Архив историко-

юридических сведений, относящихся до Рос-

сии», издававшийся с 1850 по 1859 г., а также 

сменивший его «Архив исторических и практи-

ческих сведений, относящихся до России», ко-

торый выходил с 1859 по 1861 г. 

Указанные печатные органы охватывали 

большой круг тем, касавшихся юридических 

сведений по Древней Руси, а также из других 

областей знаний. В течение первого года суще-

ствования «Архива исторических и практиче-

ских сведений, относящихся до России» в его 

книгах размещались работы М.М. Сперанского. 

На это было получено особое разрешение со 

стороны государственной власти. Создание и 

функционирование на протяжении довольно 

длительного времени отраслевого печатного 

органа, содержание которого состояло из исто-

рических и правовых вопросов, позволяет гово-
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рить об интересе к этой теме со стороны юри-

дического сообщества. 

Историко-правовая тематика в юридических 

журналах была представлена различными ас-

пектами. Ряд текстов был посвящен исследова-

нию исторических памятников отечественного 

законодательства. Например, в № 9 за 1900 г. 

«Вестника права» была опубликована статья 

«Значение Судебника царя Федора Иоанновича 

1589 г.» [11]. Уникальность этого материала 

заключается в том, что он был написан по ито-

гам анализа рукописного текста, содержащегося 

в Московском главном архиве Министерства 

иностранных дел. Автор статьи А.В. Лонгинов 

рассмотрел обстоятельства, связанные с процес-

сом принятия Судебника, изучил отдельные ста-

тьи нового акта и сравнил их с предшествовав-

шим источником – Судебником 1550 г. В другой 

публикации из «Вестника права» (№ 4, 1903 г.) 

был представлен критико-сравнительный обзор 

статей Псковской судной грамоты, было дано 

подробное толкование ряда положений докумен-

та [12]. 

Особенностью юридических периодических 

изданий было глубокое исследование выбран-

ной темы. Это же было характерно и для исто-

рико-правовых материалов. Примером этого 

является публикация, в которой рассматрива-

лись источники Уложения царя Алексея Ми-

хайловича. Ценность статьи заключается в том, 

что К. Верховский составил таблицу, в которой 

сопоставил статьи Уложения с конкретным ис-

точником, откуда было взято то или иное поло-

жение [13]. Это свидетельствует о серьезном 

подходе к изучению вопроса, о фундаменталь-

ности проведенной научной работы. 

Законотворческая деятельность также нашла 

отражение на страницах специализированной 

периодики по праву второй половины XIX в. 

Примерами этого служат статьи о проектах 

нормативно-правовых актов. В № 9 за 1905 г. 

«Вестника права» был опубликован материал 

под названием «ʺКонституционныеʺ проекты 

царствования Александра II», который пред-

ставляет интерес как для правоведов, так и для 

историков. Он содержит официальные доку-

менты – проекты конституционного развития 

России (например, записку статс-секретаря гра-

фа П.А. Валуева) [14]. 

Еще одно проявление рассматриваемого те-

матического направления – размещение текстов 

лекций для студентов юридических образова-

тельных учреждений. Так, в книге 18 «Времен-

ника Демидовского юридического лицея» за 

1879 г. была опубликована вступительная лек-

ция по истории русского права, прочитанная 

исполняющим должность доцента М.А. Липин-

ским в Демидовском юридическом лицее 30 ян-

варя 1879 г. Рассматривая исторический процесс 

развития права, преподаватель определил причи-

ну, для чего студентам необходимо знать исто-

рию права: «Изучение истории покажет вам, ка-

кие задачи завещало прошлое родной страны, на 

что именно должна быть направлена ваша дея-

тельность» [15, с. 250]. Это подчеркивает важ-

ность преподавания дисциплин по истории права 

и государства России для студентов-юристов.  

Таким образом, во второй половине XIX в. 

юридическая наука находилась в процессе свое-

го развития. Об этом свидетельствует, в частно-

сти, существование юридических журналов, 

одной из задач которых было совершенствова-

ние правовой науки. 

В содержании юридических периодических 

изданий можно выделить множество вопросов, 

связанных с отечественной юридической наукой, 

в частности историко-правовые исследования. 

Изучение исторических аспектов государствен-

но-правового развития России являлось важной 

составляющей правовой науки. Редакции юриди-

ческих периодических изданий обращали внима-

ние на отдельные памятники отечественного за-

конодательства, правотворческую деятельность в 

виде изучения проектов нормативно-правовых 

актов, процесс исторического развития русского 

права в целом, представленный в качестве лекци-

онного материала для обучающихся юридиче-

ских учебных заведений.  

Основной объем материалов содержал ин-

формацию о вопросах современного на тот мо-

мент состояния юридической науки и практики. 

Опубликованные тексты являются уникальны-

ми: это были не только переводные работы, но 

и оригинальные научные труды, основанные на 

документальных источниках. 

Особенностью размещаемых материалов 

был их фундаментальный характер. Они вклю-

чают в себя большой объем информации, кото-

рая интересна не только юристам, но и широкой 

читательской аудитории. Авторами публикаций 

являлись ученые в области права, действующие 

юристы-практики, тем самым повышалась зна-

чимость этих текстов, поскольку они были 

написаны специалистами, компетентными в 

указанной сфере. Это позволяет говорить о том, 

что посредством журналов осуществлялась реа-

лизация функции не только правового воспита-

ния, но и популяризации научного знания. 
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Russian society and its views on the socio-political processes taking place in the modern world. Specialized publica-

tions play a significant role in disseminating information about the development of legal science. Since the 19th centu-

ry, legal periodicals have become an independent tool in the popularization of legal knowledge. The article considers 

specific materials from legal journals, identifies the main thematic areas that reflect a wide range of interests of the 

editors of a particular publication. As a result, it was found that already in the XIX century legal periodicals carried out 

the function of legal education, dissemination of legal knowledge, which, in the absence of other ways of legal inform-

ing the population, was important for the Russian Empire. 
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