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Первые отраслевые и ведомственные журналы появляются в России в конце XVIII — начале 
XIX в. Они издаются с переменным успехом, периодически закрываясь и сменяя друг друга, однако к 
середине XIX в. становятся неотъемлемой частью и литературной, и общественной жизни. В этой 
связи представляется актуальным определить место, занятое ими в период зарождения и становления 
в общем контексте русской журналистики начала XIX в., а также проследить, насколько это возмож-
но, реакцию на появление этих изданий со стороны читающей публики. 

История зарождения и развития русской периодической печати в XVIII — первой половине 
XIX в. достаточно хорошо освещена в исторической литературе [2; 3; 17; 31]. При этом, в связи с те-
мой данного исследования, можно особенно выделить монографию А. И. Станько «Становление тео-
ретических знаний о периодической печати в России», где автор прослеживает эволюцию взглядов 
деятелей русской журналистики XVIII — начала XIX в. на конкретные задачи и функции своего «ре-
месла» [45]. Полагаем, что именно теоретические искания русской журналистики начала XIX в. наи-
более отчётливо отражают отличия новых видов периодической печати, ведомственных и отраслевых 
изданий, от остальной массы русских журналов этого периода. 

Так, редактор первого русского журнала «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению 
служащие» (1755) Г. Миллер считал своей главной задачей привлечение внимания к журналу как 
можно большего числа читателей. Проповедуя идеи «энциклопедичности и массовости», в структуре 
своего издания он чётко разделял научные (научно-популярные) и литературные материалы, реализуя 
на практике формулу, звучавшую в названии его журнала — «польза и увеселение». В дальнейшем, 
на весь период XVIII и начала XIX в. эта формула стала своеобразным девизом русской журналисти-
ки. Конечно, разные её деятели по-разному трактовали и первое, и второе понятия. Например, для 
известного издателя и общественного деятеля екатерининской эпохи Н. И. Новикова «польза» жур-
налистики заключена в её служении исправлению нравов с помощью сатиры и критики. Его царст-
венный оппонент, императрица Екатерины II, инспирировавшая в противовес сатирическим издани-
ям Новикова журнал «Всякая всячина», советовала журналистам ограничиваться увеселением чита-
телей, а если и высмеивать недостатки для пользы дела, то, по крайней мере, «из человеколюбия» не 
называть при этом конкретных лиц. В русле развития формулы «польза и увеселение», «полезное и 
приятное» можно рассматривать и «Московский Журнал» Н. М. Карамзина (издание 1791–1792 гг.). 
Средствами периодической печати Н. М. Карамзин, в молодости известный республиканскими убеж-
дениями, которые позже сменил на довольно консервативные взгляды [16, с. 144], стремился разви-
вать в людях добрые побуждения, заменив воздействие на разум читателей воздействием на чувства. 
Те же самые традиции, по сути, продолжал и знаменитый «Вестник Европы» — второе периодиче-
ское издание Н. М. Карамзина (основан в 1802 г.). Введённый им в журнал отдел политики должен 
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был составлять одновременно и занимательное, и полезное чтение для читателей, которые не имеют 
возможности самостоятельно следить за иностранной периодикой [45, с. 20–67]. 

Вывод А. И. Станько о том, что своей основной задачей представители русской журналистики 
рассматриваемого периода видели служение «пользе и увеселению» читающей публики, представляет-
ся справедливым лишь отчасти. Это утверждение напрямую можно отнести только к некоторым перио-
дическим изданиям, которые принято называть передовыми. Конечно, во второй половине XVIII — 
начале XIX в., как и во все времена, были издания, вполне удовлетворявшиеся второй частью формулы 
(«увеселение») или же ставившие её на первое место. Такими изданиями были, например, альманахи, 
история которых начинается с «Аглаи» Карамзина (издание основано в 1794 г.). Как пишет 
В. Г. Березина, «отличительной чертой альманахов Карамзина и карамзинистов являлось то, что они 
давали лёгкое, приятное, занимательное чтение и рассчитаны были, прежде всего, на признание “пре-
красных читательниц”». Традицию светских альманахов впоследствии изменили декабристы, «создав-
шие свой тип альманаха, призванный воспитывать читателя в гражданском духе» [2, с. 25]. При этом 
лёгкие, исключительно увеселительные альманахи, как и журналы, издавались и впоследствии. 

В то же время к последней четверти XVIII в. относится, хотя ещё и недостаточно чёткое, но 
очевидно наметившееся, разделение отечественной периодической печати по типам: начинают выхо-
дить театральные, литературно-критические («Московский Журнал»), критико-библиографические, 
исторические, медицинские, специальные детские и дамские журналы. В это время, знаменуя отход 
от формулы «польза и увеселение», появляется и ряд чисто специализированных изданий, в которых 
по определению не могло присутствовать ничего, что могло бы служить «увеселению» публики. Так, 
в 1791–1792 гг. В. В. Новиков предпринял попытку издания первого юридически направленного 
журнала. Им стал «Театр судоведения или Чтение для судей и всех любителей юриспруденции», ко-
торый ставил целью широкое распространение юридических знаний. Этот журнал использовал для 
привлечения читательского внимания броские заголовки, однако благородной миссией его издателя 
были просвещение публики и борьба за справедливость, что выражалось в изложении собственных 
взглядов на теорию права в исторической перспективе [12, с. 11]. Можно предположить, что возник-
новение отраслевых периодических органов свидетельствовало о том, что в российском обществе 
появились люди, способные приняться за такие издания, считающие их целесообразными, а значит, 
по всей видимости, рассчитывающие на то, что эти издания будут приняты публикой. 

Однако, по мнению А. Ф. Горобца, первые юридические издания были обречены на низкий чи-
тательский спрос, связанный с отсутствием в обществе того слоя, который мог бы проявить к ним 
истинный интерес. Аргументом к этому утверждению служат обстоятельства издания следующих 
юридических журналов, появившихся уже в начале XIX в. Так, в 1812 г. надворный советник И. Бел-
линсгаузен предпринял издание второго в истории российской журналистики юридического перио-
дического органа, «Журнала правоведения», однако его выпуск был прекращён сразу после выхода 
первого номера из-за недостатка подписчиков. Та же участь постигла и частное издание коллежского 
советника И. М. Наумова — «Журнал Дома практического правоведения по предмету образования 
стряпчества» (1813 г.). Тем не менее А. Ф. Горобец полагает, что названные журналы опередили за-
просы общества, но способствовали его интеллектуальному и культурному развитию, а также зало-
жили основы отраслевой юридической журналистики, которая получила развитие позже, примерно с 
1840-х — 1850-х гг. [12, с. 12–13]. Их влияние прослеживается в «Юридических записках» россий-
ского правоведа П. Г. Редкина, пытавшегося посредством издания журнала «содействовать благим 
видам правительства в деле отечественной юриспруденции, в распространении юридических позна-
ний в нашем отечестве, в ускорении сознательного чувства законности и долга» [13, c. 604], а также в 
«Юридическом вестнике» Н. В. Калачова, «Юридическом журнале» П. А. Салманова, и, наконец, в 
ведомственном «Журнале Министерства юстиции». При этом ещё в 1841 г. основатель «Юридиче-
ских записок» П. Г. Редкин, считая издание сугубо отраслевого юридического журнала преждевре-
менным, т. к. оно «мало кем будет замечено и оценено», предпочёл придать своему детищу облик 
«журнала научного и литературного» [12, c. 14]. 

В начале XIX в. начали издаваться также военные периодические издания, однако ведомствен-
ные военные журналы печатались небольшими тиражами (например, «Военный журнал» военно-
учётного комитета Главного штаба имел тираж 500 экз.), а неофициальные военные журналы испы-
тывали трудности и быстро закрывались в связи с цензурными ограничениями (в качестве примера 
можно привести «Военный журнал» Общества военных людей, 1817–1819 гг.) [4, с. 26]. 
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Начиная с последней четверти XVIII в., издание «полезной периодики» время от времени пред-
принималось не только в российских столицах, но и в провинции. Так, пионером губернской перио-
дической печати стали «Тамбовские известия», издававшиеся в 1788 г. Г. Р. Державиным, ставившим 
целью обнародование касающихся губернии распоряжений и другие полезные обществу публикации. 
Однако, по мнению В. В. Шевцова, успеху газеты также помешало отсутствие достаточной прослой-
ки образованных и заинтересованных людей. Несколько более удачным опытом провинциальной пе-
чати стали основанные в 1811 г. «Казанские известия», издание которых было поддержано Казанским 
университетом [47, c. 26]. В 1819 г. по инициативе командующего Отдельного грузинского корпуса 
А. П. Ермолова в Грузии предпринимается издание «Грузинской газеты», выходившей на националь-
ном языке и включавшей в себя публикацию сообщений о награждениях, правительственные распо-
ряжения относительно края, статьи о новых изобретениях и т. д. Коллектив издателей рассчитывал 
набрать для своей газеты около 500 подписчиков, но эти планы выполнить не удалось. На основании 
выявленных сложностей с обеспечением газеты подписчиками, исследователь грузинской периоди-
ческой печати Д. Л. Ватейшвили полагает, что широкие слои населения не были подготовлены к та-
кому нововведению. Несмотря на все усилия число читателей «Грузинской газеты» постоянно 
уменьшалось, а в 1822 г. она собрала в Тифлисе только 19 подписчиков на сумму 57 руб., что приве-
ло в итоге к её закрытию [7, с. 364–372]. Более удачным опытом издания газеты, отвечавшей «видам 
правительства» в пограничном регионе, стали «Тифлисские ведомости», выходившие позже на рус-
ском языке (1828–1832) [7, с. 385]. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что многие серьёзные периодические издания конца 
XVIII — начала XIX в., не стремившиеся развлекать и увеселять читающую публику, не могли по-
хвастаться коммерческим успехом. Однако были в это время и периодические печатные органы, ко-
торые, поставив основной целью служение общественной пользе, смогли занять прочное место в 
журналистике начала XIX в. Это ведомственные журналы, которые издавались в течение долгого 
времени и впоследствии сменились новыми изданиями того же направления и той же ведомственной 
принадлежности. Речь идёт, в первую очередь, о «Периодическом сочинении об успехах народного 
просвещения» (орган Министерства народного просвещения, издавался в 1803–1819 гг.) и «Санкт-
Петербургском журнале» (печатный орган Министерства внутренних дел, издавался в 1804–1809 гг.). 
Данные издания, возникшие в начальный период царствования Александра I на волне идей прави-
тельственного либерализма, ставили целью внести гласность в деятельность правительственных ор-
ганов, а также пропагандировать определённые общественные идеи, связанные с реформаторскими 
планами молодого императора [19, c. 54–55]. Журналы по определению исключали возможность 
служить «увеселению» публики, оставляя своей миссией только служение общественной «пользе». 
Так, в «Объявлении» о начале издания «Санкт-Петербургского Журнала», помещённом в «Санкт-
Петербургских ведомостях», его издатели, в частности, утверждали, что новый печатный орган имеет 
целью исправить существовавшую прежде ситуацию, в которой было затруднительно «приобресть 
некоторое понятие о делах вне службы, чтоб со временем приготовить себя к ней» [35]. 

Редактором «Санкт-Петербургского журнала», предположительно, был Михаил Никитич Бак-
каревич, бывший преподаватель словесности в Московском университетском благородном пансионе, 
с 1802 г. перешедший на службу в Санкт-Петербург в только что созданное Министерство внутрен-
них дел [34, ф. 1286, оп. 1, д. 102, л. 24об, 42]. Редактором «Периодического сочинения об успехах 
народного просвещения» называют либо акад. Н. Я. Озерецковского, либо акад. Н. И. Фусса (оба — 
члены Главного правления училищ Министерства народного просвещения) [46]. По сей день публи-
кации этих журналов остаются ценным источником для изучения правительственных идей начала 
XIX в., вопросов регулирования положения сословий в России, организации поселения в империи 
иностранных колонистов, традиций русской благотворительности, развития соляных промыслов и 
соляной торговли, вопросов организации армии, органов управления на местах [18, c. 20], развития 
системы образования в России [46]. 

То, что специализированные журналы не исчезли в скором времени, а продолжали достаточно 
успешно развиваться, говорит и о том, что определённая часть просвещённой публики воспринимала и 
приветствовала такие издания. Безусловно, наиболее ярко об успехе того или иного издания в глазах 
публики свидетельствует число его читателей, однако документальных данных о числе подписчиков 
многих специализированных и ведомственных изданий нет, вследствие отсутствия сохранившихся ар-
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хивов этих периодических органов. Проанализировать реакцию читающей публики на появление пер-
вых отраслевых и ведомственных журналов возможно в основном лишь по косвенным данным. 

Например, о значительном успехе «Санкт-Петербургского Журнала», периодического органа 
МВД, свидетельствуют слова из донесения сардинского посланника Ж. де Местра, который 25 фев-
раля 1805 г. сообщил королю Сардинии Виктору-Эммануилу I о том, что в Петербурге министр внут-
ренних дел граф Кочубей «издаёт Русский Журнал, в котором печатает все записки, представленные 
императору касательно различных отраслей управления и все письма Его Величества ко всем губер-
наторам <...>. Для того, чтобы поставить на ноги этот журнал, Государь назначил 6000 рублей. На 
следующий год журнал не только окупился, но и дал 13000 рублей прибыли» в первый же год его 
издания [30, с. 67]. Эта информация даёт возможность вычислить приблизительный тираж издания. 
То, что данный журнал окупил 6000 руб., потраченных на его издание и принёс ещё 13000 руб. при-
были доказывает, что общий доход от его продажи составил 19000 руб. Из публикации в газете 
«Санкт-Петербургские ведомости» (№ 92 за 1803 г.) следует, что стоимость годовой подписки на 
«Санкт-Петербургский Журнал» в первый год его издания составляла 12 руб. в Петербурге и 15 руб. 
при пересылке в другие города [35]. В последующие годы стоимость подписки не менялась. Получа-
ется, что в 1804 г. было продано минимум 1270 комплектов журнала (при стоимости подписки  
15 руб.). При учёте того, что значительная часть тиража, вероятнее всего, продавалась в столице, 
можно предположить, что реальное количество подписчиков журнала могло доходить до 1500 — 
цифра, более чем впечатляющая (например, успешнейший проект Н. М. Карамзина «Вестник Евро-
пы» собрал в Москве в 1802 г. свыше 1200 подписчиков). Успех «Санкт-Петербургского Журнала» у 
читающей публики подтверждают и сами его издатели. Так, в «Объявлении», помещённом в ноябре 
1804 г. в «Санкт-Петербургских ведомостях», они сообщают, что «ободрённые вниманием публики к 
изданию их <...> приемлют на себя продолжать оное и в следующем году тем же порядком» [36]. 
Аналогичное «Объявление» помещено и в последнем номере самого «Санкт-Петербургского Журна-
ла» за 1804 г. [40, с. 140]. Объявления о том, что очередная книжка «Санкт-Петербургского Журнала» 
уже «отпечатана и раздаётся в лавках купца Ивана Глазунова» в «Санкт-Петербургских ведомостях» 
печатались практически ежемесячно с указанием цены на подписку [37–39]. 

Ещё одним свидетельством интереса читающей публики к «Санкт-Петербургскому Журналу» 
можно считать активное участие в нём читателей, откликавшихся на призыв присылать свои сочине-
ния и переводы в соответствующие профилю издания. Среди присланных читателями материалов 
можно назвать, например, статьи «О тюрьмах в Филадельфии» c сопроводительным письмом к изда-
телям «от неизвестного автора» [26], «Примечания о продаже людей в рекруты» [32], «Некоторые 
замечания о подложных увечьях, в отбывательство от рекрутства чинимых» [25], «Мысли граждани-
на» [24], «Сведения, выписанные из российских летописцев» [41] и др. 

Перспективным направлением исследований представляется поиск отзывов о «полезных» ве-
домственных и специализированных журналах в мемуарах или переписке того времени. Пока един-
ственный отзыв современника о «Санкт-Петербургском Журнале», которым располагают исследова-
тели, содержится в письмах будущего митрополита Евгения (Болховитинова) к его «воронежскому 
приятелю» В. И. Македонцу от декабря 1804 г.: «Читаете ли вы журнал Внутренних дел министра, 
издаваемый под именем “Санкт-Петербургский Журнал”? Для меня это кажется прекраснейшая кни-
га. А особливо отчёт за 1803 год. Книга сия есть во всех губернских правлениях...» [8, c. 841]. На ос-
новании этого свидетельства исследователь общественного движения в России А. Н. Пыпин делает 
вывод о том, что образованные люди высоко оценили нововведение министерства В. П. Кочубея  
[33, с. 124], с чем трудно не согласиться. Письмо митрополита Евгения (Болховитинова), написанное 
в Новгороде в период проживания там автора послания, также доказывает, что «Санкт-
Петербургский Журнал» был востребован не только в столицах, но и в провинции. 

Стоит упомянуть и ещё один отзыв о «Санкт-Петербургском Журнале», появившийся в период, 
не слишком отдалённый от времени его издания. Речь идёт о реплике Журнального Сыщика, автора 
«Обозрения русских газет и журналов...», напечатанного в 1827 г. в одном из наиболее прогрессив-
ных печатных органов первой половины XIХ в., журнале «Московский Телеграф». В основном в 
«Обозрении...» перечисляются названия российских периодических органов с указанием дат их изда-
ния и имён редакторов; более подробно автор статьи комментирует только те из них, которые, по его 
мнению, стоит считать своеобразными вехами в истории русской журналистики. Название «Санкт-
Петербургского Журнала» Сыщик сопровождает репликой: «отличный журнал» [27, c. 124]. Предла-
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гая собственную концепцию истории развития российской журналистики, автор «Обозрения…» до-
вольно презрительно отзывающийся о «лёгких журналах», высоко ценит издания Н. М. Карамзина и 
его последователей: «Другое, высшее поколение журналов, явилось собственно из “Московского 
Журнала” и “Вестника Европы”. Словесность, науки, а впоследствии критика и, наконец, библиогра-
фия составляли и составляют их сущность» [28, с. 185]. 

Чтобы понять, кто именно дал «Санкт-Петербургскому Журналу» столь высокую оценку, оста-
новимся на истории выяснения авторства упомянутой статьи. В 1956 г. исследователь истории рус-
ской периодической печати П. Н. Берков писал, что вопрос о расшифровке псевдонима «Журнальный 
Сыщик» «имеет длинную историю и до сих пор не считается решённым» [5, c. 10]. При этом чаще 
всего псевдоним «Журнальный Сыщик» приписывался известному поэту и литературному критику 
Петру Андреевичу Вяземскому, на основании его собственных воспоминаний об участии в издании 
журнала «Московский Телеграф» [23]. Однако, по утверждению самого П. А. Вяземского, случалось, 
что «сам издатель Телеграфа и другие, тайные по особым поручениям чиновники его, подписывались 
под мою руку» [9, c. 258–259]. Исследователями Л. Н. Майковым, В. Г. Березиной и М. И. Гиллель-
соном выдвигалось предположение о том, что автором «Обозрения...» мог быть редактор «Москов-
ского Телеграфа» Н. А. Полевой [22, c. 369; 1, с. 92–109; 11, с. 130]. В монографии, посвящённой 
П. А. Вяземскому, М. И. Гиллельсон также писал, что окончательное подтверждение этому ему уда-
лось обнаружить в архивах сотрудника «Московского Телеграфа» С. Д. Полторацкого в ГПБ и БЛ 
(ныне — РНБ и РГБ), без указания того, в чём именно состоит это подтверждение [11, с. 130]. В од-
ной из рукописей С. Д. Полторацкого, хранящейся в РГБ, действительно, удалось найти утверждение 
о том, что авторство «Обозрения...» принадлежит Н. А. Полевому [29, ф. 233, оп. 5, д. 6, л. 1–1об]. 
Тем не менее, есть обстоятельства, которые позволяют усомниться в сказанном. В 1828 г. в «Москов-
ском Телеграфе» была помещена статья-рецензия «Дополнения и поправки к истории русских газет и 
журналов», разбирающая ошибки и неточности, допущенные в «Обозрении…». Статья сопровождена 
дополнительным примечанием от издателя (Н. А. Полевого) [14, с. 235] и подписана инициалами 
«С. П-ий», которые, очевидно, следует расшифровать как «С. Полторацкий». Автор данной статьи 
также высоко отзывается о «Санкт-Петербургском Журнале»: «весьма замечательный журнал»  
[14, с. 232–233]. В то же время, в упомянутой выше рукописи С. Д. Полторацкий отказывается от ав-
торства данной рецензии. Он утверждает, что, хотя «Дополнения…» и опубликованы в журнале как 
«...будто бы “Письмо к издателю “Телеграфа” от С. Полторацкого, но это не от меня письмо, и моим 
псевдонимом вздумалось подписаться самому Полевому» [29, ф. 233, оп. 5, д. 6, л. 1–1об]. Ситуация, 
в которой Н. А. Полевой был и автором «Обозрения…», и критических замечаний на него («Допол-
нений»), представляется пусть и не невозможной, но всё же не слишком вероятной. В связи с выше-
сказанным можно утверждать, что вопрос об авторстве «Обозрения...», а также «Дополнений и по-
правок...» к нему, по-прежнему остаётся открытым. Помимо П. А. Вяземского и Н. А. Полевого, осу-
ществлявших, по словам М. И. Гиллельсона, идейное руководство «Московским Телеграфом» сооб-
ща, так, что их «сотрудничество <...> было столь тесным, что вряд ли представится возможность 
полностью разграничить их авторство» [11, с. 151], автором «Обозрения...» мог быть и брат Н. А. По-
левого Кс. А. Полевой, тоже активно сотрудничавший в «Московском Телеграфе». Тот же М. И. Гил-
лельсон утверждает, что ряд статей этого журнала за подписью «Журнальный Сыщик» писались 
именно Кс. А. Полевым [10, с. 322]. 

Представляется, что отдельного внимания заслуживают также оценки «Санкт-Петербургского 
Журнала», данные редакторами последующих печатных органов МВД. Так, например, в 1830 г., в 
«Объявлении», открывающем второй год издания «Журнала Министерства внутренних дел», его изда-
тели высоко оценили периодические органы своих предшественников — «Санкт-Петербургский жур-
нал» и «Северную Почту»: «Сколь ни различны планы обоих сих изданий, но каждое из них принесло 
свою пользу. Особенно сказать сие можно о “Санкт-Петербургском Журнале”. Многие из служащих 
теперь с похвалою чиновников почерпнули в нём первые правильные о делах правительственных поня-
тия» [15]. Более скептически об успехах «Санкт-Петербургского журнала» в 1859 г. отозвался новый 
редактор «Журнала МВД» Н. В. Варадинов, вступивший на эту должность в 1855 г. Ещё в 1830-е гг. 
столкнувшись с утратой читательского интереса [6, с. 18–19], журнал МВД не преодолел кризис и в 
1850-е гг. Тем не менее в связи с 30-летним юбилеем «Журнала МВД» (1829–1859) была издана не-
большая монография о нём. Анализируя на её страницах низкий интерес читателей к периодическому 
органу МВД, Н. В. Варадинов утверждает, что журнал «...не доставлял удовольствия минутному любо-
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пытству, которое публика, непривыкшая к серьёзному чтению, находила в ежедневных газетах, <...> он 
не имел общепонятного энциклопедического содержания <...>, он не допускал ни критики, ни полеми-
ки <...> его нельзя было читать в минуты отдохновения, а было необходимо заниматься им как делом, 
как особенным трудом, к чему большинство не приготовилось ещё» [6, с. 18–19]. Выводы о причинах 
неуспеха у публики «Журнала МВД» Н. В. Варадинов механически переносит и на «Санкт-
Петербургский Журнал», критикуя отсутствие в нём понятных публике энциклопедических статей и 
отрывочность публикуемых сведений о внутреннем управлении, к которым, по его мнению, необходи-
мо «присоединять соответствующие предшествующие узаконения» [6, с. 20–21]. 

В противовес мнению Н. В. Варадинова отметим, что не имеется никаких доказательств того, 
что причиной прекращения издания «Санкт-Петербургского Журнала» было падение читательского 
спроса. Напротив, немалое число подписчиков «Северной Почты», сменившей в МВД «Санкт-
Петербургский Журнала», свидетельствует о том, что министерские издания пользовались успехом у 
публики на протяжении всей первой четверти XIX в. Так, в 1809–1819 гг. «Северная Почта» собирала 
от 1762 до 5418 подписчиков, а в 1810 г., включая последние месяцы 1809 г., у газеты было 1762 под-
писанных читателя [42]. Таким образом, едва ли можно согласиться с утверждением Н. В. Варадино-
ва, что издание «Санкт-Петербургского Журнала» было прекращено «за неимением средств» вслед-
ствие потери читательского интереса. Очевидно, что закрытие журнала в 1809 г. было связано с нача-
лом выхода газеты «Северная Почта», которая стала выражением изменившегося курса Министерст-
ва внутренних дел после назначения на пост главы министерства О. П. Козодавлева [48, с. 87]. Газета 
Министерства внутренних дел, просуществовавшая в течение 10 лет, знакомила читающую публику 
не только с текущим положением дел по части Министерства внутренних дел и публиковала эконо-
мические статьи, но и вела активную просветительскую политику, например, знакомила читателей с 
парламентскими дискуссиями в европейских странах, публиковала материалы, касавшиеся историче-
ского опыта цензурирования печатных изданий [44]. Газета публиковала статьи, посвящённые вы-
дающимся российским писателям, помещала обстоятельные обзоры специализированной и энцикло-
педической периодики [20, с. 48]. Положительную оценку министерской газеты, данную основателем 
русской «полезной» журналистики Н. М. Карамзиным, приводит Е. М. Сонина: обращаясь к литера-
тору И. М. Дмитриеву, М. Н. Карамзин просит его выразить благодарность издателю «Северной Поч-
ты» за статью о грамотах Кенигсбергского архива [43]. Газета «Северная Почта» издавалась при Ми-
нистерстве внутренних дел до 1819 г. включительно. В 1829 г. при ведомстве по инициативе нового 
министра внутренних дел А. А. Закревского началось издание «Журнала министерства внутренних 
дел», публиковавшего, помимо официальных документов, статистические материалы и статьи по во-
просам истории, культуры, краеведения и здравоохранения [21, с. 24]. 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы. Несмотря на то что некото-
рые отраслевые, специализированные периодические издания конца XVIII — начала XIX в. испыты-
вали серьёзные сложности, связанные с низким читательским интересом, есть несколько фактов, сви-
детельствующих о том, что периодические издания, нацеленные на серьёзное чтение, были востребо-
ваны российским обществом начала XIX в. Во-первых, специализированные и ведомственные жур-
налы не исчезли в скором времени, а продолжали достаточно успешно развиваться — это говорит о 
том, что значимая часть просвещённой публики воспринимала и приветствовала такие издания. 
С 1804 г. не переставали издаваться периодические печатные органы МВД («Санкт-Петербургский 
Журнал», «Северная Почта», «Журнал Министерства внутренних дел»). «Периодическое сочинение 
об успехах народного просвещения» — печатный орган Министерства народного просвещения, пре-
кратив издание в 1819 г., возродился уже в 1821 г. как «Журнал Департамента народного просвеще-
ния». Во второй четверти XIX в. появляются также свои печатные органы и у ряда других мини-
стерств. Несмотря на то, что «Санкт-Петербургский Журнал» МВД (1804–1809) был нацелен исклю-
чительно на серьёзное чтение и не содержал никаких занимательных или развлекательных материа-
лов, рассчитанных на массового читателя, приведённые свидетельства доказывают, что он пользовал-
ся успехом у читающей публики и имел коммерческий успех. Всё это свидетельствует о том, что, в 
российском обществе первой четверти XIX в. нашлось достаточное количество людей, по достоинст-
ву оценивших опыт серьёзного чтения периодических изданий. 
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DEPARTMENTAL AND BRANCH PERIODICALS IN PUBLIC LIFE  
AT THE BEGINNING OF XIX CENTURY 
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The article examines the question of the public reaction to the appearance of newspapers and magazines focused on the 
“serious reading”, using the example of branch and departmental periodicals that appeared in Russia in the late 18th — 
early 19th centuries. Based on the analysis of readers’ and critics’ responses, as well as of circulation of several studied 
magazines and newspapers and of their future (disappearance or replacement by another periodical), it is concluded that 
some of these magazines and newspapers faced difficulties in finding “their own” readers. However, there was a de-
mand for some other public administration periodicals in the Russian society at the beginning of the 19th century, which 
leaded to their commercial success. These periodicals have laid the foundations for the further development of branch 
and departmental periodical press in Russia, the wide development of this type of press being observed in the second 
half of the 19th century. 
 
Keywords: history of public life, history of periodicals, branch periodical press, departmental periodical press, periodi-
cals of the 18th century, periodicals of the 19th century. 
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