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Вестник 
Европы

1802 - 1830• Идея создания журнала принадлежит арендатору 
типографии Московского университета 
книгопродавцу И. В. Попову. Он предложил Николаю 
Карамзину стать редактором за определенную плату 
(3000 руб. в год).

• Периодический журнал, издававшийся в Москве в 
1802—1830 годах «по две книжки в месяц». 24 в год.

• В разные годы тираж составлял от 580 до 1200 
экземпляров.

• Первый номер журнала вышел 4 января 1802 года.

• Первая публикация  стихов  А.С. Пушкина произошла 
в июле 1814 года именно в «Вестнике Европы» («К 
другу стихотворцу» — В. К. Кюхельбекеру)

• Наряду с литературой и искусством, журнал освещал 
вопросы внешней и внутренней политики России, 
истории и политической жизни зарубежных стран.



Редакторы и история:
■ Карамзин редактировал журнал первые два года; 

Панкратий Платонович Сумароков – 1804 год; 
Михаил Трофимович Каченовский - 1805, 1806 и 1807 годы; 
Василий Андреевич Жуковский – 1808 год; 
М. Каченовский и В. Жуковский - 1809 и 1810 годы; 
М. Каченовский - 1811, 1812 и 1813 годы; 
Владимир Васильевич Измайлов – 1814 год, 
а с 1815 по 1830 годы включительно «Вестник Европы» издавался под 
редакцией Михаила Трофимовича Каченовского.

■ С 1815 года журнал приобрёл консервативное направление.

■ «Вестник Европы» Михаила Трофимовича Каченовского в советское время 
считался чуть ли не реакционным; он  однако продолжал последовательную 
просветительскую деятельность, начатую Карамзиным.



Вестник Европы
1866 - 1918

• Русский литературно-политический ежемесячник 
умеренно либеральной ориентации, 
выпускавшийся с 1866 по 1918 год в Санкт-
Петербурге (продолжал традицию одноимённого 
журнала, основанного в 1802 году Н. М. 
Карамзиным).

• В подзаголовке: 
1866-1867 - Журнал историко-политических наук; 
1868-1909 - Журнал истории, политики, 
литературы, так называемый «толстый» журнал; 
1910-1917 - Журнал истории, политики, 
литературы, основанный М. М. Стасюлевичем в 
1866 г.

• С 1866 года по 1868 год выходило по 4 тома в год, 
с 1869 года — ежемесячный.

• Место издания: 
1866-1914 Санкт-Петербург; 
1914-1918 Петроград.



Редакторы и история:
■ Это был самый популярный, самый последовательный и серьезный журнал 

русской либеральной интеллигенции. Он был закрыт большевиками в 1918 
году, успев высказаться и об октябрьском перевороте, о разгоне 
учредительного собрания, и даже о позорном Брестском мире.

■ Редактор-издатель до 1908 г. Михаил Матвеевич Стасюлевич 
1909 по 1916 — профессор Максим Максимович Ковалевский 
В 1914 г. журналом руководили три соредактора – Константин 
Константинович Арсеньев, Овсянико-Куликовский и ученый-экономист 
Александр Сергеевич Посников
1916 по 1918 — Давид Давидович Гримм и Дмитрий Николаевич Овсянико-
Куликовский, при участии Константина Константиновича Арсеньева и 
Александра Сергеевича Посникова
Одним из главных авторов журнала в 80-90 годы был Владимир Сергеевич 
Соловьев.

■ После смерти  Стасюлевича журнал издавал Максим Максимович 
Ковалевский, известный социолог, масон, политик. Константин 
Константинович Арсеньев сотрудничал с журналом с 1866 года, возглавил 
журнал после кончины  Ковалевского.



Публикации:
■ В журнале печатались некоторые известные учёные и публицисты: К. А. 

Тимирязев, И. М. Сеченов, В. Ю. Скалон, И. И. Мечников, С. М. Соловьёв, 
К. Д. Кавелин, А. Ф. Кони, Е. К. Рапп, А. Н. Веселовский, А. П. Голубев, А. Н. 
Пыпин, Д. Н. Овсянико-Куликовский, Ф. Ф. Зелинский, К. Я. Воробьёв, Ф. 
Ф. Мартенс, В. Ф. Дерюжинский, К. К. Арсеньев, А. С. Хаханов и другие.

■ В литературном отделе печатались: И. С. Тургенев, А. Н. Островский, А. 
А. Тихонов, П. Д. Боборыкин, В. С. Соловьёв; в 1880-е годы — М. Е. 
Салтыков-Щедрин. И.А. Гончаров, опубликовавший в журнале роман 
«Обрыв»

■ Печаталась также статьи по финансово-экономическим вопросам и 
публицистика Г. Б. Иоллоса, А. Ф. Жохова, А. В. Жиркевича, П. Х. 
Шванебаха.



Структура журнала 1866-68 
гг.В 1866-67 годах здесь опубликовали свои произведения: Н. И. 
Костомаров, М. И. Богданович, М. П. Погодин, К. К. Арсеньев, П. В. 

Анненков, М. М. Стасюлевич, С. М. Соловьев.
 

■ Критические исследования важнейших вопросов исторической науки 
и жизни, монографии, биографии и историческая беллетристика. 

■ Анализы лучших новейших исторических произведений и вновь 
издаваемых памятников.  

■ Общий обзор хода ученой исторической литературы и деятельности 
ученых исторических обществ и академий. 

■ Педагогическая литература и преподавание исторической науки. 
■ Историческая хроника.



Структура журнала с 1868 г.
Окончательно сложился формат к концу 1870-х годов. Помимо 
данных постоянных разделов публиковались различные статьи 

публицистического и беллетристического содержания

■ «Внутреннее обозрение» 
■ «Из общественной хроники» (с 1882) 
■ «Иностранная политика» 
■ «Литературное обозрение» 
■ «Библиографический листок» 
■ «Корреспонденция» 
■ «Известия» 



Программа журнала

«Вестник» Карамзина

■ «помогать  нравственному 
образованию   такого  великого  
и  сильного  народа ,    как  
российский,   развивать  идеи»,  

■ «указывать новые  красоты в  
жизни ,   питать  душу  
моральными удовольствиями   
и сливать   ее  в  сладких 
чувствах   со благом  других  
людей».

«Вестник» 
Стасюлевича

■ «служить постоянным органом 
для ознакомления тех, которые 
пожелали бы следить за успехами 
историко-политических наук, с 
каждым новым и важным 
явлением в их современной 
литературе» 



Политический вопрос
Государственная политика в области просвещения, религиозного и 

национального вопросов корректировалась журналом через 
требования всесословного и всеобщего начального образования, 

введения свободы совести и равенства национальностей.

■ Политическая программа «Вестника Европы» базировалась на требовании 
сохранения земских и судебных учреждений хотя бы в том виде, в каком они 
сформировались в середине 1860-х гг. В качестве низшей ступени 
местного самоуправления рассматривалась всесословная волость. Идея 
политизации земства доводилась журналом до требования 
конституционного представительства.



Экономический вопрос
Авторы журнала были солидарны с политикой 
министерства Николая Христиановича Бунге

■ Экономическая программа «Вестника Европы» в 1880-е гг. имела 
социально-реформистский характер. Это нашло выражение в 
преимущественном внимании журнала к аграрной и промышленной 
политике правительства.

■ В вопросах промышленного развития журнал был противником 
проводимого правительством «неумеренного протекционизма».

■ Введение фабричной инспекции, сокращение рабочего дня для женщин и 
детей.



Крестьянский вопрос
Решение крестьянского вопроса за счет отмены выкупа за 
землю, переселение крестьян на свободные сибирские 

земли.

■ Высшим достижением России «Вестник Европы» считал реформы 1861 г. 
Его идеалом было постепенное, без революционных потрясений 
переустройство страны. Но наступление реакции, особенно в 80-е годы, 
стремление самодержавия сузить реформаторскую деятельность, 
невыполнение того, что было записано в Указах 1861 г., – все это 
заставляло журнал становиться в умеренную оппозицию существующим 
порядкам, критиковать действия правительства. 



ВЫВОД: В сложных и противоречивых 
условиях революционной ситуации, которая возникла в России на 
рубеже 1870-80-х годов XIX в. , крупнейший либеральный журнал 

«Вестник Европы» интенсивно разрабатывал программу 
экономического, политического и культурного преобразования 
страны. Впервые сформулированная в апреле 1882 г., она была 
воспринята современниками как своеобразный "манифест", 
ставший важной вехой в истории российского либерализма. 
Программа реформ, выдвинутая журналом проф. М. М. 
Стасюлевича, Явилась отражением и выражением того 

переломного момента в пореформенной эволюции страны, когда 
«на смену крепостной России шла Россия капиталистическая».


