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В статье речь пойдет о журнале «хо-
кук ва хаят» («Право и жизнь»), выхо-
дившем в Казани в течение года (1913) 
и ставшим первым опытом двуязычно-
го специализированного правового пе-
риодического издания, появившегося 
по инициативе мусульманского деяте-
ля в провинциальном городе. история 
журнала «хокук ва хаят» демонстриру-
ет ряд основополагающих тенденций 
в развитии прессы в позднеимперской 
России, а также свидетельствует о гра-
ницах и возможностях функциониро-
вания специализированных периоди-
ческих изданий в мусульманской среде. 
хотя журнал «хокук ва хаят» был дву-
язычным (материалы публиковались на 
двух языках – русском или татарском), 
его традиционно и вполне справедливо 
относят к образцам дореволюционной 
мусульманской прессы1.

чтобы лучше оценить место данно-
го издания в развитии татарской прес-
сы, так же как и в процессе становле-
ния и эволюции правовой мысли среди 
мусульманского населения империи, 
следует немного подробнее обрисовать 
общие тенденции развития в порефор-
менной России специализированной 
правовой периодической печати.

свою историю правовая периоди-
ческая печать на русском языке ведет 
с конца XVIII в., когда в России поя-
вились первые альманахи-сборники 
юридической направленности: «Те-
атр судоведения, или чтение для судей 
и всех любителей юриспруденции», 
«Знаменитые и любопытные дела пер-
вой половины XVIII в.» и др. однако 
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эти издания трудно назвать полноцен-
ной прессой. В первой половине хIх в. 
для юридической печати наступает ха-
рактерный для всей российской прессы 
период «затишья», нарушаемый появ-
лением единичных изданий.

Количественный рост правовой 
прессы наблюдается на рубеже 1850– 
1860-х гг., когда на территории Россий-
ской империи появилось значительное 
число новых периодических изданий, 
имевших специализированный право-
вой характер: «юридический журнал», 
«гласный суд», «Ученые записки» мос-
ковского университета, «Вестник права 
и нотариата», «Закон и жизнь», «Право 
и порядок» и др.2. одной из главных 
причин бурного количественного роста 
правовых изданий являются Великие 
реформы 1860-х гг., а точнее – судеб-
ная реформа 1864 г. судебная реформа 
не просто внесла изменение в систему 
судопроизводства страны, она способс-
твовала складыванию новой юридичес-
кой корпорации, в том числе сословия 
присяжных поверенных, представители 
которой и явились основными потреби-
телями специализированной правовой 
литературы, в том числе газет и журна-
лов юридической направленности.

В пореформенную эпоху вся рос-
сийская пресса переживает время уве-
ренного роста в количественном плане 
и эволюции в плане содержания3. На 
протяжении более чем полувекового 
периода развития дореволюционной 
российской прессы мы наблюдаем ее 
количественный рост, который в опре-
деленные периоды сменялся недолги-
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ми периодами спада. скачкообразные 
тенденции в плане общего количес-
тва юридических изданий (да и всей 
российской прессы в целом) объяс-
няются ужесточением цензурного за-
конодательства, колебаниями в эконо-
мическом и политическом положении 
страны, что не могло не отразиться на 
положении прессы. По нашим подсче-
там, общее количество периодических 
изданий, выходивших с середины хIх в.  
и вплоть до февральской революции 
1917 г., превышает шестьдесят наиме-
нований. мировая война и последо-
вавшие две революции крайне негатив-
но сказались на положении правовой 
прессы: многие издания вынужденно 
прекратили свое существование.

основными инициаторами выпус-
ка специализированных юридических 
изданий на первоначальном этапе вы-
ступали государственные учреждения, 
такие как министерство юстиции и 
Правительствующий сенат. со време-
нем, после осуществления судебной 
реформы, инициатива в деле органи-
зации подобных изданий переходит к 
различным юридическим обществам, 
созданным при университетах (лиди-
ровали столичные юридические обще-
ства), и представителям сословия при-
сяжных поверенных. В редакторском 
деле доминирующее положение также 
занимали представители адвокатской 
корпорации. Высокий профессиона-
лизм в редактировании правовых пери-
одических изданий демонстрировали  
и.В. гессен, с.а. муромцев, В.Д. спа-
сович, а.ч. Пассовер, К.К. арсеньев 
и другие известные юристы. Такое ак-
тивное участие адвокатов в издании 
правовой прессы объясняется тем, что 
они играли важную роль во всей судеб-
ной системе дореволюционной России. 
Например, представители адвокатского 
сословия были причастны к изданию 
двух ведущих юридических изданий 
того времени: журнала «юридичес-
кий вестник» (москва, 1867–1892) и 
газеты «Право» (санкт-Петербург, 
1898–1917). с другой стороны, присяж-
ные поверенные особенно нуждались в 

подобного рода специализированных 
изданиях. Не случайно, что в начале 
хх столетия адвокаты предпринимают 
несколько попыток издавать журналы, 
ориентированные на нужды именно 
адвокатского сословия: в 1902–1905 гг.  
присяжный поверенный Н.П. Караб-
чевский являлся редактором журна-
ла «юрист»; в 1915–1916 гг. другой 
известный присяжный поверенный  
а.Н. Кремлев редактировал журнал 
«юридические советы». оба издания 
выходили в санкт-Петербурге.

Энергичное участие в издательском 
деле принимали также профессора уни-
верситетов и других высших учебных 
заведений, притом не только столич-
ных (московский, Петербургский), 
но и провинциальных. Не отставали 
в этом деле профессора Казанского, 
Дерптского, харьковского, одесского 
и других университетов. большим ко-
личеством юридических обществ при 
высших учебных заведениях страны и 
советов присяжных поверенных объ-
ясняется широкая география издания и 
распространения специализированной 
юридической прессы. Первенство в из-
дании специализированной правовой 
прессы принадлежало двум традицион-
ным столичным центрам – санкт-Пе-
тербургу (34 наименования) и москве 
(11 наименований). В провинциальных 
городах (да и то преимущественно гу-
бернских) выходило, как правило, по 
одному (Тифлис, Томск, ставрополь, 
юрьев), два (одесса, Киев, Казань, 
харьков) или максимум три (ярос-
лавль) издания.

если вести речь о Казани, то нужно 
отметить ряд благоприятных обстоя-
тельств для появления в городе право-
вой прессы. На протяжении XIX столе-
тия Казань постепенно превращается 
в крупнейший университетский центр 
с вполне сложившейся, авторитетной 
и богатой интеллектуальными силами 
профессорской корпорацией. с 1864 г.  
Казань являлась одним из важнейших 
в стране юридических центров, где 
присутствовали своя судебная палата, 
окружной суд, складывалось сословие 
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присяжных поверенных. Тем не менее 
мы имеем всего лишь два периодичес-
ких издания, имевших юридическую 
специализацию. Речь идет, во-первых, 
о «Трудах» Казанского юридическо-
го общества, которые хоть и являлись 
периодическим изданием, но не могут 
рассматриваться как многопрофиль-
ный правовой журнал, выходящий регу-
лярно и охватывающий широкую чита-
тельскую аудиторию. Вторым изданием 
стал упомянутый ранее журнал «Право и 
жизнь» («хокук ва хаят»), издававший-
ся в 1913 г. на двух языках – татарском 
и русском4.

издателем-редактором журнала 
являлся казанский присяжный пове-
ренный Шайхгаттар Хасанович Има-
наев (7.08.1875 – 8.01.1939). Посколь-
ку личность издателя-редактора в тех 
условиях играла решающую роль при 
определении общего характера изда-
ния, несколько слов следует уделить 
его биографии5. Шайхгаттар хасано-
вич иманаев является одним из первых 
профессиональных юристов из казанс-
ких мусульман. Родом был из д. Терси 
елабужского уезда Вятской губернии6. 
После завершения гимназического 
курса в Уфимской мужской гимназии 
он в 1897 г. поступил на юридический 
факультет Казанского императорского 
университета, завершив его с дипломом 
второй степени в 1901 г.7.

После окончания университетского 
курса по юридическим наукам летом 
1901 г. он подал прошение о зачисле-
нии его на историко-филологический 
факультет, однако уже через несколько 
месяцев Ш. иманаев решил прекратить 
учебу и поступить на службу по судеб-
ному ведомству. Впоследствии он слу-
жил на юридическом поприще, зани-
маясь избранной профессией адвоката 
вплоть до октябрьской революции.

В 1901 г. Ш. иманаев вступил в ад-
вокатское сословие округа Казанской 
судебной палаты. хронологически он 
стал вторым казанским адвокатом из 
числа мусульман после саид-гирей ал-
кина (в адвокатуре с 1898 г.). В начале 
хх в. к ним прибавились в статусе по-

мощников адвоката садри максуди 
(1913 г.), Валидхан Таначев (1910-е гг.) 
и фуад Туктаров (1915 г.).

В 1912 г. Ш. иманаев выступил с 
инициативой издания правового жур-
нала на татарском языке. В архивном 
деле отложилось несколько прошений, 
поданных Ш. иманаевым на имя ка-
занского губернатора о разрешении из-
давать ему данный журнал. Прошения 
датируются 6 и 19 декабря 1912 года, 19 
февраля и 7 августа 1913 г. изменения 
касались в основном предполагаемого 
места издания журнала. очевидно, что 
по мере реализации данного проекта у 
Ш. иманаева возникали проблемы с 
типографией, которые он пытался ре-
шить летом 1913 г. покупкой типогра-
фии бывшей газеты «баянельхак» и пе-
реводом ее по новому адресу.

Разрешение на издание журнала 
было получено уже в декабре 1912 г., а 
первый номер журнала вышел 20 янва-
ря 1913 г. журнал был заявлен как двух-
недельный, однако намеченный график 
не выдерживался, вскоре издание стало 
выходить раз в месяц, а потом и реже. 
Тираж издания был заявлен в 1000 эк-
земпляров, что было вполне традици-
онным и логичным для татароязыч-
ных журналов. однако подписчиков у 
журнала «хокук ва хаят» практически 
не было, что делало журнал убыточ-
ным предприятием. Последний номер  
(№ 10) появился в январе 1914 г. (тогда 
как предыдущий № 9 в конце сентября 
1913 г.), после чего издатель был вы-
нужден закрыть свой журнал за недо-
статком подписчиков, средств и в силу 
ряда других причин8.

что оставалось неизменным во всех 
поданных прошениях, так эта заявлен-
ная программа будущего издания. об 
обширности и разноплановости пред-
полагаемого издания свидетельствует 
простое перечисление пунктов предпо-
лагаемой программы журнала:

1. «Действия и распоряжения Пра-
вительства.

2. Передовые статьи по юридичес-
ким вопросам.

3. судебная хроника.
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4. библиографический отдел.
5. фотографии и биографии обще-

ственных деятелей, выдающихся юрис-
тов и представителей других отраслей 
знания, прямо или косвенно содейс-
твующих улучшению правового поло-
жения населения.

6. справочник по судебным делам, 
производящимся в публичном порядке.

7. судебные телеграммы и письма.
8. судебная медицина.
9. фельетон и критический разбор 

статей из области юриспруденции вся-
кого рода, отчеты о деятельности юри-
дических обществ русских и иностран-
ных.

10. административная юстиция.
11. ответы подписчикам и жителям 

по вопросам, касающимся печати, ад-
министративного отбывания воинской 
повинности, учебных заведений, тор-
говли, повинностей и налогов и вообще 
отдел практических советов по действу-
ющим законам.

12. отдел статей – извлечения из 16 
томов свода русских законов, касаю-
щихся татарского населения России.

13. фотографические снимки обще-
ственных деятелей, картины и карика-
туры.

14. отдел сатиры и юмора.
15. статьи по вопросам из обще-

ственной жизни: местная хроника и из-
вестия из фабрично-заводской жизни.

16. областные и внутренние извес-
тия.

17. отдел по народному образова-
нию в освещении вопросов по обуче-
нию мусульманских женщин и о поло-
жении учителей мусульман.

18. статьи о литературе, театре и му-
зыке и вообще, искусстве, критике и 
отчеты о выпущенных в свет литератур-
ных произведениях.

19. иностранные известия.
20. отдел объявлений»9.
Реально же данная программа не соб-

людалась, прежде всего, из-за проблем 
с формированием круга постоянных 
авторов, а также вследствие ограничен-
ных интеллектуальных возможностей 
самого главного редактора. В целом 

Ш. иманаеву не удалось создать вокруг 
своего издания достойный круг юрис-
тов и публицистов, которые были бы в 
состоянии превратить этот журнал в со-
лидное издание, пользующееся у татар-
ских читателей популярностью.

следует отметить, что несмотря на 
малое количество татарских юристов в 
целом и адвокатов в частности, между 
ними не было единства, взаимопонима-
ния и редко складывалось плодотворное 
сотрудничество. В частности, известны 
случаи неоднократных конфликтов  
Ш. иманаева с с. максуди10 и с.-г. ал-
киным, которые в свою очередь не ока-
зали ему никакой поддержки в издании 
упомянутого выше журнала. Конечно, 
следует учитывать то обстоятельство, 
что у с.-г. алкина был свой не слиш-
ком удачный опыт издательско-редак-
торской деятельности: в 1906–1907 гг. 
он издавал газету «Казан мухбире», од-
нако был вынужден расстаться со сво-
им изданием из-за обвинений по делу о 
Выборгском воззвании. К 1913 г. он во-
обще отошел от подобных дел. В свою 
очередь, с. максуди для выражения 
своих идей в качестве печатного рупора 
всегда мог прибегнуть к услугам газеты 
«Йолдыз», издававшейся его старшим 
братом х. максуди. Поэтому он едва 
ли испытывал нужду в новых изданиях. 
Таким образом, сложные личные взаи-
моотношения в среде татарской адвока-
туры г. Казани, а также несовпадение их 
личных интересов и пристрастий сыг-
рали свою отрицательную роль в судьбе 
журнала «хокук ва хаят».

В прошении, так же как и в первых 
номерах издания, было заявлено, что 
«хокук ва хаят» рассматривается как 
«двухнедельный прогрессивный юри-
дический, религиозный, философский, 
национальный, экономический и ли-
тературный журнал». издатель плани-
ровал также в качестве приложения к 
журналу бесплатно рассылать годовым 
подписчикам статьи действующих за-
конов в переводе на татарский язык. о 
серьезности его намерений свидетельс-
твует и тот факт, что летом того же 1913 г. 
Ш. иманаев приобрел в собственность 
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типографию, которая прежде прина-
длежала прежним владельцам газеты 
«баянельхак» сайдашевым. однако со-
ответствовать заявленному высокому 
уровню у издателя и редактора журнала 
не получалось: в нем преобладали мало-
содержательные, в основном перевод-
ные с русского языка статьи. Нередко 
присутствовала и прямая компиляция. 
журнал был двуязычным, в то же время 
статьи на татарском языке доминирова-
ли, тогда как русскоязычный материал 
составлял едва ли пятую часть издания. 
Но самое главное, что в журнале было 
мало оригинальных и содержательных 
статей, а узкая специализация издания 
существенно сужала круг читателей.

изучение истории становления и 
развития дореволюционной российс-
кой прессы, анализ содержания веду-
щих правовых изданий позволяет отме-
тить ряд тенденций в их развитии. одна 
из них заключается в том, что в начале  
XX в. издания становились все более и 
более политизированными. Это явление 
связанно с общим оживлением полити-
ческой жизни в стране, особенно после 
опубликования манифеста 17 октября 
1905 г. юридическая пресса в поздне-
имперской России приобретала ярко 
выраженный общественно-политичес-
кого характер. Нередко юридические 
журналы и газеты выходили за рамки 
узкого специализированного издания, 
ориентированного на практические 
нужды конкретного читателя-юриста, 
представителя той или иной профес-
сиональной корпорации, а затрагивали 
разнообразные общественно-полити-
ческие вопросы. Возможно, именно 
это обстоятельство, в силу узости чи-

тательской аудитории у специализиро-
ванных изданий, позволяло последним 
держаться на плаву.

Неудачный опыт с изданием в гу-
бернском городе специализированного 
журнала, особенно ориентированного 
на мусульманского читателя, свиде-
тельствует об еще большей ограни-
ченности читательской аудитории у 
подобных изданий (даже в сравнении 
с русскоязычной аудиторией). Важную 
роль в судьбе издания играли такие 
обстоятельства, как наличие в распо-
ряжении инициатора достаточного 
капитала, чтобы хотя бы первое время 
поддерживать на плаву заведомо убы-
точное издание. большое значение 
имели и личные качества издателя-ре-
дактора, такие как собственный интел-
лектуальный потенциал, характер, поз-
воляющий налаживать и поддерживать 
нужные контакты, а также формиро-
вать широкий круг коллег и единомыш-
ленников, готовых поддержать данный 
проект. Далеко не все эти обстоятельс-
тва присутствовали в случае с Ш. има-
наевым и его детищем. однако журнал 
«хокук ва хаят», ориентированный на 
освещение правовых вопросов и раз-
витие в мусульманской среде правовой 
культуры, стал первым подобным изда-
нием на татарском языке, появившем-
ся в предвоенной России. Несмотря на 
неудачу этого первого опыта, следует 
признать, что издание правового жур-
нала на татарском языке стало ответом 
на потребности и вызовы модернизи-
рующегося мусульманского общества 
в позднеимперской России, а потому 
усилия Ш. иманаева заслуживают вни-
мания и одобрения.
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