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Введение.  
Долгое время имя юриста, историка, публициста, государственного и общественного 

деятеля Николая Васильевича Варадинова (1817-1886) было практически не известным для 
широкой общественности (в определенной степени остается таким и ныне). До октябрьского 
переворота 1917 г. жизнь и творчество Н.В.Варадинова освещались лишь вскользь [1]. 
В советское время это не делалось по идеологическим соображениям – изучать жизнь 
представителя имперской бюрократии (причем довольно высокопоставленного), дворянина 
значило навлечь на себя подозрения в наличии взглядов, которые не вписывались в 
марксистско-ленинскую модель восприятия мира. В постсоветский период историческая 
наука получила возможность развиваться вне идеологических рамок. Многие актуальные 
проблемы получили освещение в работах ученых, в том числе активно стали изучаться 
биографии деятелей прошлого. К сожалению, жизнь и творчество Н.В.Варадинова при этом 
крайне редко становились предметом специальных исследований [2].  

Цель данной работы – осветить жизненный и творческий путь одного из ярких 
представителей бюрократии Российской империи ХІХ в. Н.В.Варадинова. Термин 
«просвещенная бюрократия» по отношению к нему в названии работы применен нами не 
случайно. Данное понятие («enlightened bureaucrats») было предложено американским 
ученым В.Б.Линкольном в начале 80-х годов ХХ в. Он исследовал роль наиболее 
прогрессивных представителей высшего чиновничества Российской империи в период 
проведения реформ Николая І и Александра ІІ. По его мнению, именно так называемые 
“просвещенные бюрократы” стали не только основной движущей силой прогрессивных 
реформ второй половины ХІХ в., но и непосредственно повлияли на создание качественно 
нового чиновничества (более ответственного при выполнении своих обязанностей, 
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профессионального, с прогрессивными взглядами). “Просвещенные бюрократы” 
появляются в конце 30-х годов ХІХ в. в лицах Л.Перовского, П.Киселева, В.Панина, 
А.Заболоцкого и других представителей высшей бюрократии империи [3]. По нашему 
мнению, именно к числу подобных личностей относился и Н.В.Варадинов. 

 
Результаты.  
Николай Васильевич Варадинов родился 6 декабря 1817 г. согласно одним данным в 

г.Полтава, другим – в г.Ромны Полтавской губернии (ныне Сумская область, Украина) в 
купеческой семье. Архивные материалы подтверждают последнюю версию. Отец, Василий 
Петрович Варадинов – владелец одной из первых мануфактур в Ромнах по производству 
миткалевых и нанковых тканей и платков. Он умер в 1822 г. (разорившись покончил жизнь 
самоубийством). Мать Анна Марковна пережила мужа на 30 лет и умерла в 1852 г. 
У Николая Васильевича был также младший брат, который, окончив Дерптский университет 
(как и его старший брат, о чем речь пойдет ниже), всю жизнь провел в г.Ромны, работая 
учителем [4]. Поскольку Н.В.Варадинов рано лишился отца, Роменским сиротским судом к 
имению Варадиновых были назначены опекуны, так как Николай и его брат были еще 
малолетними [5].  

Нам не удалось выяснить какое начальное образование и в каком учебном заведении 
получил Н.В.Варадинов. Но в 1838-1841 гг. он обучался на юридическом факультете 
Дерптского университета, где получил степень кандидата [6]. По окончании университета он 
работал учителем русского языка, преподавал в дворянском училище в Аренсбурге. В этот 
период появляются первые работы Варадинова: «Нечто о русском слоге для программы к 
годичному испытанию в Аренсбургском уездном дворянском училище 20 и 21 декабря» 
(Дерпт, 1843) и «Ueber die allgemeinen Recthsmittel wider richterliche Verfugungen in 
Civilrechtsstreitigkeiten nach russischem Rechte» (Дерпт, 1845). Но уже в 1845 г. Варадинов 
стал чиновником особых поручений при генерал-губернаторе прибалтийских губерний, а 
еще через три года (в 1848) становится управляющим канцелярии генерал-губернатора. 

В 40-х годах ХІХ в. среди эстов и латышей начинается движение в пользу перехода в 
православное вероисповедание. В это время рижским архиепископом был Филарет 
(Гумилевский) и Н.Варадинов стал одним из наиболее активных его помощников в борьбе с 
местными влияниями, которые имели целью ослабить и уничтожить стремления эстов и 
латышей к православию. Тогда же, в 1847 г. появляется очередная работа Николая 
Варадинова «De hypothecis ex jure livonico et estonico». В этом же году в г.Дерпт он защитил 
степень доктора права. 

В 1849 г. генерал-губернатором Прибалтийского края был назначен князь А.Суворов-
Рымникский, который не был поклонником административной руссификации и Варадинов 
оставил Ригу и перешел на службу в Петербург, в департамент экономии Министерства 
внутренних дел. С этого времени и до момента получения Варадиновым степени доктора 
философии Иенского университета в 1858 г. появляются три очередные его работы: 
«Исследования об имущественных и вещественных правах по законам русским: а) о праве 
собственности; б) о праве владения; в) о праве пользования» (1855), «Делопроизводство или 
теоретическое и практическое руководство к гражданскому и уголовному, криминальному и 
одноличному письмоводству» (1857) и статья «О законе по римскому праву» (1856). 
В частности в «Исследовании об имущественных и вещественных правах по законам 
русским» Варадинов впервые представил теоретическое учение о собственности, рассмотрев 
право собственности, владения и пользования. В начале каждой главы автор подает общую 
теорию, подводя ее под российское законодательство своего времени. Считается, что эта 
работа является первой попыткой философско-юридического изучения российского 
законодательства о собственности [7]. 

Далее, в период с 1858 г. по 1863 г. выходит в свет самое известное и фундаментальное 
исследование Н.В.Варадинова «История Министерства внутренних дел» в 8-ми томах и ряд 
менее известных работ: «Лечение кумысом» (1859), «Об условиях университетского 
образования» (1859), «Оброчное содержание» (1860), «О личном задержании по долговым 
обязательствам» (1861), «Гильдии. Историко-юридический очерк» (1861), «О свободе 
ремесленной промышленности» (1862), «Юридические общества» (1862) и др.  
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С декабря 1855 г. по январь 1862 г. Варадинов был редактором «Журнала 
Министерства внутренних дел», а в 1862 г. редактировал официальную газету «Северная 
Почта» (№№ 146-214). 

В 1862 г. Николай Васильевич был назначен членом совета при Министерстве 
внутренних дел по делам книгопечатания, а в 1865 г. - членом совета Главного управления 
по делам печати, при котором несколько раз исполнял обязанности начальника цензурного 
ведомства. Специфика его работы оставила свой отпечаток на тех трудах, которые появились 
в этот период: «По поводу статьи Ф.Морошкина «Современное состояние русского 
гражданского законодательства» (1863), «Разбор книги М.Цеймерна и записки Н.Фрейберга 
об ипотеке» (1863), «О лекциях М.Михайлова и о речи К.Д.Кавелина» (1863). 

Примерно в этот период появляется записка Н.В.Варадинова по поводу известной 
газеты «Московские ведомости». В октябре 1864 г. тайный советник Пржецлавский (поляк 
по происхождению) составил в виде записки обвинительный акт против указанного 
издания. Этот документ был подан для обсуждения в совете управления по делам печати 
14 января 1865 г. В нем шла речь о том, что последнее восстание на польских землях 
Российской империи вызвало среди россиян возмущение и подняло волну патриотизма, что 
отобразилось во всех органах прессы. Один из них, а именно «Московские ведомости», 
занял ведущую позицию в этой ситуации. Передовые статьи этой газеты отличались 
смелостью взглядов, требовательностью во имя народных и государственных интересов. Но, 
как отмечал далее Пржецлавский, после периода так называемой «естественной» 
популярности настало время популярности искусственной. Газета стала как бы «сама 
изыскивать и даже создавать новые материалы, могущие в равной степени заинтересовать 
народное чувство… С этого же времени начался ряд столкновений с цензурою и властью, 
ожидавшими газету на этом скользком пути». Пржецлавский в своем обвинении делал 
ударение на опасном в революционном отношении характере деятельности издателя 
московской газеты. «Одно существование у нас факта слишком свободного суждения 
частной газеты о материях государственных и выходок противу лиц, занимающих высшие 
служебные положения, имеет в самом себе силу разлагающую, так как общество не может не 
видеть в них уклонения от законного порядка. Продолжительность и безнаказанность 
такого уклонения вовлекает и самое общество все более и более в привычку неуважения и 
установленных властей, и закона, и законности вообще…» [8]. Записка эта была 
разослана всем членам совета и обсуждалась на заседании 14 января 1865 г. Обвинения 
Пржецлавского были раскритикованы всеми членами совета.  

В этом отношении одной из наиболее интересных была именно позиция 
Н.В.Варадинова. Он в своем докладе отметил тот факт, что в отечественной литературе уже 
были личности и издания, которые имели влияние на общество. Далее он перешел к 
характеристике «Московских ведомостей», доказывая, что эта газета «во-первых 
патриотическая, во-вторых монархическая, в третьих выражающая общественное мнение 
России». Варадинов высказал даже мысль о том, что еще никакое периодическое издание не 
выражало такую постоянную преданность престолу. О значении газеты как показателя 
общественного мнения, Николай Васильевич сказал, что «каждый читатель встречает в 
Московских Ведомостях в большей или меньшей степени собственные взгляды…». Далее он 
наводил примеры проявления расположения к издателям газеты со стороны 
университетской среды (Московского и Киевского университетов), духовенства и т.д. [9]. 
Подобное высказывание было абсолютно предсказуемым со стороны чиновника такого 
ранга, каким был Николай Васильевич. 

Результатом таких выступлений членов совета, в частности Н.В.Варадинова, стало то, 
что обвинения Пржецлавского в адрес «Московских ведомостей» не имели для этого 
издания никаких последствий (наверное в этот период тяжело было ожидать иных 
результатов). 

По нашему мнению, выступление Н.В.Варадинова в пользу «Московских ведомостей» 
частично можно объяснить не только реальными достоинствами самого издания, 
популярностью его среди населения или политической конъюнктурой того времени, но и 
тем возможным фактом, что Николая Васильевича и издателя газеты Михаила 
Никифоровича Каткова могли связывать теплые личные отношения и общие интересы. 
Недостаток документальных материалов не позволяет нам полностью доказать это. 
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Но М.Н.Катков и Н.В.Варадинов за несколько лет до инцидента с Пржецлавским 
занимались исследованиями в области системы делопроизводства в России. В результате 
этого в 1856 г. вышла в свет работа М.Н.Каткова «Руководство к наглядному изучению 
административного течения бумаг в России» и практически в этот же период (в 1857 г.), в 
Санкт-Петербурге был опубликован труд Н.В.Варадинова «Делопроизводство, или 
теоретическое и практическое руководство к гражданскому и уголовному, коллегиальному и 
одноличному письмоводству, к составлению правительственных и частных деловых бумаг и 
к ведению самих дел». Учитывая несовершенство системы делопроизводства, подобные 
работы были чрезвычайно актуальными для бюрократической системы Российской 
империи предреформенного периода. В связи с этим, берем на себя смелость предположить 
и во возможном знакомстве Варадинова и Каткова, которое могло развиться на почве общих 
научных интересов. 

В частности упомянутая работа Н.В.Варадинова имела большое самостоятельное 
значение. В ней автор разделил делопроизводство на теоретическое и практическое. 
К предмету теоретического делопроизводства он отнес так называемые внешние и 
внутренние свойства документов. В практическом делопроизводстве автор предложил свою 
классификацию документов, детально описал каждую разновидность документов и образцы 
конкретных бумаг [10].  

Фактически каждая из работ Николая Васильевича Варадинова имела важное 
самостоятельное значение для современников, независимо от проблем, которые в них 
освещались и анализировались. Но наиболее значительное место среди этих произведений, 
бесспорно, принадлежит упомянутой выше восьмитомной «Истории Министерства 
внутренних дел» [11]. Это самая известная работа Варадинова, которая и ныне используется 
историками для изучения различных сфер жизни общества Российской империи первой 
половины ХІХ в., в частности экономической, религиозной, особенностей 
функционирования государственных учреждений того времени и т.п. В момент появления 
«Истории Министерства внутренних дел» эта работа сразу же стала необычайно 
популярной. Она сразу стала использоваться исследователями при изучении истории 
становления и развития административно-статистических учреждений России, системы 
министерского делопроизводства [12] и других вопросов. 

Николай Варадинов изучил историю Министерства внутренних дел с момента его 
основания в 1802 г. до конца 50-х годов ХІХ в. Все это время автор разделил на три периода: 
1-й – период начального становления министерства с 1802 г. по 1809 г., 2-й – период 
преобразований министерства с 1810 г. по 1825 г. (19 ноября) и 3-й – период становления 
министерства в том составе, в котором оно еще оставалось на момент написания книги с 
19 ноября 1825 г. 

«Истории министерства внутренних дел» автор посвятил шесть лет жизни, отойдя от 
написания других своих работ, отказываясь от сотрудничества с юридическими изданиями и 
от многих служебных предложений, используя колоссальное количество официальных 
архивных данных того времени. Как вспоминает сам Н.В.Варадинов, «…я рассматривал и 
изучал дела, хранящиеся в семи архивах Министерства, перечитывал тысячи дел каждого 
Департамента, год за годом; перечитывал один без помощников, опасаясь, что помощник 
пропустит что-либо или передаст не в том виде, в каком событие или распоряжение 
изложено в деле». Кроме архива Министерства внутренних дел автор использовал архивы 
других ведомств, «Полное Собрание Законов Российской империи», «Свод Законов»,        
«С.-Петербургский журнал» (1804-1809 гг.), «Северная Почта» (1809-1819 гг.), «Журнал 
Министерства Внутренних Дел» (с 1829 г.), «Сенатские Ведомости» и др. [13].  

Последующие работы Николая Варадинова появляются только с 1870-х годов: 
«Сборник узаконений и распоряжений правительства по делам печати» (1878), «Свод 
узаконений и распоряжений правительства по устройству быта крестьян» (1885), статьи 
«Хлебопашество или мануфактура» (1870), «Федор Кернер, павший за независимость 
Германии в войну 1813 года» (1870), «Тюрьмы до учреждения попечительного о них 
общества» (1870). Но одной из наиболее значительных работ Н.В.Варадинова этого периода 
было исследование в области истории медицины «Аптекарский устав» (1880). Здесь 
достаточно полно рассмотрена история фармацевтики России, а также подан так 
называемый Аптекарский устав, составленный на основе российских законодательных 
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актов. Автор приводит подробную информацию обо всех медицинских учреждениях и их 
эволюции в Российской империи, уделяет внимание аптечному делу на украинских и 
российских землях («Аптека для солдат в Киеве», «Учреждение вольных аптек в Костроме и 
Нежине») [14]. 

Кроме исследовательской работы Николай Васильевич вел активную переписку со 
многими прогрессивными российскими деятелями (Н.И.Субботин, граф Д.Н.Толстой и др.), 
принимал участие в различных общественных мероприятиях. В частности он был 
инициатором создания пожарной службы в Гатчине, где он проживал с семьей. Кроме того, 
в 1866-1867 гг. он пожертвовал значительную сумму денег на постройку в родном г.Ромны 
кладбищенской церкви Духовенство всех церквей (окончена в 1873 г.). 

В 1883 г. Н.Варадинов был назначен членом совета министра внутренних дел. 
Параллельно он был членом комиссии, которая выработала новый университетский статут 
1884 г. Умер Николай Васильевич Варадинов 27 июля 1886 г. в Гатчине в чине тайного 
советника, оставив после себя достаточно большое количество исследований по разным 
отраслям знаний. 

 
Заключение.  
Таким образом, Николай Васильевич Варадинов, будучи выходцем из украинского 

купеческого рода, смог получить прекрасное для своего времени образование и достичь в 
жизни больших карьерных высот, при этом значительную часть времени посвящая 
исследовательской работе в области истории, права, медицины, образования. 
Прогрессивность его исследований заключается в том, что значительное их число имели 
прикладной характер: регулирование процессов документоведения, методические 
рекомендации для учебных заведений, изучение состояния системы образования, развития 
аптечного дела, имущественного права и т.д. Работы Н.В.Варадинова пользовались 
довольно большой популярностью, имели в основном положительные отзывы 
современников. Широкий спектр научных интересов, активная общественная деятельность, 
круг знакомств позволяют говорить о Николае Васильевиче как об одном из ярких 
представителей «просвещенной бюрократии». Хотя на сегодняшний день есть еще много 
«белых пятен» в его биографии, изучение которой остается актуальной задачей для 
исследователей. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка осветить основные вехи личной жизни, 

профессиональной и творческой деятельности одного из ярких представителей 
«просвещенной бюрократии» Российской империи ХІХ в., ученого, государственного 
деятеля Николая Васильевича Варадинова. Дана характеристика основных его научных 
трудов. 
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