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eine allgemeine Betrachtung und Analyse der Lehr- und Forschungstätigkeit 

an der Zaristischen Charkiver Universität in der ersten Etappe der Entwicklung  

des Strafrechts (1804 – 1834) 
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Dr. habil., 

Professor am Lehrstuhl für Strafrecht  

und Kriminologie an der juristischen Fakultät 

der Nationalen Universität Taras Schevtschenko, Kiew 

Ukraine 

 

Der Autor analysiert die Entstehung und die wichtigsten Richtungen der Strafrechtswissenschaft an 

der Zaristischen Charkiver Universität zwischen 1804 und 1919. Zunächst wird ein Blick auf den 

Lehrkörper („Bestand an Dozenten“) im Strafrecht in dieser akademischen Einrichtung in dieser Pe-

riode geworfen: Strafrecht wurde am Lehrstuhl für Zivil- und Strafverfahrensrecht des russischen 

Reichs (1804 – 1835), am Lehrstuhl für Polizei- und Strafgesetzgebung (1835 – 1863) und am 

Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozess und Justiz (1863 – 1919) gelehrt. Außerdem wurden die Do-

zenten und die Formen des Unterrichts im Strafrecht an anderen Lehrstühlen der Zaristischen Char-

kiver Universität und anderen Ausbildungseinrichtungen in Charkiv zwischen 1804-1919 unter-

sucht. So insbesondere an der charkiver Kommerzienschule, höheren Kommerzkurse am Kommer-

zinstitut, höhere Kurse für Studentinnen am Institut für Landwirtschaft und Forstwesen und am In-

stitut für Veterinärwesen. Auf dieser Grundlage bestimmt der Autor die wichtigen Etappen der 

Entwicklung der Strafrechtswissenschaft an der Zaristischen Charkiver Universität und den anderen 

Ausbildungseinrichtungen zwischen 1804 und 1919, ferner stellt er die wichtigsten Richtungen der 

Strafrechtswissenschaft in dieser Universität in dieser Periode dar. 

In dem Beitrag werden die Quellen behandelt, aus denen die Dozenten ihre wissenschaftlichen 

Kenntnisse auf dem Gebiet des Strafrechts an der Zaristischen Charkiver Universität in der ersten 

Periode der Entwicklung der Strafrechtswissenschaft zwischen 1804 und 1834 schöpften. Dabei 

geht es um die Besonderheiten bei dem historischen Verständnis des Strafrechts auf der Grundlage 

der Werke deutscher Philosophen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts bis zum Beginn des 19. 

Jahrhunderts, englischer und französischer Aufklärer des 18. Jahrhunderts aber auch um die Grund-

lagen des Positivismus und des Naturrechts. Gesondert analysiert der Autor die Besonderheiten der 
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Entwicklung der Forschungen auf dem Gebiet des Strafrechts an der Zaristischen Charkiver Univer-

sität in der ersten Periode (1804 – 1834). 

Methodisch geht der Autor in diesen Schritten vor:  

• Darstellung der allgemeinen Aspekte der Bildung und Entwicklung der Charkiver Schule 

des Strafrechts in den Ausbildungseinrichtungen (zwischen 1804 und 1919);  

• die Herausarbeitung der Voraussetzungen dafür, wie das wissenschaftliche Wissen auf dem 

Gebiet des Strafrechts an der Zaristischen Charkiver Universität in der Periode 1804 bis 

1834 gewonnen wurde;  

• die Darstellung der wichtigsten Richtungen des Verständnisses von Strafrecht an dieser 

Universität zwischen 1804 und 1834. 

 

Харьковская школа уголовного права (1804-1919): 

общая характеристика и анализ деятельности преподавателей  

Императорского Харьковского университета на первом этапе развития  

науки уголовного права (1804-1834) 

 

Берзин Павел Сергеевич  

доктор юридических наук, 

профессор кафедры уголовного права и криминологии  

юридического факультета 

Киевского национального университета 

имени Тараса Шевченко 

Украина 

 

Данная работа продолжает исследования автора в области истории науки уголовного 

права и построена на основе моей многолетней работы по нескольким направлениям. 

Содержание этих направлений отображают следующие разделы: 

I) Харьковская школа уголовного права в деятельности учебных заведений (1804-1919): 

общие подходы формирования и становления (этот раздел включает подразделы: 1.1. 

Императорский Харьковский университет в период 1804-1919 годов (состав преподавателей 

уголовного права и связанных с ним дисциплин); 1.2. Другие учебные заведения; 1.2.1. 

Харьковское коммерческое училище Императора Александра III; 1.2.2. Харьковские высшие 

коммерческие курсы и Харьковский коммерческий институт; 1.2.3. Харьковские высшие 
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женские курсы Общества взаимного вспоможения трудящихся женщин; 1.2.4. Институт 

сельского хозяйства и лесоводства; 1.2.5. Харьковский ветеринарный институт Императора 

Николая I; 1.3. Этапы развития науки уголовного права в Императорском Харьковском 

университете и других учебных заведениях в период 1804-1919 годов; 1.4. Основные 

направления науки уголовного права в Императорском Харьковском университете в период 

1804-1919 годов) 

 II) Предпосылки формирования научных знаний в области уголовного права 

преподавателей Императорского Харьковского университета на первом этапе (включает 

подразделы: 2.1. Формирование исторического понимания уголовного права на основе 

учений классической немецкой философии первой половины XVIII – начала ХІХ веков, 

английских и французских просветителей XVIII века; 2.2. Влияние идей Н.Н. Сандунова как 

представителя юридического позитивизма на понимание уголовного права; 2.3. 

Формирование естественно-правовых основ понимания уголовного права); 

III) Основные направления науки уголовного права в Императорском Харьковском 

университете на первом этапе (1804-1834). 

 

Раздел І. 

ХАРЬКОВСКАЯ ШКОЛА 

УГОЛОВНОГО ПРАВА В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ (1804-1919): 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 

 

Вводные замечания. 

Представленное в подразделах 1.1 и 

1.2 этого раздела исследование процесса 

преподавания курса уголовного права и 

дисциплин, связанных с ним, в 

Императорском Харьковском 

университете (далее – Харьковский 

университет) и других учебных заведениях 

Харькова на протяжении 1804-1919 гг. 

обобщенно можно охарактеризовать как 

«почасовик-хронология». Термин 

«почасовик» заимствован мной из 

«рабочего арсенала» советского историка-

романиста В.С. Пикуля, в основе которого 

лежали научно-исследовательские методы 

известного ученого-архивиста и историка 

Л.Б. Модзалевского (1902-1948). 

«Почасовиком» или «хронологией» 

(хронологическим перечнем событий) 

писатель называл спрессованный до 

нескольких десятков страниц рабочий 

план (календарь), который он составлял на 

каждое новое произведение и из которого 

было понятно, какие события имели место 

в тот или иной год или даже день, с кем 

встречался герой и о чем они 

разговаривали, где можно прочитать об 

этом событии или герое. Просмотрев 

«почасовик», можно иметь довольно 



 

 

Recht der Osteuropäischen Staaten; ReOS 04/15 

www.ReOS.uni-goettingen.de 

301 

 Prof. Dr.  Pavlo Bersin 

 

 

Charkiver strafrechtliche Schule 

полное представление о содержании 

книги1. 

В виде хронологического перечня 

(календаря) соответствующих событий 

может быть освещено развитие 

преподавания уголовно-правовой науки в 

отделении нравственных и политических 

наук (1804-1835), юридическом факультете 

(1835-1919) Харьковского университета, а 

также в других учебных заведениях. 

Такой, в некоторой степени справочный, 

подход обуславливает специфику 

структуры исследования и, в частности, 

включает: а) определение состава 

преподавателей уголовного права, которые 

в разное время работали на кафедре прав 

гражданского и уголовного 

судопроизводства в Российской империи, 

кафедре законов полицейских и уголовных 

на кафедре уголовного права и уголовного 

судоустройства и судопроизводства в 

Харьковском университете; б) 

определение представителей других 

кафедр отделения нравственных и 

политических наук, а также юридического 

факультета Харьковского университета, 

которые временно осуществляли 

преподавание курса уголовного права; в) 

определение состава преподавателей 

других кафедр отделения нравственных и 

политических наук, а также юридического 

                                                           
1
 Пикуль А.И. Валентин Пикуль. Из первых 

уст / Антонина Пикуль. – М.: Вече, 2008. – 448 с. – 
С. 136. 

факультета Харьковского университета, 

которые преподавали курс уголовного 

права параллельно (одновременно) с 

преподавателями кафедры прав 

гражданского и уголовного 

судоустройства в Российской империи, 

кафедры законов полицейских и 

уголовных и кафедры уголовного права и 

уголовного судоустройства и 

судопроизводства; г) определение 

преподавателей дисциплин, связанных с 

наукой уголовного права, работавших на 

других кафедрах отделения нравственных 

и политических наук, а также на 

юридическом факультете Харьковского 

университета; д) определение состава 

преподавателей уголовного права, 

работавших в иных учебных заведениях 

Харькова. 

Рассмотрение этих вопросов является 

заданием составления «почасовика-

хронологии» процесса преподавания 

дисциплин, связанных с наукой 

уголовного права в указанных учебных 

заведениях (по-сути, такой же подход 

составления «почасовика» применялся 

мной при исследовании процесса 

преподавания курса уголовного права и 

дисциплин, связанных с ним, на 

юридическом факультете Императорского 

университета Святого Владимира в Киеве, 

Гимназии высших наук (юридическом 

лицее) имени князя Безбородко в Нежине, 

во Владимирском Киевском кадетском 
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корпусе, в Киевском Константиновском 

военном училище, Киевском юридическом 

институте, на Киевских Высших женски 

курсах, в Киевском коммерческом 

институте и Таврическом университете в 

Симферополе на разных этапах развития 

научной школы уголовного права периода 

1834-1920 гг.2). 

Предложенный в пределах 

подраздела 1.1 «почасовик» значительно 

отличается по конкретике содержания, 

выбранной методологии и детализации 

определенных событий от 

опубликованных в литературе изложений 

(очерков) истории развития уголовного 

права как науки и учебной дисциплины в 

Харьковском университете периода 1804-

1919 гг.3 В свою очередь, хронология 

преподавания уголовного права в других 

учебных заведениях Харькова вообще не 

освещалась в современной литературе. 

Правда, и в пределах представленного в 

подразделе 1.1 исследования остается еще 

много «белых пятен», среди которых 

отдельно следует назвать такие: 

                                                           
2
 Берзін П.С. Київська школа 

кримінального права (1834-1960 роки): історико-
правове дослідження. Монографія. – 2-ге вид., 
переробл. і доповн. – К.: «ВД «Дакор», 2013. – 1144 
с. – С. 79-82, 819-855. 

3 [Кафедра кримінального права № 1] // 
Національна юридична академія України імені 
Ярослава Мудрого. 1804-2009 / Ред. кол.: В.Я. 
Тацій, В.В. Сташис, А.П. Гетьман та ін. – Х.: 
Право, 2009. – 464 с. – С. 263-277; Харитонова Е., 
Пономаренко Ю., Тютюгин В. Харьковская школа 
уголовного права // Право Украины. – 2011. – № 9-
10. – С. 265-273; Kharkiv School of Criminal Law // 
Law of Ukraine. – 2011. – № 9-10. – Р. 234–241. 

а) содержательно-юридические: 

определение только общей картины 

состояния преподавания курса уголовного 

права и дисциплин, связанных с ним 

(например, отсутствуют сведения 

относительно структуры дисциплин, 

связанных с наукой уголовного права, а в 

отдельных случаях – и сведения 

относительно их наименования); 

необходимость дальнейшего определения 

наличия уголовно-правового содержания в 

учебных дисциплинах с названиями 

«общее публичное право», «естественное 

право», «энциклопедия права», 

«энциклопедия законоведения», «история 

римского права», «история уголовного 

права и процесса», которые преподавались 

на отделении нравственных и 

политических наук, а также на 

юридическом факультете Харьковского 

университета на протяжении 1804-1919 гг.; 

неточность хронологии в тех случаях, 

когда преподавание дисциплин, связанных 

с уголовным правом, осуществлялось 

несколькими преподавателями различных 

кафедр университета; 

б) технико-юридические: отсутствие 

в основном содержании «почасовика-

хронологии» биографических сведений, 

специализации преподавателя, а также 

справочной литературы, биографических и 

библиографических указателей, архивных 

источников (прежде всего потому, что в 

противоположном случае такой 
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«почасовик-хронология» станет 

биографическим или 

биобиблиографическим 

словарем/указателем, что для данной части 

моего исследования является 

неприемлемым). 

Оставляя за собой право 

дальнейшего устранения указанных 

недостатков, все же отмечу возможность 

использования определенной 

последовательности событий для 

построения такого «почасовика», который 

еще не является окончательным и 

исчерпывающим, требуя дальнейшей 

доработки. 

 

1.1. Императорский Харьковский 

университет в период 1804-1919 годов 

(состав преподавателей уголовного 

права и связанных с ним дисциплин) 

 

Утвердительная грамота и первый 

Устав Императорского Харьковского 

университета были Высочайше подписаны 

императором Александром I 5 ноября 1804 

г. (далее – Устав 1804 г.)4. В п. 1 

                                                           
4
 [Утвердительная грамота Императорского 

Харьковского университета, данная 5 ноября 1804 
г.] // Периодическое сочинение о успехах 
народного просвещения. – [1804]. – № Х. – 
[Ноябрь, декабрь]. – В Санктпетербурге При 
Императорской Академии Наук, 1805 года. – С. 
215-224; Устав Императорского Харьковского 
университета [утвержден 5 ноября 1804 г.] // 
Периодическое сочинение о успехах народного 
просвещения. – [1804]. – № Х. – [Ноябрь, декабрь]. 
– В Санктпетербурге При Императорской 
Академии Наук, 1805 года. – С. 225-285. 

Утвердительной грамоты 

предусматривалось, что «Императорский 

Харьковский Университет пребудет 

Сословием ученых мужей, которые под 

непосредственным Нашим 

покровительством, управляемо будет на 

основании Устава, в сей день Нами 

утвержденного»5. 

В 1804 г. также был определен 

учебный округ, подведомственный 

Харьковскому университету. В его состав 

вошли Слободская-Украинская, 

Орловская, Воронежская, Курская, 

Черниговская, Полтавская, Херсонская, 

Таврическая, Екатеринославская губернии, 

а также «земли Донских и Черноморских 

казаков»6. 

 Торжественное открытие учебного 

заведения состоялось 17 января 1805 г. 

Сведения об этом содержатся в 

двенадцатом номере издания 

«Периодическое сочинение о успехах 

народного просвещения» за 1805 г.: «… В 

Январе … В 17 день сего месяца 

Харьковский Университет Г. Попечителем 

оного Графом Потоцким открыт 

торжественным образом при собрании 

                                                           
5
 [Утвердительная грамота Императорского 

Харьковского университета, данная 5 ноября 1804 
г.] // Периодическое сочинение о успехах 
народного просвещения. – [1804]. – № Х. – 
[Ноябрь, декабрь]. – В Санктпетербурге При 
Императорской Академии Наук, 1805 года. – С. 
216. 

6
 Периодическое сочинение о успехах 

народного просвещения. – [1804]. – № V. – В 
Санктпетербурге При Императорской Академии 
Наук, 1804 года. – С. 90. 
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тамошнего Дворянства»7. Скорее всего, 

именно поэтому в официальных изданиях, 

опубликованных во второй половине 1810-

х годов, временем основания Харьковского 

университета назывался 1805-й год8. 

 Однако, формирование 

Харьковского университета, а вместе с 

ним и юридического факультета (по 

Уставу 1804 г. – отделения нравственных и 

политических наук) началось еще за два 

                                                           
7
 Периодическое сочинение о успехах 

народного просвещения. – [1805]. – № ХII. – В 
Санктпетербурге При Императорской Академии 
Наук, 1805 года. – С. 504. В день торжественного 
открытия университета произносились различные 
речи. О некоторых из них см.: Потоцкий Г.С. Речи 
о благодательной цели преобразовании в России 
училищ // Периодическое сочинение о успехах 
народного просвещения. – [1806]. – № ХVI [Отдел 
IV. Речи, говоренные при открытии Харьковского 
университета. Перевод]. – В Санктпетербурге При 
Императорской Академии Наук, 1806 года. – С. 
443-456; Рижский И. О изящных науках // 
Периодическое сочинение о успехах народного 
просвещения. – [1806]. – № ХVI [Отдел IV. Речи, 
говоренные при открытии Харьковского 
университета. Перевод]. – В Санктпетербурге При 
Императорской Академии Наук, 1806 года. – С. 
457-467. Кроме этого, в официальных изданиях 
были опубликованы речи, произнесенные в первую 
годовщину открытия Харьковского университета 
(см.: Речь о познании, свойственном воображению, 
на день (17-го Января 1806 года) годичного 
торжества открытия Императорского Харьковского 
Университета, говоренная Ректором оного Г. 
Рижским // Периодическое сочинение о успехах 
народного просвещения. – [1806]. – № ХV. – В 
Санктпетербурге При Императорской Академии 
Наук, 1806 года. – С. 287-309; Oratio Inaug uralis ar-
rogantia in literis. Habita XVII. Ianuarii MDCCCVI. 
Die anniversario conditae universitatis charcoviensis // 
Там же. – С. 310-317; Chemische Betrachtungen uber 
die Ernährung und das Bachsthum der Pflanzen // Там 
же. – С. 318-331). 

8
 Периодическое сочинение о успехах 

народного просвещения. – [1809]. – № ХXIII. – В 
Санктпетербурге При Императорской Академии 
Наук, 1809 года. – С. 302. 

года до дня его торжественного открытия, 

а именно зимой 1802-1803 гг.9  

В указанном Уставе Харьковского 

университета его структура определялась 

следующим образом: «Ученое сословие 

Харьковского Университета, заключает в 

себе четыре Отделения или Факультета» 

(§22)10. Наименование этих отделений 

(факультетов) было следующим: 

«Отделение Нравственных и 

Политических наук», «Отделение 

Физических и Математических наук», 

«Отделение Врачебных или Медицинских 

наук», «Отделение Словесных наук»11. 

Описывая особенности разделения 

университетской организации на 

указанных четыре отделения (факультета), 

В.А. Томсинов отмечает, что 

наименование факультета, 

осуществлявшего подготовку правоведов, 

«отделением нравственных и 

политических наук» в университетских 

                                                           
9
 Томсинов В.А. Юридическое образование 

и юриспруденция в России в первой трети XIX 
века: Учебное пособие. – М.: Зерцало-М, 2011. – С. 
28, 148-149. 

10
 Устав Императорского Харьковского 

университета [утвержден 5 ноября 1804 г.] // 
Периодическое сочинение о успехах народного 
просвещения. – [1804]. – № Х. – [Ноябрь, декабрь]. 
– В Санктпетербурге При Императорской 
Академии Наук, 1805 года. – С. 231. 

11
 Устав Императорского Харьковского 

университета [утвержден 5 ноября 1804 г.] // 
Периодическое сочинение о успехах народного 
просвещения. – [1804]. – № Х. – [Ноябрь, декабрь]. 
– В Санктпетербурге При Императорской 
Академии Наук, 1805 года. – С. 231, 232. 
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уставах 1803-1804 гг.12, прежде всего, 

отражало представление их (уставов) 

составителей о научной юриспруденции 

как о совокупности знаний о поведении 

человека. Это представление было 

господствующим в среде университетских 

правоведов XVIII – начала XIX вв. как в 

Западной Европе, так и в России. В 

учебной программе юридических 

факультетов того времени 

основополагающее значение имело 

римское право, между тем юристы 

Древнего Рима понимали юриспруденцию 

именно как совокупность знаний о 

человеческом поведении. Юридические 

науки в соответствии с таким пониманием 

их сущности считались науками 

«нравственными»13. 

Из семи профессоров, наличие 

которых предусматривалось для отделения 

нравственных и политических наук 

Харьковского университета Уставом 1804 

г., один определялся как «профессор прав 

гражданского и уголовного 

судопроизводства в Российской империи» 

(§22)14. В то же время в штат отделения 

                                                           
12 Речь идет об утвержденных императором 

Александром I Уставах императорских российских 
университетов: Дерптского (12 сентября 1803 г.), а 
также Московского, Харьковского и Казанского (5 
ноября 1804 г.). 

13
 Томсинов В.А. Юридическое 

образование и юриспруденция в России в первой 
трети XIX века. – С. 37-38. 

14
 Устав Императорского Харьковского 

университета [утвержден 5 ноября 1804 г.] // 
Периодическое сочинение о успехах народного 
просвещения. – [1804]. – № Х. – [Ноябрь, декабрь]. 

включались и адъюнкты – «помощники 

профессоров, под руководством коих 

стараются достигнуть большей степени 

совершенства и во всех практических 

трудах профессоров обязаны иметь 

участие»15. В §31 Устава 1804 г. 

указывалось: «Адъюнкты суть помощники 

Профессоров, под руководством коих 

стараются достигнуть большей степени 

совершенства, и во всех практических 

трудах Профессоров обязаны иметь 

участие»16. 

1. На отделении нравственных и 

политических наук, которое существовало 

в Харьковском университете на 

протяжении 1804-1835 гг., преподавание 

уголовного права осуществлялось на 

кафедре прав гражданского и 

уголовного судопроизводства в 

Российской империи. 

Состав: 

Публичный ординарный профессор 

(1806), доктор прав (?), декан отделения 

                                                                                          

– В Санктпетербурге При Императорской 
Академии Наук, 1805 года. – С. 231. 

15
 Опыт истории юридического факультета 

// Юридический факультет Харьковского 
университета за первые сто лет его существования 
(1805-1905) [I. История факультета; ІІ. 
Биографический словарь профессоров и 
преподавателей]. Под редакцией проф. М.П. 
Чубинского и проф. Д.И. Багалея. – Харьков: 
Типография «Печатное дело», 1908. – 310 с. – С. 5-
6. 

16
 Устав Императорского Харьковского 

университета [утвержден 5 ноября 1804 г.] // 
Периодическое сочинение о успехах народного 
просвещения. – [1804]. – № Х. – [Ноябрь, декабрь]. 
– В Санктпетербурге При Императорской 
Академии Наук, 1805 года. – С. 236. 
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нравственных и политических наук (1807, 

1809, 1811) Тимковский Илья Федорович 

(1806-1812). Преподавал также курс 

истории русского права (1809), а также 

курс «государственного и гражданского 

российского права» (1810)
17

; 

Лектор (до ноября 1809), адъюнкт 

«Истории, Географии и Статистики 

Российского Государства»18 (ноябрь 1809), 

экстраординарный профессор «Истории и 

Статистики Российского государства»19 

(февраль 1812), ординарный профессор 

«Истории, Статистики и Географии 

Российского Государства» (август 1814), 

помощник библиотекаря университета (? – 

1812), декан отделения словесных наук 

(1814, 1816), член училищного комитета 

                                                           
17

 Загурский Л.Н. Опыт истории 
юридического факультета императорского 
Харьковского Университета. – Второе дополнение. 
– Харьков: Типография Адольфа Дарре, 1907. – С. 
1-16. – С. 7; Загурский Л.Н. Обозрение предметов 
преподавания и распределения лекций на 
юридич[еском] фак[ультете] Харьк[овского] 
Унив[ерситета] в период 1804-1835 г. // Записки 
Императорского Харьковского университета. – 
1906. – Книга 3-я и 4-я [Летопись Харьковского 
Университета]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1907. – С. 1-
16. – С. 7. Указанные публикации Л.Н. Загурского 
являются одинаковыми по содержанию, а первая из 
них представляет собой отдельную работу (оттиск), 
которая под несколько измененным названием 
была опубликована в том же году в разделе 
«Летопись Харьковского Университета» издания 
«Записки Императорского Харьковского 
университета». 

18
 Периодическое сочинение о успехах 

народного просвещения. – [1809]. – № ХXIII. – В 
Санктпетербурге При Императорской Академии 
Наук, 1809 года. – С. 264. 

19
 Периодическое сочинение о успехах 

народного просвещения. – [1812]. – № ХXXIII. – В 
Санктпетербурге При Императорской Академии 
Наук, 1812 года. – С. 45. 

университета (1816) Успенский Гавриил 

(Гаврила) Петрович (1812-1819). Занимая с 

февраля 1812 г. по 1819 г. указанные 

должности экстраординарного и 

ординарного профессора на кафедре 

истории, географии и статистики 

Российского государства, проводил со 

студентами лекционные и практические 

занятия по российскому гражданскому 

праву (1812, 1813, 1819), теории 

российской юриспруденции (1813), 

истории законодательства Российской 

империи (1815-1816), истории российского 

права (1819), российскому уголовному 

праву (1816)
20

; 

Адъюнкт (1821) с «жалованием 

экстраординарного профессора» (1823), 

магистр прав (1814), доктор прав (1819) 

Михайловский Капитон Филиппович 

(1821-1823). Проводил со студентами 

практические занятия по уголовному и 

гражданскому праву; 

Преподаватель (1823), кандидат прав 

(1823) Спасский Николай Тимофеевич 

(1823-1824, 1828-1831); 

                                                           
20

 Загурский Л.Н. Опыт истории 
юридического факультета императорского 
Харьковского Университета. – Второе дополнение. 
– Харьков: Типография Адольфа Дарре, 1907. – С. 
1-16. – С. 8-11; Загурский Л.Н. Обозрение 
предметов преподавания и распределения лекций 
на юридич[еском] фак[ультете] Харьк[овского] 
Унив[ерситета] в период 1804-1835 г. // Записки 
Императорского Харьковского университета. – 
1906. – Книга 3-я и 4-я [Летопись Харьковского 
Университета]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1907. – С. 1-
16. – С. 8-11. 
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Ординарный профессор (1825), декан 

отделения (1827, 1828), магистр прав (27 

апреля 1812) Данилович Игнатий 

Николаевич (1825-1830). Кроме курса 

российского уголовного права, преподавал 

также курс российского гражданского 

права (1828)
21; 

Адъюнкт (14 июля 1830) Бабичев 

Андрей Кондратьевич (14 июля 1830 – 

лето 1833). Кроме курса российского 

уголовного права, преподавал также 

курсы российского публичного права, 

уголовного и гражданского 

судопроизводства
22; 

Кандидат прав, которому специально 

было поручено преподавание российского 

уголовного и гражданского права (1829), 

                                                           
21

 Загурский Л.Н. Опыт истории 
юридического факультета императорского 
Харьковского Университета. – Второе дополнение. 
– Харьков: Типография Адольфа Дарре, 1907. – С. 
1-16. – С. 13; Загурский Л.Н. Обозрение предметов 
преподавания и распределения лекций на 
юридич[еском] фак[ультете] Харьк[овского] 
Унив[ерситета] в период 1804-1835 г. // Записки 
Императорского Харьковского университета. – 
1906. – Книга 3-я и 4-я [Летопись Харьковского 
Университета]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1907. – С. 1-
16. – С. 13. 

22
 В некоторых источниках указывается, 

что дисциплинами, которые читал А.К. Бабичев, 
были «Российское Публичное Право» и 
«Российское Практическое Судопроизводство», 
которые он преподавал по два часа в неделю (см.: О 
курсах учения в университетах и Главном 
Педагогическом институте, с означением 
Преподавателей каждого предмета и методы их 
преподавания. – (Извлечено из отчетов за 1832-33 
Академический год) // Журнал Министерства 
народного просвещения. – [1834]. Часть четвертая. 
– [№ XII. Декабрь]. – Cанктпетербург: в 
типографии Императорской Академии Наук, 1834. 
– С. 246). 

адъюнкт (17 января 1833)23, магистр прав 

(1833) Гордеенко (Гордеенков) Гавриил 

Степанович (1829 – 26 июня 1835). 

Секретарь юридического факультета 

(1833 или 1834)
24. В 1832-1833 учебном 

году Г.С. Гордеенко преподавал курсы 

«Российского Гражданского и Уголовного 

Права»
25

, а в 1833-1834 учебном году, 

после увольнения А.К. Бабичева, он (уже в 

качестве адъюнкта) – курсы уголовного и 

гражданского права и судопроизводства, 

а также российского публичного права. В 

1834-1835 и 1836-1837 учебных годах, по 

поручению факультета, Г.С. Гордеенко 

преподавал курсы «Российского 

Публичного Права», «Гражданского и 

Уголовного Права»
26

 и курс истории 

российского законодательства. 

                                                           
23

 В апрельском номере «Журнала 
Министерства народного просвещения» за 1834 г. 
указывается: «Магистры Гордеенков и Криворотов 
определены Адъюнктами по Юридическому 
Факультету (17 Янв[аря])» (см.: Журнал 
Министерства народного просвещения. – [1834]. 
Часть вторая. – [№ IV. Апрель]. – Cанктпетербург: 
в типографии Императорской Академии Наук, 
1834. – С. CIX). Однако, какой именно имелся в 
виду год, 1833-й или 1834-й, пока не установлено. 

24
 Журнал Министерства народного 

просвещения. – [1834]. Часть вторая. – [№ IV. 
Апрель]. – Cанктпетербург: в типографии 
Императорской Академии Наук, 1834. – С. 
LXXXVI. 

25
 О курсах учения в университетах и 

Главном Педагогическом институте, с означением 
Преподавателей каждого предмета и методы их 
преподавания. – (Извлечено из отчетов за 1832-33 
Академический год) // Журнал Министерства 
народного просвещения. – [1834]. Часть четвертая. 
– [№ XII. Декабрь]. – Cанктпетербург: в 
типографии Императорской Академии Наук, 1834. 
– С. 246. 

26
 О публичных курсах в университетах на 

1834-35 академический год // Журнал 
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2. На кафедре прав гражданского и 

уголовного судопроизводства в 

Российской империи временно 

осуществлялось преподавание адъюнктом 

(1812), ординарным профессором (1818) 

кафедры прав естественного, 

политического и народного Пауловичем 

(Павловичем) Константином Павловичем 

учебных дисциплин «общее уголовное 

право» (1813, 1816)27 и «российское 

уголовное право» (5 октября 1820 – 24 

января 1821 и 1823-1824). Кроме этого, 

К.П. Паулович преподавал дисциплины 

«история римского права» и «римское 

право» (1812, 1815-1816, 1819, 1820 – 21 

октября 1834), а также «общее 

естественное право» (1813), «общее 

публичное право» (1813) (об этом см. ниже 

– подпункты 4.1.1 и 4.3 п. 4 данного 

подраздела). 

 

                                                                                          

Министерства народного просвещения. – [1835]. 
Часть пятая. – [№III. Март]. – [Отдел 3]. – 
Cанктпетербург: в типографии Императорской 
Академии Наук, 1835. – С. 502. 

27
 Загурский Л.Н. Опыт истории 

юридического факультета императорского 
Харьковского Университета. – Второе дополнение. 
– Харьков: Типография Адольфа Дарре, 1907. – С. 
1-16. – С. 8-12; Загурский Л.Н. Обозрение 
предметов преподавания и распределения лекций 
на юридич[еском] фак[ультете] Харьк[овского] 
Унив[ерситета] в период 1804-1835 г. // Записки 
Императорского Харьковского университета. – 
1906. – Книга 3-я и 4-я [Летопись Харьковского 
Университета]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1907. – С. 1-
16. – С. 8-12. 

3. 26 июня 1835 г. был Высочайше 

утвержден Общий устав Императорских 

российских университетов, который в 

составе этих учебных заведений 

предусмотрел наличие юридического 

факультета (вместо отделения 

нравственных и политических наук). 

На юридическом факультете 

Харьковского университета преподавание 

уголовного права осуществлялось: 

3.1. На кафедре законов 

полицейских и уголовных (26 июня 1835 

– 18 июня 1863). В период с августа 1850 г. 

и до 1851 г. преподавание курса 

уголовного права по этой кафедре не 

осуществлялось вообще, поскольку 

кафедра не имела ни одного штатного 

преподавателя (об этом свидетельствуют 

следующие записи в справочной 

литературе: «В августе месс[яце] 1850 г. 

совет нашел возможным освободить 

декана Куницына от преподавания в 1850/51 

г. уголовного законоведения, с тем, чтобы 

преподавание сего предмета было бы 

поручено кому-либо из прочих г.г. 

преподавателей. Однако, никто из членов 

факультета не принял на себя таковое 

преподавание, а потому факультет находит 

возможным оставить уголовное право без 

преподавания в первой половине года, с 

тем, чтобы во 2-м полугодии, если к тому 

времени не будет определен преподаватель 

по сему предмету, преподавание 

возложить на кого окажется удобнее (14 
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авг., 25 сент., 22 ноября 1850 г.)»28; 

«Безуспешными оказались также 

объявленные конкурсы по вакантным 

кафедрам уголовных и полицейских 

законов, энциклопедии права (1851 г.), 

римского права (1860 и 1861 г.г.), по 

кафедре о финансах (1860 и 1861). 

Оставление молодых людей в 

университете, в качестве стипендиатов для 

приготовления к профессорскому званию, 

отправление их за границу с ученой целью, 

не производилось»29). 

Состав: 

Адъюнкт (1833), исправляющий 

должность экстраординарного профессора 

(май 1837), ординарный профессор 

(сентябрь 1838), магистр прав (1833), 

доктор прав (сентябрь 1838) Гордеенко 

(Гордеенков) Гавриил Степанович (26 

июня 1835 – 15 апреля 1849). В этот 

период, кроме курса уголовного права, 

временно преподавал также курс 

общенародного правоведения; 

Ординарный профессор (август 

1852), доктор прав (1844) Палюмбецкий 

Александр Иванович (август 1852 – 18 

июня 1863). 

 

3.2. В период с июня 1842 г. по 

август 1852 г. преподавание уголовного 

                                                           
28

 Опыт истории юридического факультета 
// Юридический факультет Харьковского 
университета за первые сто лет его существования 
(1805-1905) … С. 41. 

29
 Там же. – С. 45. 

права на кафедре законов полицейских и 

уголовных временно осуществлялось 

преподавателями других кафедр 

юридического факультета, а именно: 

1) адъюнктом (30 ноября 1838), 

секретарем совета юридического 

факультета (1842-1845), исправляющим 

должность экстраординарного профессора 

(1844), экстраординарным профессором 

(1844), ординарным профессором (ноябрь 

1845) кафедры энциклопедии или 

общего обозрения системы 

законодательства и российских 

государственных законов, ректором 

университета (1849), доктором прав (1844) 

Палюмбецким А.И. с июня 1842 г. до 1 

августа 1844 г., когда ординарный 

профессор Гордеенко Г.С. пребывал в 

заграничной командировке, а также после 

смерти последнего (15 апреля 1849 г.) и до 

конца первой половины 1850 г. Кроме 

этого, в апреле 1849 г. (по решению совета 

юридического факультета и ректора 

университета) и в августе 1853 г. (по 

указанию попечителя Харьковского 

учебного округа) проводил экзамены по 

уголовному праву; 

2) ординарным профессором (14 

сентября 1835) кафедры гражданских 

законов, общих особенных и местных, 

деканом юридического факультета (1849), 

проректором университета (1849), 

директором Педагогического института в 

составе Харьковского университета (1841-
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1854), доктором прав (1835) Куницыным 

Алексеем Васильевичем (после смерти 

ординарного профессора Гордеенко Г.С. 

19 апреля 1849 г. и до августа 1850 г.)30; 

3) ординарным профессором (14 

сентября 1835) кафедры законов 

благоустройства и благочиния, 

специально назначенным советом 

юридического факультета в 1851 г. для 

преподавания по кафедре законов 

полицейских и уголовных курса 

уголовного права в 1852-1853 учебном 

году, доктором прав (1840) Платоновым 

Иваном Васильевичем (1851 – август 

1852). Очевидно, осуществлял 

преподавание курса уголовного права на 

протяжении первой половины 1851 г. и на 

протяжении второй половины 1851 – 

первой половины 1852 учебного года, 

поскольку в августе 1852 г. попечитель 

учебного округа дал свое согласие на 

занятие должности ординарного 

профессора кафедры законов полицейских 

и уголовных Палюмбецким А.И. и вопреки 

решению совета юридического 

факультета поручил провести экзамен по 

уголовному праву в апреле 1853 г. вместо 

И.В. Платонова ординарному профессору 

А.И. Палюмбецкому. 

 

                                                           
30

 См. об А.В. Куницыне: Томсинов В.А. 
Юридическое образование и юриспруденция в 
России в эпоху «великих реформ» (60-е – начало 
80-х гг. ХІХ в.): Учебное пособие. – М.: Зерцало-М, 
2013. – С. 79. 

3.3. На кафедре уголовного права и 

уголовного судоустройства и 

судопроизводства (18 июня 1863 – 1919). 

Была создана вместо реформированной 

кафедры законов полицейских и уголовных 

на основании Общего устава 

Императорских российских 

университетов, Высочайше утвержденного 

18 июня 1863 г. (этим Уставом на 

юридических факультетах российских 

императорских университетов 

предусматривалось тринадцать кафедр при 

тринадцати профессорах и шести доцентах 

(вместо семи кафедр при восьми 

профессорах и двух адъюнктах по 

предыдущему Уставу); в соответствии с 

Уставом 1863 г. кафедра, на которой 

осуществлялось преподавание уголовного 

права, получила название «кафедры 

уголовного права и уголовного 

судоустройства и судопроизводства» (в 

литературе такое название сокращалось до 

«кафедры уголовного права и 

судопроизводства»31). 

Состав: 

Ординарный профессор (18 июня 

1863), декан юридического факультета 

(1863-1866, 1869-1870), ректор 

университета (1872-1873, осень 1879 – ?), 

почетный член университета (1875), 

                                                           
31

 Опыт истории юридического факультета 
// Юридический факультет Харьковского 
университета за первые сто лет его существования 
(1805-1905) … С. 64, 70. 
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доктор прав (1844) Палюмбецкий А.И. (18 

июня 1863 – 1 октября 1876); 

Приват-доцент (31 января 1867), 

доцент (23 февраля 1870 или 31 января 

1871), экстраординарный (24 марта 1873), 

ординарный (24 июля 1874) профессор, 

заслуженный профессор университета 

(апрель 1892), магистр (24 декабря 1870), 

доктор (14 февраля 1872) уголовного права 

Владимиров Леонид (Литман) 

Евстафьевич (Евстахович) (31 января 1867 

– 20 сентября 1893). Как приват-доцент 

преподавал курс законов «о 

предупреждении и пресечении 

преступлений», начиная с первого 

полугодия 1867 г., а с 1872-1873 учебного 

года преподавал курс уголовного 

судопроизводства. Курс уголовного 

судоустройства Л.Е. Владимиров 

преподавал до выхода А.И. Палюмбецкого 

в отставку. После этого он с 1876-1877 

учебного года начинает преподавать курс 

уголовного права; 

Приват-доцент (октябрь 1880) 

Василенко Иван Григорьевич (октябрь 

1880 – 1892); 

Ординарный профессор (1893) 

Даневский Всеволод Пиевич (1893 – 25 

марта 1898). Читал студентам курсы 

лекций по общей и особенной части 

уголовного права как ординарный 

профессор указанной кафедры на 

протяжении 1893-1898 гг., а также курсы 

уголовного и гражданского 

судопроизводства и курс международного 

права; 

Приват-доцент (31 декабря 1894), 

исправляющий должность 

экстраординарного профессора (19 марта 

1904), магистр уголовного права (10 

декабря 1903) Киселев Александр 

Дмитриевич (1894-1919); 

Исправляющий должность 

экстраординарного профессора (осень 

1903), ординарный профессор (2 июня 

1905), магистр (1900), доктор (1905) 

уголовного права Чубинский Михаил 

Павлович (1903 – 7 февраля 1906). Кроме 

курсов лекций по общей и особенной части 

уголовного права, а также практических 

занятий по этим дисциплинам, на 

протяжении весеннего семестра 1903 г. 

временно преподавал курс истории 

уголовного права и процесса вместо 

исправляющего должность 

экстраординарного профессора кафедры 

истории русского права Н.А. Максимейко, 

который с 20 мая 1903 г. по 1 января 1904 

г. находился в заграничной командировке 

для работы над докторской 

диссертацией; 

Приват-доцент (30 января 1908), 

магистрант (30 января 1902), магистр 

уголовного права (1908) Таубер Леонид 

Яковлевич (1902-1919). Проводил со 

студентами практические занятия по 

уголовному праву, совмещая 

преподавательскую деятельность в 
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университете и Харьковском 

коммерческом училище (? – 1919), а 

также с работой в Харьковской судебной 

палате (1895-1917) и политической 

деятельностью
32

; 

Приват-доцент (25 января 1913), 

магистрант (8 мая 1912), старший 

ассистент при юридическом факультете 

(1915), магистр уголовного права (не 

позднее 1913) Маклецов Александр 

Васильевич (1913-1919). В официальных 

документах упоминается как стипендиат 

(1911)
33

, выдержавший 8 мая 1912 г. 

вторую половину экзамена на степень 

магистра и прочитавший пробные лекции 

для получения должности приват-

доцента соответственно 5 и 12 ноября 

1912 г.
34 Должности приват-доцента и 

старшего ассистента при факультете 

совмещал. Начиная с 1913-1914 учебного 

года, читал лекции по необязательному 

для студентов курсу «Главнейшие 

                                                           
32

 На протяжении 1917-1919 гг. Л.Я. Таубер 
представлял руководящие органы Харьковской 
организации Конституционно-демократической 
партии. В 1917-м и 1919-м годах избирался 
гласным Харьковской городской Думы от 
указанной партии (см.: Новая Россия. – 1919 (8 
ноября). 

33
 Отчет о состоянии и деятельности 

Императорского Харьковского Университета за 
1911 год // Записки Императорского Харьковского 
университета. – 1912. – Книга 3-я [Часть 
официальная]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1912. – С. 4. 

34
 Отчет о состоянии и деятельности 

Императорского Харьковского Университета за 
1912 год // Записки Императорского Харьковского 
университета. – 1913. – Книга 1-я [Часть 
официальная]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1913. – С. 16-
17. 

направления в науке уголовного права» 

(один час в неделю) и проводил 

практические занятия по уголовному 

праву и судопроизводству, как 

обязательные для студентов (по два часа 

в неделю)
35

. С 1 января 1914 г. 

распоряжением Министерства народного 

просвещения был командирован за границу 

сроком на два года «для приготовления к 

профессорскому званию»
36. 

Преподавательскую деятельность в 

университете совмещал с работой в 

эвакуированном в конце 1916 г. в Харьков 

из Новой Александрии институте 

сельского хозяйства и лесоводства (1914-

1919), работой по организации в 1916 г. в 

Харькове высших женских курсов, а 

также политической деятельностью
37

.  

Приват-доцент (3 декабря 1915), 

магистрант (28 марта 1914), магистр 

уголовного права (?) Трахтеров Владимир 

                                                           
35

 Отчет о состоянии и деятельности 
Императорского Харьковского Университета за 
1913 год // Записки Императорского Харьковского 
университета. – 1914. – Книга 1-я [Часть 
официальная]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1914. – С. 35, 
37. 

36
 Отчет о состоянии и деятельности 

Императорского Харьковского Университета за 
1914 год // Записки Императорского Харьковского 
университета. – 1915. – Книга 1-я [Часть 
официальная]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1915. – С. 5-6, 
39. 

37
 Вместе с Л.Я. Таубером А.В. Маклецов 

на протяжении 1917-1919 гг. представлял 
руководящие органы Харьковской организации 
Конституционно-демократической партии и также 
избирался гласным Харьковской городской Думы 
от кадетской партии (см.: Новая Россия. – 1919 (8 
ноября). 
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Сергеевич. В официальных источниках 

упоминается как стипендиат с 1911 г.
38

 

«для приготовления к профессорскому 

званию … по 17 мая 1913 года»
39

, 

впоследствии «выдержавший испытания в 

первой половине» на степень магистра 

уголовного права 28 марта 1914 г.
40

 и 

«согласно разрешению Г. Управляющего 

учебным округом принят в число приват-

доцентов по кафедре уголовного права» 3 

декабря 1915 г.
41

 

 

3.4. Преподавание уголовного права 

параллельно (одновременно) с 

преподавателями кафедры уголовного 

права и уголовного судоустройства и 

                                                           
38

 Отчет о состоянии и деятельности 
Императорского Харьковского Университета за 
1911 год // Записки Императорского Харьковского 
университета. – 1912. – Книга 3-я [Часть 
официальная]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1912. – С. 4. 

39
 Отчет о состоянии и деятельности 

Императорского Харьковского Университета за 
1913 год // Записки Императорского Харьковского 
университета. – 1914. – Книга 1-я [Часть 
официальная]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1914. – С. 4. 

40
 Отчет о состоянии и деятельности 

Императорского Харьковского Университета за 
1914 год // Записки Императорского Харьковского 
университета. – 1915. – Книга 1-я [Часть 
официальная]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1915. – С. 40. 

41
 Список служащих в Императорском 

Харьковском Университете // Записки 
Императорского Харьковского университета. – 
1916. – Книга 2-я и 3-я [Часть официальная]. – 
Харьков: Типография и Литография М. 
Зильберберг и С-вья, 1916. – С. 12; Отчет о 
состоянии и деятельности Императорского 
Харьковского Университета за 1915 год // Записки 
Императорского Харьковского университета. – 
1916. – Книга 1-я [Часть официальная]. – Харьков: 
Типография и Литография М. Зильберберг и С-вья, 
1916. – С. 43. 

судопроизводства осуществлялось 

ординарным профессором кафедры 

международного права (1884) В.П. 

Даневским (1887-1893), то есть 

преподавателем другой кафедры 

юридического факультета и только на 

протяжении шести учебных лет – до 

выхода ординарного и заслуженного 

профессора Л.Е. Владимирова в отставку. 

 

4. В период 1804-1919 гг. 

преподавание дисциплин, связанных с 

наукой уголовного права, осуществлялось 

и на других кафедрах отделения 

нравственных и политически наук (1804-

1835) и юридического факультета (1835-

1919) Харьковского университета, а 

именно: 

4.1. При преподавании дисциплин, 

наименования которых соответствовали 

названиям курсов естественного права, 

юридической энциклопедии 

(энциклопедии права) и энциклопедии 

законоведения. В указанный выше период 

эти дисциплины преподавались: 

4.1.1. На кафедре энциклопедии 

права, которая на протяжении 1804-1835 

гг. (по Уставу 1804 г.) называлась 

кафедрой прав естественного, 

политического и народного. 

Состав: 

- адъюнкт (1807), экстраординарный 

(июнь 1811), ординарный (февраль 1812) 

профессор, секретарь Совета отделения 
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нравственных и политических наук 

(ноябрь 1813 – ?) Ланг Иосиф Матвеевич 

(1807-1813). Преподавал студентам курс 

естественного права. Причем в 

официальных источниках времен работы  

И.М. Ланга в Харьковском университете 

указывалось, что в феврале 1812 г. он был 

«утвержден в звании Ординарного 

Профессора Дипломатики и 

Политической Экономии»
42

, а в 

следующем 1813-м году состоял 

«Публичным Ординарным 

Профессором»
43

. 

- ординарный профессор (май 1811) 

Терлаич Григорий Иванович (1811), 

который представил свое двухтомное 

исследование «Краткое руководство к 

систематическому познанию 

гражданского частного права России»
44

 в 

Харьковский университет и был в мае 

1811 г. избран ординарным профессором 

                                                           
42

 Периодическое сочинение о успехах 
народного просвещения. – [1812]. – № ХXXIII. – В 
Санктпетербурге При Императорской Академии 
Наук, 1812 года. – С. 43. 

43
 Периодическое сочинение о успехах 

народного просвещения. – [1813]. – № ХXXVI. – В 
Санктпетербурге При Императорской Академии 
Наук, 1813 года. – С. 3. 

44
 См.: Краткое руководство к 

систематическому познанию гражданского 
частного права России. Начертанное Профессором 
Григорием Терлаичем. – Часть I. – С. Петербург: 
При Императорской Академии Наук, 1810. – 111 с.; 
Краткое руководство к систематическому 
познанию гражданского частного права России. 
Начертанное Профессором Григорием Терлаичем. 
– Часть II. – Печатано с дозволения 
Санктпетербургского Цензурного Комитета. – 
Иждивением Ивана Заикина. – С.Петербург: При 
Императорской Академии Наук, 1810. – 244 с. 

по вышеуказанной кафедре
45

. Однако, 

переехав в Харьков летом 1811 г., так и не 

приступил к работе, поскольку заболел 

сыпным тифом и в том же 1811-м году 

умер; 

- адъюнкт (1812), доктор философии 

(?), магистр прав (1810), секретарь 

отделения нравственных и политических 

наук (октябрь 1813), ординарный 

профессор (1818), заслуженный профессор 

(1834), декан отделения нравственных и 

политических наук (1821, 1822) Паулович 

(Павлович) Константин Павлович (1810 – 

21 октября 1834). Как ординарный и 

заслуженный профессор состоял в 

университете членом «Испытательного для 

Гражданских Чиновников Комитета» (23 

                                                           
45

 В связи з этим в издании 
«Периодическое сочинение о успехах народного 
просвещения» за 1811 г. указывалось, что в мае 
этого года «по представлению Совета 
Императорского Харьковского Университета, 
Профессор Санктпетербургского Педагогического 
Института Терлаич утвержден в сей Университет 
Ординарным Профессором Прав Естественного, 
Политического и Народного» (см.: Периодическое 
сочинение о успехах народного просвещения. – 
[1811]. – № ХXXI. – В Санктпетербурге При 
Императорской Академии Наук, 1811 года. – С. 
168, 170). Через месяц после этого ординарный 
профессор Г.И. Терлаич, как избранный Советом 
Харьковского университета по кафедре «Прав 
Естественного, Политического и Народного», был 
утвержден решением министра народного 
просвещения (там же. – С. 222). Хотя в отдельных 
источниках все же указывается, что, например, в 
1806 г. Г.И. Терлаич в чине профессора 
Педагогического института в Петербурге не 
состоял (см.: Периодическое сочинение о успехах 
народного просвещения. – [1806]. – № ХIV. – В 
Санктпетербурге При Императорской Академии 
Наук, 1806 года. – С. 143). 
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апреля – 21 октября 1834)46. Кроме 

дисциплины «общее естественное право» 

(1813), преподавал также дисциплины под 

названиями «история римского права» и 

«римское право» (1812, 1815-1816, 1819, 

1820 – 21 октября 1834), «общее 

публичное право» (1813), «общее уголовное 

право» (1813, 1816) и «российское 

уголовное право» (5 октября 1820 – 24 

января 1821 г. и 1823-1824 гг.). Как 

заслуженный профессор был «уволен вовсе 

от службы» на основании распоряжения 

министра народного просвещения от 21 

октября 1834 г.
47; 

- экстраординарный профессор по 

кафедре прав иностранных народов (за 

другими данными – «экстраординарный 

профессор для исторических наук»48) (май 

                                                           
46

 Журнал Министерства народного 
просвещения. – [1834]. Часть первая. – [№ I. 
Январь]. – Cанктпетербург: в типографии 
Императорской Академии Наук, 1834. – С. LXXVII; 
Журнал Министерства народного просвещения. – 
[1834]. Часть первая. – [№ II. Февраль]. – 
Cанктпетербург: в типографии Императорской 
Академии Наук, 1834. – С. CLVII. 

47
 Журнал Министерства народного 

просвещения. – [1834]. Часть первая. – [№ II. 
Февраль]. – Cанктпетербург: в типографии 
Императорской Академии Наук, 1834. – С. CLVII. 

48
 В издании «Периодическое сочинение о 

успехах народного просвещения» за 1811 г. ученое 
звание, в которое был возведен Бернгард Рейт в мае 
1811 г., определялось следующим образом: «по 
представлению Совета Харьковского Университета 
адъюнкт сего Университета Доктор Рейт утвержден 
в звании Экстраординарного Профессора для 
исторических наук» (см.: Периодическое сочинение 
о успехах народного просвещения. – [1811]. – № 
ХXXI. – В Санктпетербурге При Императорской 
Академии Наук, 1811 года. – С. 168, 170). О том, 
что Бернгард Рейт был «переведенным» из 
адъюнктов университета экстраординарным 
профессором именно «исторических наук», 

1811), ординарный профессор «Прав 

Естественного, Политического и 

Народного»49 (июль 1815), декан 

отделения нравственных и политических 

наук (1816), секретарь Совета этого 

отделения (1816), член училищного 

комитета университета (1817) Рейт 

Бернгард Осипович на протяжении 1815-

1820 гг. временно преподавал дисциплину 

под названием «естественное право: 

частное, естественное и народное право»; 

- ординарный профессор (1806), 

декан отделения нравственных и 

политических наук (1806, 1814), член 

училищного комитета университета (1816, 

1817) Иоганн (Иван Егорович) Шад (1806). 

Преподавал курс естественного права на 

протяжении 1806 г. 

 

4.1.2. На кафедре энциклопедии или 

общего обзора системы законоведения, 

Российских государственных законов, 

то есть законов основных, законов о 

состояниях и государственных 

учреждениях. Такое название кафедра 

получила по Уставу 1835 г. (сохранялось 

до 18 июня 1863 г., когда был Высочайше 

утвержден очередной Общий устав 

императорских российских университетов 

                                                                                          

указывается и в других источниках (там же. – С. 
225). 

49
 Периодическое сочинение о успехах 

народного просвещения. – [1815]. – № ХL. – В 
Санктпетербурге При Императорской Академии 
Наук, 1815 года. – С. 106, 108. 
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и соответствующая кафедра получила 

название «энциклопедии права»). 

Состав: 

- адъюнкт (1838) Палюмбецкий А.И. 

(1838 – 18 июня 1863). Преподавал 

студентам курсы энциклопедии 

законоведения, основных законов 

Российской империи, а также курс под 

названием «законы о состояниях и 

государственные учреждения»; 

- адъюнкт (1851), кандидат прав 

(1847), магистр прав (1849) Каченовский 

Дмитрий Иванович (1851-1853). 

Преподавал студентам только один 

«отдел» энциклопедии законоведения, 

называвшийся как «основные законы, 

учреждения и устав о службе», а также 

курс государственных учреждений; 

- исправляющий должность 

адъюнкта (1843), экстраординарный 

(1854), ординарный профессор (1859), 

магистр гражданского законоведения 

(1842), доктор прав (1851) Станиславский 

Антон Григорьевич (12 ноября 1853 – май 

1859, август 1859 – 18 июня 1863). Как 

исправляющий должность адъюнкта 

преподавал один «отдел» курса 

энциклопедии законоведения, 

называвшийся учением о правах 

состояний, а также курс истории 

римского права. В дальнейшем преподавал 

курс русских государственных  и курс 

истории римского права. После того, как в 

августе 1852 г. А.И. Палюмбецкий перешел 

на кафедру законов полицейских и 

уголовных, именно А.Г. Станиславский 

стал преподавать вместо него курс 

энциклопедии законоведения и курс 

российских государственных законов. 

Являлся специалистом в области 

уголовного права, поскольку в 1854 г. 

Совет императорского Санкт-

Петербургского университета избрал его 

экстраординарным профессором кафедры 

законов полицейских и уголовных, о чем 

свидетельствует следующая запись А.Н. 

Фатеева в «Биографическом словаре 

профессоров и преподавателей» 

юридического факультета Харьковского 

университета: «Через 3 года после 

перевода в Харьковский университет 

Станиславский был избран Сов[етом] 

Петербургского унив[ерситета] на 

кафедру уголовн[ых] и полиц[ейских] 

законов»
50

; 

- ординарный профессор кафедры 

благоустройства и благочиния (1858), 

назначенный в 1858 г. для временного 

преподавания курса энциклопедии 

законоведения на протяжении весеннего 

семестра 1858-1859 учебного года, Пахман 

Семен Викентьевич (1858-1859). Временно 

на протяжении нескольких месяцев 

преподавал как профессор кафедры 

                                                           
50

 Биографический словарь профессоров и 
преподавателей юридического факультета // 
Юридический факультет Харьковского 
университета за первые сто лет его существования 
(1805-1905) … С. 296. 
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благоустройства и благочиния курс 

законов о государственных и губернских 

учреждениях между увольнением А.Г. 

Станиславского в мае 1859 г. и 

возобновления им своей 

преподавательской деятельности в 

августе того же года, но уже в качестве 

ординарного профессора; 

- адъюнкт (1863), магистр 

международного права (1862) Стоянов 

Андрей Николаевич (весенний семестр 

1862-1863 учебного года). Проводил 

занятия по курсу энциклопедии 

законоведения всего несколько месяцев в 

1863 г., поскольку в том же году убыл за 

границу в командировку с научной целью, а 

после своего возвращения в 1865 г. занял в 

университете должность адъюнкта по 

кафедре иностранных законодательств. 

 

4.1.3. На кафедре энциклопедии 

права (такое название было введено по 

Уставу 1863 г.) с двумя составляющими: 1) 

энциклопедией юридических и 

политических наук и 2) историей 

философии права. Функционировала до 

1884 г., когда на основании Высочайше 

утвержденного 23 августа 1884 г. Общего 

устава императорских российских 

университетов в составе юридических 

факультетов была предусмотрена кафедра 

энциклопедии права и истории философии 

права. 

Состав: 

- ординарный профессор (1859), 

доктор прав (1851) Станиславский А.Г. (18 

июня 1863 – 2 мая 1869). Преподавал курс 

энциклопедии права до 1868 г., после чего 

перешел на кафедру римского права, 

продолжая проводить занятия по 

энциклопедии права до 2 мая 1869 г.; 

- приват-доцент (31 января 1867), 

доцент (23 февраля 1870 или 31 января 

1871), экстраординарный (24 марта 1873), 

ординарный (24 июля 1874) профессор по 

кафедре уголовного права и уголовного 

судоустройства и судопроизводства, 

назначенный в 1869 г. и 1872 г. для 

временного преподавания курса 

энциклопедии права, Владимиров Л.Е. 

(1869-1870, 1872-1878). Осуществлял 

преподавание этой дисциплины с 1869 г. 

по 1870 г. (один год после А.Г. 

Станиславского) до своего отъезда за 

границу в 1870 г. После возвращения из-за 

границы в 1872 г. продолжил преподавание 

курса энциклопедии права до 1878 г.; 

- ординарный профессор по кафедре 

уголовного права и уголовного 

судоустройства и судопроизводства (18 

июня 1863), назначенный в 1870 г. для 

временного преподавания курса 

энциклопедии права на протяжении 1870-

1871 учебного года, Палюмбецкий А.И. 

(1870-1871). Временно преподавал 

указанную дисциплину вместо убывшего в 

заграничную командировку Л.Е. 
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Владимирова (на период его пребывания за 

границей); 

- приват-доцент (1878), доцент 

(1881), магистр государственного права 

(1881) Ярош Киприян Николаевич (1878 – 

23 августа 1884). Как приват-доцент по 

указанной кафедре преподавал курс 

энциклопедии права после Л.Е. 

Владимирова. 

 

4.1.4. На кафедре энциклопедии 

права и истории философии права, 

которая функционировала в составе 

юридического факультета с 23 августа 

1884 г. по 1919 г. 

Состав: 

- ординарный профессор (23 августа 

1884), магистр международного права 

(1862), доктор государственного права 

(1869) Стоянов А.Н. (23 августа 1884 – 

март 1887). Преподавал курс энциклопедии 

права до своего перехода в марте 1887 г. 

на кафедру римского права; 

- доцент (23 августа 1884), 

экстраординарный (1885), ординарный 

(1888) профессор, магистр (1881), доктор 

(1886) государственного права Ярош К.Н. 

(23 августа 1884 – сентябрь 1902). Сначала 

проводил занятия по истории философии 

права, а после перехода А.Н. Стоянова в 

марте 1887 г. на кафедру римского права 

стал преподавать курс энциклопедии 

права и курс истории философии права. 

Прекратил преподавательскую 

деятельность с выходом в отставку в 

сентябре 1902 г., в связи с чем кафедра 

оставалась вакантной (т.е. не имела 

ординарного или экстраординарного 

профессора, который бы ее занимал) до 

1909 г., когда исправляющим должность 

экстраординарного профессора по этой 

кафедре стал А.Н. Фатеев; 

- приват-доцент (23 ноября 1897), 

исправляющий должность 

экстраординарного профессора (3 марта 

1908), магистрант (1900), магистр 

государственного права (1908) Фатеев 

Аркадий Николаевич (октябрь 1900 – 

1919). Как приват-доцент преподавал 

студентам часть обязательной 

дисциплины истории философии права под 

названием «Важнейшие правовые учения 

XIX века»
51. Кроме этого, проводил со 

студентами практические занятия по 

энциклопедии права и истории философии 

права. В 1901-1902 учебном году 

преподавал студентам курсы 

энциклопедии права и истории философии 

права вместо убывшего в заграничную 

командировку К.Н. Яроша.  После 

возвращения К.Н. Яроша и его выхода в 

отставку в сентябре 1902 г. А.Н. Фатеев 

                                                           
51

 По другим данным приват-доценту А.Н. 
Фатееву в указанное время «было поручено 
факультетом чтение части обязательного курса по 
истории философии права: «Философские 
правовые учения 19 ст.» (см.: Биографический 
словарь профессоров и преподавателей 
юридического факультета // Юридический 
факультет Харьковского университета за первые 
сто лет его существования (1805-1905) … С. 299). 
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стал читать студентам лекции по курсу 

энциклопедии права и курсу истории 

философии права. Свою 

преподавательскую деятельность в 

университете совмещал с работой в 

Харьковском коммерческом институте, 

где на протяжении 1916-1919 гг. читал 

курс лекций по общей теории права. В 

справочной литературе также 

указывается, что А.Н. Фатеев преподавал 

в 1902-1903 учебном году «на 

общеобразовательных курсах для 

женщин», читая «историю правового 

положения женщины», а также в 1904 г. 

«на общеобразовательных курсах для 

рабочих г. Харькова» и «на курсах при 

женской гимназии Д.Д. Оболенской», 

проводя со слушателями обоих курсов 

занятия по законоведению
52. 

 

4.2. На кафедре истории русского 

права при преподавании учебной 

дисциплины под названием «история 

уголовного права и процесса». Начиная с 

осеннего семестра 1897-1898 учебного 

года, осуществлялось преподавание 

дисциплины под названием «история 

русского уголовного права и процесса». 

Преподаватели: 

- приват-доцент (осень 1897), 

исправляющий должность 

экстраординарного профессора (15 

                                                           
52

 Там же. – С. 300. 

октября 1902), ординарный профессор (13 

марта 1915), магистр (май 1902), доктор 

(1915) государственного права, 

Максимейко Н.А. (осень 1897 – ?); 

- исправляющий должность 

экстраординарного профессора (осень 

1903), магистр уголовного права (1900) 

Чубинский М.П. (осенний семестр 1903-

1904 учебного года). Преподавал эту 

дисциплину временно на протяжении 

осеннего семестра 1903-1904 учебного 

года, заменяя Н.А. Максимейко, который 

находился в заграничной командировке с 

20 мая 1903 г. по 1 января 1904 г. 

 

4.3. На кафедре римского права (в 

пределах курса истории римского права 

вопросы, связанные с римским уголовным 

правом, рассматривались не всегда и не 

всеми преподавателями этой учебной 

дисциплины, поэтому ниже приводятся 

сведения лишь о тех из них, кто обращался 

к таким вопросам). 

Преподаватели: 

Адъюнкт, направленный «из 

учителей Гимназии в Лекторы»  для 

преподавания истории римского права и 

римского права на кафедре римского 

права (июнь 1811), адъюнкт (1812), 

ординарный профессор (1818), 

заслуженный профессор (1834) кафедры 

прав естественного, политического и 

народного, доктор философии (?), магистр 

прав (1810) Паулович (Павлович) К.П. 
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(июнь 1811 – 21 октября 1834). В 

опубликованных сведениях указывается, 

что направлен был «для преподавания наук 

в Университете … Доктор Философии 

Константин Павлович для Прав 

Римских»
53. Занимая должности (как 

основные) адъюнкта и ординарного 

профессора на кафедре прав 

естественного, политического и 

народного, временно преподавал курсы 

истории римского права и римского права 

на протяжении 1812, 1815-1816, 1819, 

1820 гг.
54

 и вплоть до своего увольнения из 

университета 21 октября 1834
55

. Кроме 

этого, преподавал «общее уголовное 

право» (1813, 1816), «российское уголовное 

право» (5 октября 1820 – 24 января 1821 и 

1823-1824), а также «общее 

                                                           
53

 Периодическое сочинение о успехах 
народного просвещения. – [1811]. – № ХXXI. – В 
Санктпетербурге При Императорской Академии 
Наук, 1811 года. – С. 225. 

54
 Загурский Л.Н. Опыт истории 

юридического факультета императорского 
Харьковского Университета. – Второе дополнение. 
– Харьков: Типография Адольфа Дарре, 1907. – С. 
1-16. – С. 8-12; Загурский Л.Н. Обозрение 
предметов преподавания и распределения лекций 
на юридич[еском] фак[ультете] Харьк[овского] 
Унив[ерситета] в период 1804-1835 г. // Записки 
Императорского Харьковского университета. – 
1906. – Книга 3-я и 4-я [Летопись Харьковского 
Университета]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1907. – С. 1-
16. – С. 8-12. 

55
 О курсах учения в университетах и 

Главном Педагогическом институте, с означением 
Преподавателей каждого предмета и методы их 
преподавания. – (Извлечено из отчетов за 1832-33 
Академический год) // Журнал Министерства 
народного просвещения. – [1834]. Часть четвертая. 
– [№ XII. Декабрь]. – Cанктпетербург: в 
типографии Императорской Академии Наук, 1834. 
– С. 244. 

естественное право» (1813), «общее 

публичное право» (1813); 

Адьюнкт (17 января 1833), кандидат 

прав (1829) Криворотов А. (17 января 1833 

– 29 ноября 1834). Преподавал курс 

истории римского права «по конспекту 

Пауловича»
56; 

Исправляющий должность 

экстраординарного профессора (1903), 

магистр гражданского права (1901) 

Никонов Сергей Павлович (1903-1909). 

 

5. Занятия по уголовному праву со 

студентами юридического факультета 

проводились также в форме 

криминалистического семинара, 

действовавшего на протяжении 1912-1917 

гг. Такие занятия на семинаре 

предусматривали специальную программу 

и имели целью: «1) предоставление 

возможности студентам познакомиться с 

теми вопросами уголовного права, 

которые не входят в курс элементарного 

преподавания и 2) самостоятельная и 

точная работа студентов по 

первоисточникам»57. 

                                                           
56

 О курсах учения в университетах и 
Главном Педагогическом институте, с означением 
Преподавателей каждого предмета и методы их 
преподавания. – (Извлечено из отчетов за 1832-33 
Академический год) // Журнал Министерства 
народного просвещения. – [1834]. Часть четвертая. 
– [№ XII. Декабрь]. – Cанктпетербург: в 
типографии Императорской Академии Наук, 1834. 
– С. 244. 

57
 Отчет о состоянии и деятельности 

Императорского Харьковского университета за 
1912 год // Записки Императорского Харьковского 
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В зависимости от первой цели 

ознакомление с вопросами, выходящими 

за пределы «элементарного 

преподавания», касалось: «а) уголовной 

статистики, б) вопросов тюрьмоведения, 

уголовной психологии и социологии, в) 

изучения положительного права западно-

европейских держав, г) истории 

уголовного права, д) разбора классических 

трудов и произведений новейшей 

литературы уголовного права»58. В свою 

очередь самостоятельная работа студентов 

и работа с первоисточниками 

предусматривала: «а) изучение сборников 

уголовной статистики русской и западно-

европейской, б) ознакомление с отчетами 

тюремных конгрессов и докладами 

известных тюрьмоведов-практиков, в) 

обращение к курсам психологии и 

психиатрии, г) непосредственное изучение 

западно-европейских кодексов, 

комментариев к ним и кассационной 

практики, д) чтение классических трудов 

по уголовному праву в подлиннике, е) 

                                                                                          
университета. – 1913. – Книга 2-я [Часть 
официальная]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1913. – С. 167; 
Отчет о состоянии и деятельности Императорского 
Харьковского университета за 1913 год // Записки 
Императорского Харьковского университета. – 
1914. – Книга 1-я [Часть официальная]. – Харьков: 
Типография и Литография М. Зильберберг и С-вья, 
1914. – С. 177. 

58
 Отчет о состоянии и деятельности 

Императорского Харьковского университета за 
1912 год // Записки Императорского Харьковского 
университета. – 1913. – Книга 2-я [Часть 
официальная]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1913. – С. 167. 

непосредственное ознакомление с 

памятниками уголовного права»59. 

Руководители семинара (1912-

1917): 

Исправляющий должность 

экстраординарного профессора (19 марта 

1904), магистр уголовного права (10 

декабря 1903) Киселев А.Д.; 

Приват-доцент (30 января 1908), 

магистрант (30 января 1902), магистр 

уголовного права (1908) Таубер Л.Я. 

 

Выводы. 

1. Преподавание курса уголовного 

права в Харьковском университете 

осуществлялось с момента открытия в нем 

отделения нравственных и политических 

наук в 1804 г., а с 1835 г. – на 

юридическом факультете, и считалось 

обязательной частью учебного процесса до 

его полного прекращения в 1919 г. (по 

причине установления в декабре этого года 

в Харькове советской власти и начала 

реформирования системы 

университетского образования) 

С учетом штатного состава процесс 

преподавания указанной дисциплины 

прошел по крайней мере три основных 

этапа. На первом этапе (1804-1834) в 

                                                           
59

 Отчет о состоянии и деятельности 
Императорского Харьковского университета за 
1912 год // Записки Императорского Харьковского 
университета. – 1913. – Книга 2-я [Часть 
официальная]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1913. – С. 167. 
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состав преподавателей входили 

преимущественно выпускники иных 

учебных заведений, которые преподавали 

также и иные юридические дисциплины 

(историю русского права 

(законодательства), государственное 

право, гражданское право и 

судопроизводство, римское право, 

публичное право). На втором этапе (1834-

1863) преподавателями курса уголовного 

права были только два лица (за 

исключением периода 1849-1850, 1852-

1853 гг.) – Г.С. Гордеенко и А.И. 

Палюмбецкий. Третий этап (1863-1919) 

характеризовался преподавательской 

деятельностью выпускников 

юридического факультета Императорского 

Харьковского университета (за 

исключением М.П. Чубинского) и 

увеличением численности дисциплин, 

связанных с наукой уголовного права. 

2. Основы уголовно-правовой науки 

в Харьковском университете на 

протяжении более полувека (нескольких 

этапов) закладывались представителями 

других отраслей правоведения, а именно: 

1) истории русского права (И.Ф. 

Тимковский, Г.П. Успенский, И.Н. 

Данилович, Н.А. Максимейко); 2) 

энциклопедии права (законоведения) (И.М. 

Ланг, Бернгард Рейт, Иоганн Шад, К.П. 

Паулович, Д.И. Каченовский, А.Г. 

Станиславский, А.И. Палюмбецкий); 3) 

международного права (Иоганн Шад, Д.И. 

Каченовский, В.П. Даневский, И.Н. 

Данилович, К.П. Паулович). Отдельно 

следует отметить лиц, преподававших в 

Харьковском университете параллельно 

курсы уголовного и гражданского права 

(И.Ф. Тимковский, Г.П. Успенский, К.Ф. 

Михайловский, А.К. Бабичев, А.В. 

Куницын), а также уголовного права, 

«российского публичного права» и 

«российского практического 

судопроизводства» (А.К. Бабичев)60. 

Судя по всему, такое «совмещение» 

преподавания нескольких юридических 

наук обусловливалось содержанием 

уголовного права как учебной 

дисциплины, состоявшей в сжатом 

изложении источников уголовного права 

того времени. Такую ситуацию нельзя 

считать чем-то чрезвычайным в учебных 

заведениях первой половины XIX в. К 

тому же, она была характерна и для других 

учебных заведений и юридических 

дисциплин (например, преподавание курса 

энциклопедии права на юридическом 

факультете Императорского университета 

Святого Владимира в Киеве довольно 

часто осуществлялось специалистами 

смежных отраслей права (прежде всего, 

                                                           
60

 О курсах учения в университетах и 
Главном Педагогическом институте, с означением 
Преподавателей каждого предмета и методы их 
преподавания. – (Извлечено из отчетов за 1832-33 
Академический год) // Журнал Министерства 
народного просвещения. – [1834]. Часть четвертая. 
– [№ XII. Декабрь]. – Cанктпетербург: в 
типографии Императорской Академии Наук, 1834. 
– С. 246. 
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государственного права) и было связано с 

тем, что теория права еще не 

сформировалась как самостоятельная 

наука, а энциклопедия права 

рассматривалась как учебная дисциплина, 

которая имела конспективный характер и 

состояла в сжатом изложении общих 

положений других юридических наук, в 

том числе и уголовного права)61. 

3. Поскольку приведенный выше 

«почасовик-хронология» не является 

окончательным и исчерпывающим, то 

дальнейшей характеристики требует 

соотношение уголовного права как 

учебной дисциплины с другими 

юридическими дисциплинами с точки 

зрения наличия в них уголовно-правового 

содержания (это, например, «общее 

публичное право», «естественное право», 

«энциклопедия права», «энциклопедия 

законоведения», «история римского 

права», «история уголовного права и 

процесса», которые преподавались на 

отделении нравственных и политических 

наук, а также на юридическом факультете 

Харьковского университета на протяжении 

1804-1919 гг.). 

4. Дальнейшего исследования также 

требует анализ вклада в развитие науки 

уголовного права на протяжении 

                                                           
61

 Берзін П.С., Машков А.Д., Балаценко 
М.І. Історія викладання теоретико-правових 
дисциплін в Імператорському університеті Святого 
Володимира (1835-1920 рр.) // Наше право. – 2014. 
– № 3. – С. 26-27. 

указанного периода стипендиатов, которые 

«для подготовки к профессорскому 

званию» работали над магистерскими 

диссертациями в области уголовного права 

в Харьковском университете (а именно: А. 

Бахирев, А.Д. Киселев, В. Лебедев, М. 

Иванов, В.М. Ширяев, С.М. Ризников, В.С. 

Трахтеров). Некоторые из таких 

«профессорских стипендиатов» серьезно 

повлияли на формирование (изменение) 

направлений понимания уголовного права, 

однако в силу исторических событий 

процесс подготовки ими магистерских 

диссертаций в период «профессорского 

стипендиатства» остался 

малоисследованным или вообще 

неизвестным. Например, встречающееся в 

современных исследованиях утверждение, 

что в 1910 г. В.С. Трахтеров был «оставлен 

при университете для подготовки к 

научной деятельности … на кафедре 

уголовного права и судопроизводства … 

которую занимал профессор А.Д. 

Киселев»62, а в 1915 г. он «начал 

преподавательскую работу в университете 

в должности приват-доцента»63, 

                                                           
62. Зайцев А.В. Трахтеров Владимир 

Сергеевич // Криминалистъ первопечатный. – 2014. 
– № 8. – С. 150-162. – С. 151-152. 

63
 А.В. Зайцев, цитируя соответствующие 

документы из личного дела В.С. Трахтерова, 
пишет: «В 1915 г. магистрант В.С. Трахтеров в 
заседаниях юридического факультета «прочитал 
две пробные лекции по уголовному праву – одну на 
тему по собственному избранию и другую на тему, 
заданную факультетом». Его лекции были 
признаны факультетом удовлетворительными. В 
результате ему было выдано свидетельство «на 
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осуществляя ее вплоть до 1919 г.64, 

нуждается в большей детализации, 

поскольку не позволяет полностью 

проследить «прохождение» молодым 

ученым конкретных этапов процесса 

«подготовки к профессорскому званию» 

(начиная с момента зачисления его 

стипендиатом по указанной кафедре и, 

заканчивая моментом занятия им 

должности приват-доцента). К сожалению, 

не содействует этому также обращение к 

официальным печатным источникам, 

содержащим сведения о составе и 

деятельности преподавателей 

юридического факультета Харьковского 

университета на протяжении 1911-1917 гг. 

Такие печатные источники позволили 

установить, по-крайней мере, следующее: 

а) на должность приват-доцента В.С. 

Трахтеров  был назначен 3 декабря 1915 г. 

на основании отдельного разрешения 

управляющего Харьковским учебным 

округом65; б) стипендиатом «для 

                                                                                          

право преподавания в звании приват-доцента». В 
этом же году он начал преподавательскую работу в 
университете в должности приват-доцента 
(внештатный)» (Зайцев А.В. Трахтеров Владимир 
Сергеевич // Криминалистъ первопечатный. – 2014. 
– № 8. – С. 150-162. – С. 152). 

64
 Там же. – С. 152. 

65
 Список служащих в Императорском 

Харьковском Университете // Записки 
Императорского Харьковского университета. – 
1916. – Книга 2-я и 3-я [Часть официальная]. – 
Харьков: Типография и Литография М. 
Зильберберг и С-вья, 1916. – С. 12; Отчет о 
состоянии и деятельности Императорского 
Харьковского Университета за 1915 год // Записки 
Императорского Харьковского университета. – 
1916. – Книга 1-я [Часть официальная]. – Харьков: 

приготовления к профессорскому званию» 

В.С. Трахтеров состоял не с 1910 г., а с 

1911 г. по 17 мая 1913 г.66; в) так 

называемую «первую половину» экзамена 

на степень магистра он выдержал 28 марта 

1914 г.67, то есть уже после окончания 

срока своего «профессорского 

стипендиатства», а его вторую половину – 

не позднее 3 декабря 1915 г. Поэтому 

данный фрагмент жизнеописания В.С. 

Трахтерова требует дальнейшего, более 

основательного, исследования (прежде 

всего, на основе архивных источников). 

 

1.2. Другие учебные заведения 

 

В Харькове среди юридических 

дисциплин курс уголовного права и 

дисциплин, связанных с ним, преподавался 

на отделении нравственных и 

политических наук (1804-1835), а также на 

юридическом факультете (1835-1919) 

местного университета. В это же время в 

городе функционировали другие учебные 

заведения (как высшие, так и средние). 

                                                                                          

Типография и Литография М. Зильберберг и С-вья, 
1916. – С. 43. 

66
 Отчет о состоянии и деятельности 

Императорского Харьковского Университета за 
1913 год // Записки Императорского Харьковского 
университета. – 1914. – Книга 1-я [Часть 
официальная]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1914. – С. 4. 

67
 Отчет о состоянии и деятельности 

Императорского Харьковского Университета за 
1914 год // Записки Императорского Харьковского 
университета. – 1915. – Книга 1-я [Часть 
официальная]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1915. – С. 40. 
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Юридические дисциплины в этих высших 

и средних учебных заведениях 

преподавались только с конца 1890-х 

годов и до 1919 г. включительно. Причем 

учащимися изучались лишь основы 

уголовного права в пределах курсов 

дисциплин, называвшихся: а) 

«Законоведение» (Харьковское 

коммерческое училище Императора 

Александра III, Институт сельского 

хозяйства и лесоводства и Харьковский 

ветеринарный институт Императора 

Николая I); б) «Общая теория права» 

(Харьковские высшие коммерческие курсы 

и Харьковский коммерческий институт). 

Уяснению соотношения указанных 

учебных дисциплин с уголовным правом 

(его основами) посвящена данная 

вступительная часть подраздела 1.2. В то 

же время основное содержание этого 

подраздела касается освещения 

хронологии преподавания дисциплин, 

связанных с уголовным правом (его 

основами), в указанных  высших и средних 

учебных заведениях Харькова (за 

исключением университета, о чем см. 

выше), а также работы преподавателей 

таких юридических дисциплин68. 

                                                           
68

 Следует учитывать, что такими преподавателями 
юридических дисциплин были ученые, 
представлявшие юридический факультет 
Харьковского университета. Поэтому приводимые 
в подразделе 1.2 сведения относятся к тем учебным 
заведениям Харькова, в которых осуществляли 
свою научную и педагогическую деятельность 
преподаватели юридического факультета 

1. ЗАКОНОВЕДЕНИЕ. 

«Курс законоведения, – говорилось в 

«Объяснительной записке к программе 

законоведения», утвержденной 

циркуляром Министерства народного 

просвещения «О программах 

преподавания в мужских гимназиях 

законоведения и философской 

пропедевтики» от 16 июня – 4 июля 1905 

г., № 11657, – должен дать учащимся в 

связном, доступном и систематическом 

изложении необходимые для каждого 

образованного человека сведения о 

действующем законодательстве и 

основывающемся на нем государственном 

и обобщенном строе России и представить 

сжатую, но в основных чертах полную 

картину существующего порядка, по 

которой ученик мог бы получить ясное 

представление о своих отношениях к 

государству и согражданам»69.  

Указанная «Объяснительная записка 

к программе законоведения» ограничивала 

предмет преподавания лишь обобщенным 

изложением соответствующих правовых 

                                                                                          

Харьковского университета. Причем деятельность 
эта определенным образом была связана с наукой 
уголовного права (или его основами). 

69
 Объяснительная записка к программе 

законоведения [утверждена циркуляром 
Министерства народного просвещения «О 
программах преподавания в мужских гимназиях 
законоведения и философской пропедевтики» от 16 
июня – 4 июля 1905 г., № 11657] // Журнал 
Министерства народного просвещения. – Седьмое 
десятилетие. Часть СССLXI. Сентябрь [Отдел IV. 
Циркуляры Министерства народного 
просвещения]. – С.-Петербург: Сенатская 
типография, 1905. – С. 43-45. – С. 43. 
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положений (институтов), в связи с чем 

затрагивать проблемные и спорные 

моменты было нельзя. При изложении 

материала основополагающим 

признавалось направление юридического 

позитивизма и лишь в необходимых 

случаях можно было прибегать к 

историко-правовому анализу (в пределах 

направления исторического): «В курс 

законоведения не должно быть вводимо 

изложение юридических контроверз, 

сорных положений и юридических теорий. 

В нем следует ограничиваться только 

сообщением необходимых основных 

положений из теории права, которые 

являются ключом к пониманию и 

сознательному усвоению сведений из 

области положительного права. При 

изучении отдельных правовых институтов 

надлежит обращаться к истории их 

происхождения и приводить исторические 

справки в мере необходимой для уяснения 

их современного значения»70. 

Соответствующие темы, касающиеся 

уголовного права, закреплялись в учебных 

программах по законоведению и 

сводились к обобщенному изложению 

основных положений (институтов) 

уголовно-правовой науки, а именно: 

«Понятие об уголовном праве. Уголовное 

преступление и его отношение к 

гражданскому преступлению. Виновник 

                                                           
70

 Там же. – С. 43. 

преступного деяния. Вменяемость и 

причины, ее устраняющие. Предмет 

преступного деяния. Преступное деяние. 

Внутренняя сторона преступного деяния. 

Умысел и неосторожность. Внешняя 

сторона преступного деяния. Роды 

наказаний. Важнейшие виды уголовных 

преступлений»71. 

В упомянутой «Объяснительной 

записке к программе законоведения» 

сущность закрепленных в этой программе 

уголовно-правовых положений 

(институтов) обосновывалась следующим 

образом: «Наконец, третий отдел 

[«Программы законоведения …»], 

посвященный изучению карательной 

деятельности государства, должен 

замыкать собою изучение отношений 

государственной и частной жизни, ибо 

карательная деятельность государства 

направлена на обеспечение защищаемых 

правом благ как жизни государственной, 

так и жизни частной, а следовательно 

предполагает знакомство с 

                                                           
71

 Программа законоведения для мужских 
гимназий (Курс VII и VIII классов) [утверждена 
циркуляром Министерства народного просвещения 
«О программах преподавания в мужских гимназиях 
законоведения и философской пропедевтики» от 16 
июня – 4 июля 1905 г., № 11657] // Журнал 
Министерства народного просвещения. – Седьмое 
десятилетие. Часть СССLXI. Сентябрь [Отдел IV. 
Циркуляры Министерства народного 
просвещения]. – С.-Петербург: Сенатская 
типография, 1905. – С. 41-42. – С. 42. 
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государственным строем, так и с сферой 

гражданских отношений»72. 

2. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА. 

По-другому называлась «общей 

теорией энциклопедии права»73 и 

представляла собой учебную дисциплину, 

в системе которой общее внимание 

уделялось таким «подразделам» 

публичного права, как «право уголовное; 

… право судебное, его части и отделы 

(судоустройство и судопроизводство)»74. 

Такие «подразделы» соответствовали 

отдельным наукам, которые в системе 

права публичного, или государственного 

(в широком понимании), назывались: 

«наукой уголовного права» и «наукой 

судебного права, состоящего из науки 

судопроизводства гражданского, или 

                                                           
72

 Объяснительная записка к программе 
законоведения [утверждена циркуляром 
Министерства народного просвещения «О 
программах преподавания в мужских гимназиях 
законоведения и философской пропедевтики» от 16 
июня – 4 июля 1905 г., № 11657] // Журнал 
Министерства народного просвещения. – Седьмое 
десятилетие. Часть СССLXI. Сентябрь [Отдел IV. 
Циркуляры Министерства народного 
просвещения]. – С.-Петербург: Сенатская 
типография, 1905. – С. 43-45. – С. 44. 

73
 Ренненкампф Н.К. Рецензия на «лекции 

по общей теории права» Н. Коркунова [Журнал 
Министерства народного просвещения, 1888. Март] 
// Філософія та енциклопедія права в Університеті 
Святого Володимира: у 2 кн. - Кн. 1 / уклад. І.С. 
Гриценко, В.А. Короткий; за ред. І.С. Гриценка. – 
К.: Либідь, 2011. – С. 475-495. – С. 477. 

74
 Ренненкампф Н.К. Программа по 

предмету юридической энциклопедии 
[Университетские известия, 1882. № 2] // Філософія 
та енциклопедія права в Університеті Святого 
Володимира: у 2 кн. - Кн. 1 / уклад. І.С. Гриценко, 
В.А. Короткий; за ред. І.С. Гриценка. – К.: Либідь, 
2011. – С. 307-312. – С. 312. 

частного, и уголовного»75. Поэтому 

уголовное право в курсе общей теори 

права выступало лишь «иллюстрацией» 

выделения отраслей публичного права, 

которая осуществлялась на основе 

«характера самого правоотношения между 

отдельным лицом и тем или другим 

социальным целым»76, и была необходима 

для обоснования вывода о наличии в 

уголовном праве «публичноправового 

элемента – общественного интереса»77. 

Такой общественный интерес всегда 

«определяет отношения, возникающие из 

преступлений и наказаний»78, в связи с чем 

«присутствие публичноправового элемента 

– общественного интереса» признавалось 

не свойственным гражданскому праву и 

гражданскому судопроизводству, «вот 

почему стороны не могут играть в нем той 

самостоятельной роли, которая составляет, 

которая составляет особенность процесса 

гражданского. Уголовные дела, правда, 

могут начинаться и по жалобе 

                                                           
75

 Ренненкампф Н.К. Юридическая 
энциклопедия [Киев, 1889] // Філософія та 
енциклопедія права в Університеті Святого 
Володимира: у 2 кн. - Кн. 1 / уклад. І.С. Гриценко, 
В.А. Короткий; за ред. І.С. Гриценка. – К.: Либідь, 
2011. – С. 313-442. – С. 430. 

76
 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права 

[Киев, 1901] // Філософія та енциклопедія права в 
Університеті Святого Володимира: у 2 кн. - Кн. 2 / 
уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий; за ред. І.С. 
Гриценка. – К.: Либідь, 2011. – С. 227-380. – С. 367. 

77
 Там же. – С. 370. 

78
 Очерки юридической энциклопедии Н.К. 

Ренненкампфа. Профессора Императорского 
Университета Св. Владимира. Издание второе, 
исправленное и дополненное. – Издание Н.Я. 
Оглоблина, 1880. – С. 205-206. 
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потерпевшего лица, но они могут 

начинаться и безо всякой жалобы, по 

инициативе уполномоченных на то 

органов власти. Раз начат уголовный 

процесс, он уже не может прекратиться 

вследствие примирения сторон»79. 

Поэтому на лекциях по общей теории 

права, как правило, в обобщенной форме 

рассматривались вопросы о понятии 

уголовных нарушений, преступления, 

классификации преступлений, наказания, 

умышленной и неосторожной вины, а 

также предмета преступления, под 

которым понимались «всякого рода права 

и обязанности, которые принадлежат 

субъектам права (лицам физическим и 

юридическим)»80. 

 

1.2.1. Харьковское коммерческое 

училище 

Императора Александра III 

 

Решение об открытии Харьковского 

коммерческого училища было принято в 

1888 г., а Положение о нем утверждено 

                                                           
79

 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права 
[Киев, 1901] // Філософія та енциклопедія права в 
Університеті Святого Володимира: у 2 кн. - Кн. 2 / 
уклад. І.С. Гриценко, В.А. Короткий; за ред. І.С. 
Гриценка. – К.: Либідь, 2011. – С. 227-380. – С. 370-
371. 

80
 Очерки юридической энциклопедии Н.К. 

Ренненкампфа. Профессора Императорского 
Университета Св. Владимира. Издание второе, 
исправленное и дополненное. – Издание Н.Я. 
Оглоблина, 1880. – С. 162-173. 

императором 4 марта 1891 г.81. В 

соответствии с п. 1 этого Положения 

«Харьковское коммерческое училище 

учреждается харьковским купеческим 

обществом в ознаменование чудесного 

спасения Государя Императора, 

Государыни Императрицы и всей 

Августейшей семьи от опасности, при 

крушении поезда 17-го октября 1888 года, 

на станции Борки»82. В п. 2 Положения 

указывалось, что училище «принадлежит к 

разряду средних учебных заведений и 

имеет целью общее и специальное 

образование, а также приготовление к 

торговой деятельности детей, 

принадлежащих к купеческому, 

мещанскому, ремесленному и 

крестьянскому сословиям», находится в 

«ведении министерства народного 

просвещения» (п. 3)83. 

2 декабря 1894 г. этому учебному 

заведению было присвоено имя 

Императора Александра III. Занятия в 

училище начались осенью 1893 г., а в 1895 

г. оно перешло в подчинение 

Министерства финансов и Министерства 

промышленности и торговли.  

                                                           
81

 См.: Положение о Харьковском 
коммерческом училище [утверждено 4 марта 1891 
г.] // Журнал Министерства народного 
просвещения. – Шестое десятилетие. Часть 
CCLXXV. – 1891. Май [Отдел I. 
Правительственные распоряжения]. – С.-
Петербург: Типография В.С. Балашева, 1891. – С. 
6-10. 

82
 Там же. – С. 6. 

83
 Там же. – С. 6. 
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Обучение в училище осуществлялось 

на протяжении одного приготовительного 

класса и семи последующих классов 

(классы с первого по пятый считались 

основными, а шестой и седьмой – 

специальными). Делению классов на 

основные и специальные соответствовали 

учебные дисциплины. Среди специальных 

учебных дисциплин, преподаваемых в 

этом училище, в Положении назывались 

«законоведение в общем очертании и, 

более подробно, торговое право и торговое 

судопроизводство» (п. 5). Относительно 

преподавателей таких специальных 

дисциплин в Положении отмечалось, что 

они «избираются директором училища из 

лиц, имеющих право на преподавание не 

ниже, как в средних учебных заведениях и, 

по представлению попечительного совета, 

утверждаются в должностях попечителем 

учебного округа» (п. 19)84. 

В соответствии с утвержденным 4 

марта 1891 г. «Штатом Харьковского 

коммерческого училища» преподавателям 

таких специальных предметов 

выплачивалось годового содержания 23 

тысячи рублей и присваивался VIII класс 

по Табели о рангах, соответствовавшего 

гражданскому (статскому) чину 

«коллежский асессор»85. 

                                                           
84

 Там же. – С. 6, 8. 
85

 Штат Харьковского коммерческого 
училища [утвержден 4 марта 1891 г.] // Журнал 
Министерства народного просвещения. – Шестое 
десятилетие. Часть CCLXXV. – 1891. Май [Отдел I. 

Преподавание основ уголовного права 

в пределах курса законоведения 

осуществлялось преподавателем (?), 

профессором (не позднее 1916), магистром 

уголовного права (не позднее 1916) 

Таубером Л.Я. (? – 1919). Свою 

преподавательскую деятельность в 

училище он совмещал с работой на 

кафедре уголовного права и уголовного 

судоустройства и судопроизводства 

Харьковского университета (1902-1919),  

в Харьковской судебной палате (1895-

1917)
86 и с активной политической 

деятельностью (см. выше). 

В 1919 г. Харьковское коммерческое 

училище было закрыто. 

 

1.2.2. Харьковские высшие 

коммерческие курсы и 

Харьковский коммерческий институт 

 

В 1912 г. по инициативе 

Харьковского купеческого общества, 

Совета съездов горнопромышленников 

юга России и Харьковского биржевого 

комитета при Харьковском коммерческом 

училище были организованы Высшие 

коммерческие курсы. Их устав был 

утвержден министром торговли и 

                                                                                          

Правительственные распоряжения]. – С.-
Петербург: Типография В.С. Балашева, 1891. – С. 

86
 С 1897 г. Л.Я. Таубер работал в качестве 

присяжного поверенного при Харьковской 
судебной палате. По состоянию на 1917 г. имел чин 
коллежского секретаря. 
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промышленности 26 мая 1912 г., а 

торжественное открытие состоялось в 

здании коммерческого училища 10 октября 

1912 г.87 

В 1916 г. Высшие коммерческие 

курсы в Харькове были преобразованы в 

Коммерческий институт, в составе 

которого функционировал только один 

отдел – экономический (29 марта 1916 г. 

на основании доклада министра 

промышленности и торговли 

Государственная Дума утвердила 

предоставление курсам статуса института 

с правом высшего правительственного 

учебного заведения). 

Обучение в институте 

осуществлялось на протяжении четырех 

курсов, первые два из которых считались 

общеобразовательными (основными). 

Начиная с третьего курса происходило 

деление на специализации по подотделам. 

Сначала таких подотделов было три 

(экономический, коммерческо-

финансовый и педагогический), а с 1916 г. 

– пять (экономико-коммерческий, 

педагогический, банковско-страховой, 

местного хозяйства и промышленный). 

Учебные планы института включали 

изучение общеобразовательных, 

экономических, юридических технических 

дисциплин. Среди юридических изучались 

такие дисциплины, как общая теория 

                                                           
87

 Харьковские губернские ведомости. – 
1912 (11 октября). – № 1107. 

права, государственное, гражданское, 

административное, страховое, торговое, 

горное и вексельное право, гражданский и 

торговый процесс, рабочее 

законодательство. В изучении этих 

экономических и юридических дисциплин 

в институте принимали участие прежде 

всего преподаватели юридического 

факультета Харьковского университета. 

Были среди них и представители уголовно-

правовой науки, а именно: приват-доценты 

кафедры уголовного права и уголовного 

судоустройства и судопроизводства 

Таубер Леонид Яковлевич  и Трахтеров 

Владимир Сергеевич. Л.Я. Таубер в 

институте занимал должность секретаря 

Учебного комитета и экстраординарного 

профессора, читая лекции и проводя 

практические занятия по политической 

экономии на протяжении 1916-1919 гг., а 

В.С. Трахтеров в этот период проводил на 

первом курсе обучения занятия по общей 

теории права88. 

                                                           
88

 Следует заметить, что преемником в 
преподавании курса государственного права, 
который до 1918 г. в Харьковском коммерческом 
институте читал Н.И. Палиенко, стал А.Р. Гюнтер – 
будущий представитель Харьковской школы 
уголовного права в ее советский период развития, 
автор изданной в 1928 г. в Харькове книги 
«Должностные преступления» (Гюнтер А. 
Должностные преступления / Уголовные кодексы 
УССР и РСФСР. Сравнительный текст и 
комментарий под редакцией М.И. Шаргея, С.А. 
Пригова и Ю.ПЮ Мазуренко. – Харьков: 
Юридическое издательство Наркомюста УССР, 
1928. – 83 с.). Современники о А.Р. Гюнтере пишут, 
что в Харьковском коммерческом институте он 
работал с июня 1916 г., а в следующем году был 
избран профессором Харьковского университета. В 
середине 1920 г. А.Р. Гюнтер выехал во 
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Не смотря на то, что 

самостоятельные дисциплины уголовно-

правового цикла учебными планами 

института не предусматривались, основы 

уголовного права (его понимания) 

считались составной частью курса общей 

теории права, преподаваемого студентам в 

первый год обучения. 

Преподавание общей теории права на 

первом (общеобразовательном) курсе 

института на протяжении 1916-1919 гг. 

осуществляли: 

Экстраординарный профессор (1916), 

член попечительского совета института 

(1916), магистр государственного права 

(1907) Фатеев Аркадий Николаевич (1916-

1919). На протяжении указанного периода 

читал лекции по общей теории права на 

первом курсе обучения (практические 

занятия проводил В.С. Трахтеров). 

Работу в институте совмещал с 

преподавательской деятельностью на 

кафедре энциклопедии и истории 

философии права Харьковского 

университета как исправляющий 

должность экстраординарного 

профессора (1908 – 1919); 

                                                                                          

Владикавказ читать лекции, а в 1923 г. в 33 года 
становится самым молодым ректором России в 
Горском политехническом институте. А.Р. Гюнтер 
встречался с В.И. Лениным, подвергался доносам и 
репрессиям В 1927 г. он возвратился в Харьков. 
Затем ученый был сослан в Ташкент, а после 
реабилитации выехал в Москву, где жил и работал 
до конца жизни (см.: Фёдорова Е. Безымянное 
поколение. Записки правоведа, адвоката, бывшего 
меньшевика Александра Понтера (1890 – 1984). – 
М.: [Без издательства], 2004. – 448 с.). 

Приват-доцент (1916) Трахтеров 

Владимир Сергеевич (1916-1919). 

Проводил со студентами первого курса 

практические занятия по этой 

дисциплине. 

 

1.2.3. Харьковские высшие женские 

курсы 

Общества взаимного вспоможения 

трудящихся женщин 

 

В 1904 г. расположенное в Харькове 

Общество взаимного вспоможения 

трудящихся женщин обратилось к 

Министерству народного просвещения с 

ходатайством об открытии в городе 

Высших женских курсов. «Детальная 

разработка этого вопроса и составление 

плана учебного заведения, – писал К.Р. 

Шохол, – были поручены общим 

собранием общества особой комиссии, в 

состав которой вошли некоторые из 

профессоров Харьковского университета и 

технологического института. 29-го декабря 

1904 года за № 20058 ходатайство о 

разрешении открыть курсы попечителем 

учебного округа было препровождено 

министру народного просвещения»89. Но 

разрешение об открытии таких курсов 

                                                           
89

 Шохол К.Р. К вопросу о развитии 
высшего женского образования в России (Третий 
период, начиная с 1905 г.) // Журнал Министерства 
народного просвещения. – Новая серия. Часть 
XLVI. – 1913. Июль [Отдел VI. Современная 
летопись]. – С.-Петербург: Сенатская типография, 
1913. – С. 1-58. – С. 22-23. 
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было дано обществу лишь несколько лет 

спустя: «Разрешение Харьковскому 

обществу взаимного вспоможения 

трудящихся женщин открыть в г. Харькове 

высшие женские курсы последовало 18-го 

апреля 1907 г., за № 8769, а положение о 

них утверждено попечителем округа 30-го 

мая 1907 года»90. 

Харьковские высшие женские курсы 

(далее – ХВЖК) имели в своем составе три 

факультета: юридический, историко-

филологический и физико-

математический. Функционировали ХВЖК 

на средства указанного общества, а их 

цель состояла в том, чтобы «предоставить 

членам общества возможность пройти, по 

избрании факультета, полный 

университетский курс, с практическими 

занятиями, в объеме программ и учебных 

планов Императорских Российских 

университетов»91. Возможно это было 

благодаря тому, что занятия в ХВЖК 

проводились преподавателями местного 

университета и/или лицами, имеющими 

право на такое преподавание. При этом 

учебные планы таких занятий 

соответствовали учебным планам 

российских университетов. Об этом К.Р. 

Шохол пишет: «Лекции на курсах 

читаются профессорами университета и 

лицами, имеющими право преподавать в 

университете … Нормальная 

                                                           
90

 Там же. – С. 23-24. 
91

 Там же. – С. 24. 

продолжительность курса, система, объем 

преподавания и порядок испытаний 

определяются учебными планами, 

издаваемыми советом курсов, 

применительно к программам и учебным 

планам университетов»92. 

ХВЖК «состояли в ведении» 

Министерства народного просвещения и 

предусматривали платную систему 

образования: «Плата за слушание лекций 

взимается в размере не менее 70 руб. в год 

и вносится по полугодиям вперед»93. 

«Число учащихся в 1912 г. доходило до 

800 человек»94, – указывал К.Р. Шохол.  

В 1913 г. Государственным Советом 

и Государственной Думой был одобрен 

Закон «Об отпуске из государственного 

казначейства средств на выдачу пособия 

высшим женским курсам в городе 

Харькове», в соответствии с п. I которого 

предусматривалось «отпускать из средств 

государственного казначейства в течение 

трех лет, начиная с 1913 года, по двадцать 

тысяч рублей в год на выдачу пособия 

попечительному комитету о нуждах 

высших женских курсов в городе 

Харькове, учрежденных обществом 

взаимного вспоможения трудящихся 

женщин, для постройки здания для этих 

курсов»95. 

                                                           
92

 Там же. – С. 24. 
93

 Там же. – С. 24. 
94

 Там же. – С. 24. 
95

 См.: Одобренный государственным 
советом и государственною думою закон об 
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По окончании обучения в этих 

женских курсах слушательницам 

предоставлялось право «… допускаться к 

испытаниям в комиссиях также без 

особого разрешения министерства, но … 

по всем предметам, которые согласно 

уставу подлежащих высших учебных 

заведений, входят в состав курса того 

учебного заведения, факультета или 

отделения, который избран лицом, 

подвергающимся испытанию»96. 

Преподавание на протяжении 1916-

1919 гг. осуществлял приват-доцент 

(1916) Трахтеров В.С. (1916-1919). 

 

1.2.4. Институт сельского хозяйства и 

лесоводства 

 

В связи с Первой мировой войной в 

Харьков в конце 1916 г. из Новой 

Александрии (Люблинская губерния 

Царства Польского в Российской империи; 

сейчас – г. Пулавы Люблинского 

воеводства Республики Польша) был 

эвакуирован Институт сельского хозяйства 

                                                                                          

отпуске из государственного казначейства средств 
на выдачу пособия высшим женским курсам в 
городе Харькове // Журнал Министерства 
народного просвещения. – Новая серия. Часть 
XLVII. – 1913. Октябрь. – С.-Петербург: Сенатская 
типография, 1913. – С. 42. 

96
 О порядке применения закона 19-го 

декабря 1911 г. к лицам женского пола, желающим 
держать экзамены в испытательных комиссиях [от 
21 марта 1913 г.] // Журнал Министерства 
народного просвещения. – Новая серия. Часть XLV. 
– 1913. Июнь [Отдел IV. Циркуляры министерства 
народного просвещения]. – С.-Петербург: 
Сенатская типография, 1913. – С. 70, 71-72. 

и лесоводства97. В утвержденном 17 

апреля 1893 г. Положении об этом 

учебном заведении98 предусматривалось, 

что «институт сельского хозяйства и 

лесоводства в Новой Александрии имеет 

целью доставлять учащимся в нем высшее 

образование по сельскохозяйственным и 

лесным наукам. Сообразно с сим, институт 

подразделяется на два отделения: 

сельскохозяйственное и лесное» (п. 1)99. 

Продолжительность обучения на обоих 

отделениях составляла четыре года 

(курса), а среди преподаваемых в 

институте дисциплин указывалось 

законоведение (п. 6 Положения)100. 

В соответствии с указанным 

Положением институт «состоял в ведении» 

Министерства народного просвещения и 

подчинялся попечителю Варшавского 

учебного округа (п. 22). Преподавание 

«возлагалось на профессоров и адъюнкт-

профессоров, за исключением русской 
                                                           

97
 Юридически такая «эвакуация» была 

оформлена лишь через полгода после этого – 
специальным распоряжением Временного 
правительства «Об окончательном перемещении 
учебных заведений Варшавского учебного округа в 
пределы России» от 1 июля 1917 г. (см.: Журнал 
Министерства народного просвещения. Часть LXI. 
– 1917. Октябрь [Отдел I. Распоряжения 
Временного правительства]. – Петроград: 
Сенатская типография, 1917. – С. 86). 

98
 Положение об институте сельского 

хозяйства и лесоводства в Новой Александрии 
[утверждено 17 апреля 1893 г.] // Журнал 
Министерства народного просвещения. Часть 
CCLXXXVIII. – 1893. Июль [Отдел I. 
Правительственные распоряжения]. – С.-
Петербург: Типография В.С. Балашева, 1893. – С. 
5-15. 

99
 Там же. – С. 5. 

100
 Там же. – С. 5, 6. 
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литературы, новых языков и ветеринарии, 

поручаемых преподавателям» (п. 32 

Положения). Кроме этого, в п. 33 

Положения предусматривалось, что «в 

помощь профессорам и адъюнкт-

профессорам при теоретическом 

преподавании и ведении практических 

занятий полагаются ассистенты» 101. 

Важно отметить, что упомянутое 

Положение предусматривало, что 

«профессором и адъюнкт-профессором не 

может быть лицо, не имеющее ученой 

степени доктора или магистра. Но по тем 

предметам, по которым сих ученых 

степеней не установлено, профессорами и 

адъюнкт-профессорами могут быть лица, 

получившие высшее по этим предметам 

образование, удостоенные звания, 

соответствующего такому образованию и 

заявившие себя печатными учеными 

трудами» (п. 34). В то же время 

«ассистентами и преподавателями могут 

быть лица, получившие высшее 

образование по тем предметам, которые 

составляют специальность их занятий в 

институте, и удостоенные 

соответствующего такому образованию 

диплома или свидетельства» (п. 35)102. 

Утвержденный 17 апреля 1893 г. 

«Штатом института сельского хозяйства и 

                                                           
101

 Там же. – С. 9, 11. 
102

 Там же. – С. 11. 

лесоводства в Новой Александрии»103 

предусматривал выплату одному 

профессору – трех тысяч рублей, адъюнкт-

профессору – двух тысяч, а ассистенту – 

800 рублей годового содержания. При 

этом должность профессора 

соответствовала V классу по Табели о 

рангах, то есть гражданскому (статскому) 

чину «статский советник», адъюнкт-

профессора – VI классу, что означало 

наличие гражданского чина «коллежский 

советник», а ассистента – VII класса, 

означавшего гражданский чин «надворный 

советник»104. 

Преподавание основ уголовного права 

в пределах курса законоведения 

осуществлялось ассистентом (1914), 

магистром уголовного права (не позднее 

1916)  Маклецовым А.В. (1914-1919). 

Работу в институте он совмещал с 

преподавательской деятельностью на 

кафедре уголовного права и уголовного 

судоустройства и судопроизводства 

Харьковского университета (1913-1919), а 

также с организацией в 1916 г. в Харькове 

высших женских курсов и политической 

деятельностью
105

 (см. выше) 

                                                           
103

 Штат института сельского хозяйства и 
лесоводства в Новой Александрии [утвержден 17 
апреля 1893 г.] // Журнал Министерства народного 
просвещения. Часть CCLXXXVIII. – 1893. Июль 
[Отдел I. Правительственные распоряжения]. – С.-
Петербург: Типография В.С. Балашева, 1893. – С. 
14-15. 

104 Там же. – С. 14. 
105

 На протяжении 1917-1919 гг. А.В. 
Маклецов представлял руководящие органы 
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1.2.5. Харьковский ветеринарный 

институт 

Императора Николая I 

 

Начиная с осени 1916 г., курс 

законоведения преподавался в 

Харьковском ветеринарном институте 

Императора Николая I. Однако, 

утверждать, что преподаватели 

законоведения в этом учебном заведении 

имели хотя б малейшее отношение к науке 

уголовного права или его основам, пока 

еще преждевременно. Подтверждением 

может служить то, что преподавателем 

этой дисциплины с 1 июля 1916 г. был 

магистр ординарных наук, ординарный 

профессор кафедры «эпизоотологии и 

ветеринарной полиции с клиникою для 

заразных болезней и законоведения» Иван 

Иосифович Гордзялковский (1862 – ?), 

который ранее (с 1913 г.) в этом учебном 

заведении занимал должность 

«сверхштатного экстраординарного 

профессора»106. О назначении И.И. 

Гордзялковского на должность 

ординарного профессора и поручении ему 

чтения курса законоведения указывалось в 

                                                                                          

Харьковской организации Конституционно-
демократической партии и избирался гласным 
Харьковской городской Думы от кадетской партии 
(см.: Новая Россия. – 1919 (8 ноября). 

106
 Журнал Министерства народного 

просвещения. – Новая серия. Часть LXVII. – 1917. 
Февраль. – Петроград: Сенатская типография, 1917. 
– С. 

приказе министра народного просвещения 

№ 105 от 23 декабря 1916 г.: «… магистры 

ветеринарных наук, сверхштатные 

профессоры Харьковского ветеринарного 

института Императора Николая I: 

ординарные, статские советники: 

Трофимов и Гордзялковский и 

экстраординарные: статский советник 

Петропавловский и коллежский советник 

Крахт-Палев – профессорами того же 

института: первые двое ординарными, а 

последние двое – экстраординарными, по 

кафедрам: Трофимов – анатомии 

домашних животных и птиц, 

Гордзялковский – эпизоотологии и 

ветеринарной полиции с клиникою для 

заразных болезней и законоведения … все 

четверо с 1-го июля»107. 

 

1.3. Этапы развития науки уголовного 

права в Императорском Харьковском 

университете и других учебных 

заведениях 

в период 1804-1919 годов 

 

В обобщенном виде в истории 

развития науки уголовного права в 

Императорском Харьковском 

университете и других учебных 

заведениях можно выделить несколько 

этапов развития, то есть «временных фаз, 
                                                           

107
 Журнал Министерства народного 

просвещения. – Новая серия. Часть XLV. – 1913. 
Май. – С.-Петербург: Сенатская типография, 1913. 
– С. 29. 
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вытекающих из знания юридических 

закономерностей»108. В основу выделения 

таких этапов положены особенности 

нормативной регламентации 

преподавательского процесса в таких 

учебных заведениях, содержание 

основных направлений науки уголовного 

права в этих учебных заведениях , а также 

особенности формирования штатного 

(кадрового) состава отделения 

нравственных и политических наук (1804-

1835) и юридического факультета (1835-

1919) Харьковского университета, 

выступавшего до 1906 г. единственным 

учебным заведением Харькова 

(Харьковского учебного округа), 

преподаватели которого проводили 

занятия по уголовному праву и 

дисциплинам, связанным с ним (после 

1906 г. этот университет сохранил свое 

определяющее значение для развития 

науки уголовного права среди всех 

учебных заведений Харькова). В связи с 

этим именно Харьковскому университету 

отводится ведущая роль при определении 

всех этапов развития науки уголовного 
                                                           

108
 Азаркин Н.М. Всеобщая история 

юриспруденции: Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 
2003. – 608 с. – С. 14. Выделение таких «временных 
фаз» является методом синтетическим: он 
одновременно и принцип, и метод, и логический 
итог познания, и основа для структурного 
построения. Особенно это необходимо при 
систематизации огромного правового массива идей, 
что облегчает изучение предмета, дает ориентиры 
для этого, прежде всего хронологические. Оно 
позволяет выделить ведущие школы, придать 
исследованию логическую стройность (там же. – С. 
14). 

права в пределах указанной научной 

школы 1804-1919 гг. 

На первом этапе развития, который 

продолжался с 1804 г. по 1834 г., основы 

преподавания уголовно-правовой науки в 

новообразованном Харьковском 

университете закладывались 

представителями других отраслей 

правоведения (И.Ф. Тимковским, Г.П. 

Успенским, К.Ф. Михайловским, Н.Т. 

Спасским, И.Н. Даниловичем, А.К. 

Бабичевым, К.П. Пауловичем, В.Ф. 

Титаревым), представлявшими в праве 

направление юридического позитивизма 

(Н.Т. Спасский, А.К. Бабичев), 

историческое (И.Ф. Тимковский, Г.П. 

Успенский, К.Ф. Михайловский, А.И. 

Палюмбецкий) и естественно-правовое 

(В.Ф. Титарев, К.П. Паулович) 

направления (см. об этом подраздел 1.4 

настоящего раздела и раздел 2). 

Трудности формирования и развития 

исторического понимания уголовного 

права на первом этапе связывались, 

прежде всего, с тем, что преподаватели 

кафедры прав гражданского и уголовного 

судопроизводства в Российской империи 

были лишены возможности выезда в 

командировки с научной целью в 

западноевропейские университеты для 
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восприятия уголовно-правовых идей 

зарубежных ученых109. 

Время окончания первого этапа 

попадает на 1834 г., когда в истории 

юридического образования на 

университетском уровне наступил 

переломный момент. Именно в это время 

осуществлялась подготовка Общего устава 

Императорских российских 

университетов, который впоследствии был 

Высочайше утвержден 26 июля 1835 г. 

Такой «перелом» отображал изменение 

характера юридического образования, 

                                                           
109

 Такая возможность появится у молодых 
юристов лишь во второй половине 1830-х годов и 
будет прервана в 1848 г. из-за начавшегося в то 
время революционного брожения в ряде 
европейских стран. И только в марте 1862 г. 
Министерство народного просвещения решило 
восстановить практику стажировок способных к 
преподавательской работе молодых людей в 
западноевропейских университетах. Поэтому в 
университеты Российской империи был направлен 
правительственный циркуляр, в котором 
сообщалось, что император Александр II 
удовлетворил ходатайство министра народного 
просвещения А.В. Головина о разрешении 
заграничных командировок с целью приготовления 
молодых людей к профессорскому званию (см.: 
Томсинов В.А. Преподаватели юридического 
факультета Московского университета (1755-2010): 
Очерки жизни и творчества. 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Издательский Дом «Городец», 2011. – С. 
204). В связи с этим у преподавателей уголовного 
права, работавших в Харьковском университете в 
первые тридцать лет после его образования, 
возможности «живого общения» с представителями 
уголовно-правовой науки (в том числе в процессе 
заграничных стажировок) в западноевропейских 
учебных заведениях, очевидно, не было. 
Исключением можно считать К.П. Пауловича, 
поскольку он, как будет показано в подразделе 2.3 
раздела 2, самостоятельно учился в Пештском 
университете и Шарашпотакской академии еще до 
своего переезда в Харьков, хотя и не выезжал в эти 
учебные заведения для получения образования (в 
процессе научной стажировки) по направлению 
руководства Харьковского университета. 

переориентировав юридические 

факультеты императорских университетов 

с преимущественного преподавания 

теоретико-абстрактных юридических наук 

на изучение действовавшего права в его 

различных отраслях. Так, теоретико-

абстрактная юриспруденция была сведена 

в программе обучения на юридических 

факультетах к основам общенародного 

права, энциклопедии и методологии 

законоведения, действовавшее же право 

должно было отныне преподаваться в 

курсах: законов гражданских, 

гражданского судопроизводства, законов 

уголовных и полицейских, законов 

благоустройства и благочиния, законов о 

государственных повинностях и финансах, 

законов о государственных и губернских 

учреждениях110. 

В 1834 г. с назначением на 

должность адъюнкта кафедры прав 

гражданского и уголовного 

судопроизводства в Российской империи в 

Харьковском университете Г.С. Гордеенко 

начался второй этап развития науки 

уголовного права. 

Особенность преподавания Г.С. 

Гордеенко в университете уголовного 

права, повлиявшая на развитие этой науки, 

связана, прежде всего, с разработкой им 

                                                           
110

 Томсинов В.А. Преподаватели 
юридического факультета Московского 
университета (1755-2010): Очерки жизни и 
творчества. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательский Дом «Городец», 2011. – С. 121-122. 
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психологического направления в 

уголовно-правовой науке (подробнее об 

этом см. подраздел 1.4 и раздел 2), а также 

с тем, что он являлся первым из 

преподавателей университета, кто на своих 

занятиях по уголовному праву начал 

использовать работы представителя 

психологического направления в немецком 

уголовном праве Пауля Йоханна Анзельма 

фон Фейербаха (Paul Johann Anselm von 

Feuerbach, 1775-1833). Об этом 

свидетельствует запись в отчете «О курсах 

учения в университетах и Главном 

Педагогическом институте, с означением 

Преподавателей каждого предмета и 

методы их преподавания», извлеченного 

составителями из отчетов российских 

учебных заведений за 1832-1833 

академический год о преподавании 

«магистром Гордеенковым – Российского 

Гражданского и Уголовного Права (каждое 

по 2 ч.) по собственному своему 

конспекту, почерпая материалы … из 

Уголовного Права, изданного 

Фейербахом»111 (хотя в этом же отчете 

также указывалось, что «Рос[сийское] 

Уголовное Право проходил он … с 

разбором мнений Грольмана, Клейнтрода, 

                                                           
111

 О курсах учения в университетах и 
Главном Педагогическом институте, с означением 
Преподавателей каждого предмета и методы их 
преподавания. – (Извлечено из отчетов за 1832-33 
Академический год) // Журнал Министерства 
народного просвещения. – [1834]. Часть четвертая. 
– [№ XII. Декабрь]. – Cанктпетербург: в 
типографии Императорской Академии Наук, 1834. 
– С. 246. 

Клейна, Беккарии, Миттермайера и 

других»112). Именно с этого момента 

начался отказ от главенствующего 

значения в уголовно-правовых взглядах 

представителей Харьковского 

университета исторического направления. 

Отдельно, однако, следует сказать о 

некоторой условности и «размытости» 

окончания первого этапа развития 

уголовно-правовой науки в Харьковском 

университете. Как уже подчеркивалось, 

окончание этого этапа обусловлено 

началом преподавательской деятельности 

в университете Г.С. Гордеенко, идеи 

которого поменяли основное направление 

понимания уголовного права (с 

исторического на психологическое). 

Однако, весьма спорным для меня самого 

остается определение такого «начала 

преподавательской деятельности», а 

точнее – того периода времени, когда эта 

деятельность Г.С. Гордеенко повлияла на 

формирование (изменение) указанных 

направлений правопонимания. Ведь 

становление Гавриила Степановича, как 

педагога и ученого, в Харьковском 

университете происходило на протяжении 

нескольких лет (с 1829 по 1834, в течение 

которых он поменял несколько 

должностей и преподаваемых 

юридических дисциплин: кандидат прав, 

которому специально было поручено 

                                                           
112

 Там же. – С. 246. 
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преподавание российского уголовного и 

гражданского права, а также адъюнкт), а 

временные рамки первой части моего 

исследования ограничены 1834-м годом. В 

связи с этим вопрос о личности Г.С. 

Гордеенко в пределах первого этапа 

развития указанной научной школы не 

затрагивается и «переносится» на этап 

второй. Поэтому сейчас мне хотелось бы 

указать на несколько вопросов, 

требующих дальнейшего осмысления и 

работы (возможно, более основательной) 

при разграничении таких этапов и учете 

при этом научной деятельности Г.С. 

Гордеенко, а именно: 

а) если на протяжении 1829-1834 гг. 

Г.С. Гордеенко преподавал несколько 

учебных дисциплин, среди которых было 

также уголовное право, то в каком именно 

учебном году «определилось» направление 

его исследований, связанное именно с 

уголовно-правовой наукой? 

б) если все-таки возможно 

определить такой учебный год и 

содержание преподаваемой им уголовно-

правовой дисциплины, то следует 

выяснить объем влияния идей этого 

ученого на формирование (изменение) 

направлений понимания уголовного права 

в Харьковском университете. 

Таким образом, поскольку влияние 

Г.С. Гордеенко на формирование 

(изменение) указанных направлений для 

меня является безусловным (о чем см. 

выше), то ответы на эти вопросы могут 

быть получены лишь после проведения 

основательного исследования жизни и 

научной деятельности Г.С. Гордеенко, 

которое целесообразно осуществлять в 

отдельной работе, посвященной второму 

этапу развития науки уголовного права в 

Харьковском университете. 

Третий этап начался с преподавания 

уголовно-правовых дисциплин А.И. 

Палюмбецким – сторонником 

исторического и психологического 

направлений в уголовном праве, которого 

Г.С. Фельдштейн называл «защитником 

идей гегелианства в нашем академическом 

преподавании уголовного права … и … 

последователем немецкой философской 

школы сороковых годов»113. По-мнению 

Г.С. Фельдштейна, применение учений 

немецких ученых-гегелианцев к изучению 

уголовного права в Российской империи 

преследовало одну задачу – «обнаружение 

того, что исторический процесс развития 

уголовного права протекал в полном 

соответствии с постулатами их доктрины». 

Поэтому «поскольку русские историки-

гегелианцы остаются последовательными, 

они сосредотачивают свое внимание не 

столько на изучении прогресса уголовно-

исторических институтов, сколько на 

развитии идеи права в тех ее фразах, 
                                                           

113
 Фельдштейн Г.С. Главные течения в 

истории науки уголовного права в России / Под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 448. 
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которые оправдывают их доктрину»114. 

Однако, поскольку некоторые работы 

Палюмбецкого, по замечанию 

Фельдштейна, имеют «компилятивный 

характер с перевесом непосредственных 

заимствований у Р. Кестлинга», «не 

представляющиеся, однако, сколько-

нибудь самостоятельными 

исследованиями»115, говорить об 

абсолютном доминировании и удачном 

применении этим ученым «принципов 

гегелианской философии к историческому 

изучению уголовного права»116, очевидно, 

не приходится117. 

В университете А.И. Палюмбецкий 

сначала временно заменил Г.С. Гордеенко, 

более двух лет пребывавшего в 

заграничной командировке с научной 

целью (1842-1844), в преподавании 

уголовного права, а после смерти Гавриила 

Степановича в 1849 г. окончательно 

сменил его на этом поприще, являясь 

ординарным профессором кафедры 

энциклопедии или общего обозрения 

системы законодательства и российских 

государственных законов. Продолжалось 

это более трех лет, пока в 1852 г. А.И. 

                                                           
114

 Там же. – С. 455. 
115

 Там же. – С. 451. 
116

 Там же. – С. 445. 
117

 Поэтому задачей последующего 
исследования является проверка обоснованности 
указанных умозаключений Г.С. Фельдштейна и 
определение ценности вклада А.И. Палюмбецкого в 
развитие психологического направления в 
уголовном праве, о чем Г.С. Фельдштейн даже не 
упоминает. 

Палюмбецкий не был назначен на 

должность ординарного профессора по 

кафедре законов полицейских и 

уголовных, которую до этого занимал Г.С. 

Гордеенко. 

После того как в 1875 г. 

преподавание уголовного права прекратил 

А.И. Палюмбецкий, оставшись почетным 

членом университета, и занятия по этой 

дисциплине стал проводить Л.Е. 

Владимиров (до этого он читал курс 

законов «о предупреждении и пресечении 

преступлений» и курс уголовного 

судопроизводства), начался четвертый 

этап развития науки уголовного права. 

Связано это с концептуальными уголовно-

правовыми исследованиями Л.Е. 

Владимирова в психологическом и 

социологическом направлениях. 

Фактически, он с еще большей 

основательностью продолжил развивать 

уголовное право в тех направлениях, 

которые основали его предшественники по 

кафедре и учителя – Г.С. Гордеенко и А.И. 

Палюмбецкий, определившие на долгие 

годы основные направления уголовно-

правовой науки в Харьковском 

университете. После того, как в 1893 г. 

Л.Е. Владимиров оставил 

преподавательскую деятельность, вступив 

в сословие присяжных поверенных 

Москвы, и на указанную кафедру перешел 

ординарный профессор кафедры 

международного права В.П. Даневский, 
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представлявший в уголовном праве 

естественно-правовое направление (до 

этого он с 1887 г. и до 1893 г. читал 

параллельно с Л.Е. Владимировым курсы 

лекций по общей и особенной части 

уголовного права), начинается пятый 

этап. Продолжался этот этап до смерти в 

1898 г. В.П. Даневского. В свою очередь 

начало преподавания уголовного права 

учеником Л.Е. Владимирова А.Д. 

Кисельевым, воспринявшим понимание 

уголовного права в психологическом и 

социологическом направлениях, 

обозначило начало шестого, 

заключительного, этапа на его 

протяжении. 

Развитие уголовно-правовой науки в 

указанных направлениях переняли и 

последователи взглядов А.Д. Киселева на 

кафедре уголовного права и уголовного 

судоустройства и судопроизводства (Л.Я. 

Таубер, А.В. Маклецов и В.С. Трахтеров), 

а также М.П. Чубинский, занимавший на 

этой кафедре на протяжении почти трех 

лет (1903-1906) профессорские должности, 

воспринявший и развивавший 

социологическое направление в уголовном 

праве как выпускник юридического 

факультета Университета Святого 

Владимира в Киеве (в этом учебном 

заведении он изучал уголовно-правовые 

дисциплины под руководством Л.С. 

Белогриц-Котляревского и считал себя его 

учеником118). 

Указанный пятый период 

продолжался до окончательного 

установления советской власти в Харькове 

в декабре 1919 г. 

 

Выводы. 

1. Условно в истории развития науки 

уголовного права в Харьковском 

университете и других учебных 

заведениях на протяжении 1804-1919 гг. 

можно выделить несколько этапов. 

Выделяются такие этапы в зависимости от 

особенностей нормативной регламентации 

преподавательского процесса, содержание 

основных направлений науки уголовного 

права и специфика формирования 

штатного (кадрового) состава в учебных 

заведениях Харькова. Причем при 

характеристике всех таких этапов следует 

учитывать определяющее значение 

преподавателей Харьковского 

университета. 

2. Каждый из выделенных этапов 

имел собственную специфику, 

обусловленную в первую очередь 

разрабатываемыми на всем его 

протяжении направлениями понимания 

уголовного права (см. об этом подраздел 

1.4). 
                                                           

118
 Проф. Чубинский М.П. Статьи и речи по 

вопросам уголовного права и процесса. Том 2-й. 
(1906-1911 г.г.). – С.-Петербург: Типография т-ва 
«Общественная польза», 1912. – С. 94-95. 
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3. Хронологически смена этапов 

развития на протяжении 1804-1919 гг. 

обусловлена, прежде всего: 

а) различными подходами 

правопонимания при преподавании 

уголовно-правовых дисциплин; например, 

окончание первого этапа развития было 

связано с началом преподавания курса 

уголовного права Г.С. Гордеенко и 

основательной «реализацией» им основ 

психологического направления понимания 

уголовно-правовой науки, заложенных в 

трудах немецкого ученого и представителя 

этого направления П.Й.А. фон Фейербаха); 

б) видами уголовно-правовых 

дисциплин, преподаваемых в зависимости 

от выбранного направления понимания 

уголовного права и особенностями 

преемственности уголовно-правовых идей 

представителями различных направлений 

правопонимания и их последователями; 

так, начало самостоятельного 

преподавания курса уголовного права и 

проведение практических занятий по этой 

дисциплине последователем Л.Е. 

Владимирова в Харьковском университете 

А.Д. Киселевым, придерживавшегося 

психологического и социологического 

направлений правопонимания и 

повлиявшего на формирование уголовно-

правовых взглядов Л.Я. Таубера, А.В. 

Маклецова и В.С. Трахтерова, позволило 

выделить самостоятельный этап развития 

уголовного права в Харьковском 

университете (1898-1919); в то же время в 

некоторых случаях преподаваемые 

уголовно-правовые дисциплины не имели 

влияния на изменение правопонимания 

отдельных ученых, в связи с чем не 

возникало оснований к выделению 

самостоятельного этапа развития 

уголовно-правовой науки (речь идет, 

например, о временном проведении 

представителем социологического и 

психологического направлений понимания 

уголовного права М.П. Чубинским на 

протяжении весеннего семестра 1903 г. 

учебных занятий по истории уголовного 

права (вместо убывшего в заграничную 

командировку Н.А. Максимейко), которое 

не сделало его сторонником исторического 

направления понимания уголовного 

права); 

в) проведенной на протяжении 1864-

1899 гг. реформой уголовного 

судоустройства и уголовного 

судопроизводства, ход которой 

отображался на преподаваемых уголовно-

правовых дисциплинах; например, 

самостоятельное преподавание Л.Е. 

Владимировым курса уголовного права, 

начиная с 1876-1877 учебного года, 

включало в себя особенности уголовного 

судоустройства и уголовного 

судопроизводства того времени и было 

связано, прежде всего, с формированием у 

ученого психологического понимания 

уголовного права; 
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г) с реформированием 

университетского образования, которое 

осуществлялось на основании Общих 

уставов Императорских российских 

университетов, Высочайше утвержденных 

соответственно в 1804 г., 26 июля 1835 г., 

18 июня 1863 г. и 23 августа 1884 г.; так, 

функционирование созданной в 

соответствии с Уставом 1863 г. на 

юридическом факультете Харьковского 

университете кафедры уголовного права и 

уголовного судоустройства и 

судопроизводства обусловило 

параллельную преподавательскую 

деятельность, связанную с дисциплинами 

уголовно-правового цикла, ординарных 

(и/или экстраординарных) профессоров 

этой или также другой кафедры в один 

промежуток времени (например, на 

протяжении 1873-1876 гг. на указанной 

кафедре параллельно осуществляли 

преподавание ординарные профессора 

А.И. Палюмбецкий и Л.Е. Владимиров119; 

в период 1887-1893 гг. лекции по общей и 

особенной частям уголовного права на 

юридическом факультете параллельно 

                                                           
119

 Хотя, справедливости ради, следует 
отметить, что такая «параллельная деятельность» 
ординарных профессоров А.И. Палюмбецкого и 
Л.Е. Владимирова на кафедре уголовного права и 
уголовного судоустройства и судопроизводства на 
протяжении нескольких лет не касалась их 
«совмещения» в преподавании уголовного права, а 
касались курсов уголовного судоустройства и 
уголовного судопроизводства, поскольку занятия 
по уголовному праву Л.Е. Владимиров начал 
проводить уже после выхода А.И. Палюмбецкого в 
отставку в 1876 г. 

читали два ординарных профессора – 

ординарный профессор кафедры 

уголовного права и уголовного 

судоустройства и судопроизводства Л.Е. 

Владимиров и ординарный профессор 

кафедры международного права В.П. 

Даневский; в период 1904-1905 гг. на 

кафедре уголовного права и уголовного 

судоустройства и судопроизводства 

параллельно преподавали два 

исправляющих должность 

экстраординарного профессора – А.И. 

Киселев и М.П. Чубинский – первый 

проводил занятия по уголовному 

судоустройству, уголовному 

судопроизводству и учению о наказаниях в 

связи с тюрьмоведением, а второй – по 

общей и особенной частям уголовного 

права); 

д) миграцией преподавателей 

указанных дисциплин; например, переезд 

Л.Е. Владимирова в 1893 г. в Москву и 

вступление его в сословие присяжных 

поверенных обозначило окончание 

четвертого этапа в развитии науки 

уголовного права; 

е) влиянием на преподавание 

уголовного права представителей иных 

отраслей правоведения; в частности, на 

разных этапах преподавателями 

уголовного права были преподаватели 

иных юридических дисциплин, не 

специализировавшиеся на уголовно-

правовых исследованиях или 
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занимавшиеся ими помимо своих главных 

направлений в научной работе, связанной 

с иными отраслями правоведения 

(например, по истории русского права – 

И.Ф. Тимковский, Г.П. Успенский, И.Н. 

Данилович, Н.А. Максимейко; по 

энциклопедии права (законоведения) – 

И.М. Ланг, Бернгард Рейт, Иоганн Шад, 

К.П. Паулович, Д.И. Каченовский, А.Г. 

Станиславский, А.И. Палюмбецкий; по 

международному праву – Иоганн Шад, 

Д.И. Каченовский, И.Н. Данилович, К.П. 

Паулович, В.П. Даневский; по 

гражданскому праву – И.Ф. Тимковский, 

Г.П. Успенский, К.Ф. Михайловский, А.К. 

Бабичев, А.В. Куницын; по «российскому 

публичному праву» и «российскому 

практическому судопроизводству» – А.К. 

Бабичев); 

ж) заимствованием 

западноевропейских уголовно-правовых 

учений и использованием их в процессе 

исследовательской и преподавательской 

деятельности; прежде всего, на это влияло 

полученное в западноевропейских 

университетах юридическое образование 

(например, И.М. Ланг, К.П. Паулович, 

Бернгард Рейт, Иоганн Шад, В.С. 

Трахтеров) и/или временное пребывание 

«с научной целью» в ведущих 

западноевропейских университетах, 

необходимое для подготовки (завершения) 

магистерской или докторской диссертации 

(например, М.П. Чубинский (1898-1899), 

А.Д. Киселев (1897-1898, 1899) и др.). 

4. Особенностью выделенных этапов 

является то, что их соотношение с 

существующими направлениями 

понимания уголовного права позволяет 

признать именно психологическое 

направление доминирующим (одним из 

основоположных) в уголовно-правовой 

науке в Харьковском университете, 

начиная со второго этапа и до 1919 г. 

(прежде всего, в трудах Г.С. Гордеенко, 

А.И. Палюмбецкого, Л.Е. Владимирова, 

А.Д. Киселева, В.С. Трахтерова). 

 

1.4. Основные направления науки 

уголовного права в 

Императорском Харьковском 

университете 

в период 1804-1919 годов 

 

В период 1804-1919 гг. в 

Харьковском университете развивалось 

несколько основных направлений науки 

уголовного права в зависимости от узкого 

и широкого его понимания. Особенностью 

формирования и развития таких 

направлений было то, что каждое из них 

обусловило собственное представление об 

уголовно-правовых нормах, юридических 

фактах, уголовно-правовых отношениях, 

актах применения уголовного права, актах 

реализации уголовного права и 

разрабатывалось на нескольких 
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(различных) этапах развития науки 

уголовного права в указанном учебном 

заведении. Общеизвестно, что объектом 

правопонимания в теории государства и 

права признается правовая 

действительность, охватывающая, кроме 

права, также иные явления, порождаемые 

и существующие, прежде всего, благодаря 

праву. Представители узкого понимания 

рассматривали право как систему правил 

(норм) поведения (средство регулирования 

общественных отношений, связанное с 

государством, его воздействием на 

общественные отношения, установлением 

юридических норм и правил и т.д.), в то 

время как сторонники широкого 

понимания определяли право как что-то 

отличное от правил поведения или 

юридических норм. В пределах широкого 

понимания право может быть чем-угодно: 

психологической реакцией, реальными 

общественными отношениями, 

субъективным правом и пр.120 

В зависимости от узкого понимания 

права основные направления в уголовном 

праве, развиваемые представителями этой 

                                                           
120

 См. об этом: Машков А.Д. Теорія 
держави і права: підручник. – К.: ВД «Дакор». – 
492 с. – С. 170, 171-172; Машков А. Проблеми 
теорії держави і права: співвідношення та межі. – 
К.: К.І.С., 2011. – 344 с. – С. 89-95. Об указанных 
направлениях в правопонимании см. также.: Алаіс 
С.І. Проблема праворозуміння в основних школах 
права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 – теорія та 
історія держави і права; історія політичних і 
правових учень / Алаіс Софія Іванівна; Інстітут 
держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2003. – 
203 с. – С. 39-143. 

науки в Харьковском универитете в 1804-

1919 гг., можно представить следующим 

образом: 

а) юридический позитивизм (так 

называемое «практическое направление в 

уголовном праве» или «формально-

догматическое уголовное право»), 

формируемый Н.Т. Спасским, А.К. 

Бабичевым, Г.С. Гордеенко, А.И. 

Палюмбецким, А.Г. Станиславским, Л.Я. 

Таубером, А.В. Маклецовым основывался 

на простом описании и систематизации 

правовых норм, их формально-логическом 

анализе, а также в отсутствии познания 

сущности права (в данном случае 

уголовного). Изучая действующее, то есть 

позитивное, право представители этого 

направления исключали рассмотрение 

вопросов о самой идее права, его 

социальной ценности, предназначении, 

справедливости и несправедливости121. 

Как результат, в основе юридического 

позитивизма лежала правовая норма с 

необходимостью ее формально-

логического анализа и систематизации. 

Соответственно источником права 

признавалась государственная власть. 

Вследствие этого направление 

юридического позитивизма раскрывало, 

прежде всего, именно «юридический 

режим» действия уголовного права (его 

формально-догматические основы), 

                                                           
121

 Машков А.Д. Теорія держави і права: 
підручник. – К.: ВД «Дакор». – 492 с. – С. 173-174. 
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характеризовало динамику его реализации 

при помощи специфических правовых 

средств, которыми выступали уголовно-

правовые нормы, уголовно-правовые 

отношения, акты применения и реализации 

уголовного права; 

б) историческое направление было 

представлено И.Ф. Тимковским, Г.П. 

Успенским, К.Ф. Михайловским, И.Н. 

Даниловичем, Г.С. Гордеенко, А.И. 

Палюмбецким, А.Г. Станиславским, В.П. 

Даневским, М.П. Чубинским, Н.А. 

Максимейко, Л.Я. Таубером, А.В. 

Маклецовым, которые «преследовали в 

основном практическую цель, они 

определялись и руководствовались 

главным образом интересом догматики 

или потребностями толкования»122 и 

рассматривали право с точки зрения 

«изыскания подлинности и 

действительного вида случившихся 

происшествий, взятых в их отдельности и 

случайности»123. Признавая право 

                                                           
122

 Иеринг Р. фон. Историческая школа 
юристов // Савиньи Ф.К. фон. Система 
современного права. Т. I / Пер. с нем. Г. Жигулина; 
Под ред. О. Кутателадзе, В. Зубаря. – М.: Статут, 
2011. – С. 73-101. – С. 86. 

123
 Неволин К.А. Энциклопедия 

законоведения [СПб., 1857] // Філософія та 
енциклопедія права в Університеті Святого 
Володимира: у 2 кн. - Кн. 1 / уклад. І.С. Гриценко, 
В.А. Короткий; за ред. І.С. Гриценка. – К.: Либідь, 
2011. – С. 3-98. – С. 91. Так, в своих трудах А.Г. 
Станиславский, как преподаватель курса 
энциклопедии права (законоведения), излагавший 
студентам в том числе основы уголовного права в 
пределах этой дисциплины, по словам А.Н. 
Фатеева, в праве «видел нормы, устанавливаемые 
не произволом законодателя, а порядок, 

исторически сложившимся феноменом 

каждого, отдельного народа с присущим 

ему содержанием (духом), формами, 

языком и пр., представители этого 

направления рассматривали право как 

продукт народной деятельности, который 

наравне с другими проявлениями такой 

деятельности постоянно движется и 

развивается, подчиняясь закону 

внутренней необходимости. Основание 

этой теории составилось из совокупности 

идей, которые выработаны философией 

истории и лишь повторялись в 

юриспруденции124. Поэтому и уголовно-

правовые воззрения первой половины XIX 

в. «реализовывались» в двух плоскостях: а) 

в процессе «заимствования» учений 

немецких юристов, которое нельзя 

отождествлять с рецепцией немецкого 

уголовного права; б) как выработка 

собственной системы уголовного права на 

основе «идей закономерного движения 

истории и идеи прогресса, которые 

                                                                                          
созидающийся в соответствии с бытовыми 
условиями жизни народа, вырабатываемый в 
духовной лаборатории самого народа. Отсюда 
видно, что Станиславский придавал огромное 
значение обычному праву, которое тщательно 
изучал вместе с источниками древнего русского 
права и законодательства, для чего он много 
работал в Императорской публичной библиотеке» 
(см.: Биографический словарь профессоров и 
преподавателей юридического факультета // 
Юридический факультет Харьковского 
университета за первые сто лет его существования 
(1805-1905) … С. 297). 

124
 Муромцев С. Образование права по 

учениям немецкой юриспруденции [2-е изд., испр. 
и доп. – М., 1886] // Немецкая историческая школа 
права. – Челябинск: Социум, 2010. – С. 227-350. – 
С. 230, 232. 
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слились в общую идею закономерного 

развития человечества»125. Поэтому 

«естественное право» в трудах этих 

ученых обозначило собой лишь 

совокупность идеальных представлений о 

праве, имевших часто нравственный 

характер126. 

Широкий подход к пониманию 

права обусловил формирование и развитие 

в Харьковском университете на 

протяжении 1804-1919 гг. следующих 

направлений в уголовном праве: 

а) естественно-правовое 

направление, получившее распространение 

в этому учебном заведении в трудах В.Ф. 

Титарева, К.П. Пауловича, К.Н. Яроша, 

рассматривало право с точки зрения 

«совокупности высших, всеобщих, 

неизменных и совершенных начал права, 

существующих собственной силою и 

заключающих в себе идеал и критерий для 

права положительного», а источник 

естественного права – видело «в идее 

правды и справедливости, живущей в душе 

человека, в природе вещей и существ, 

откуда оно извлекается разумом человека, 

                                                           
125

 Там же. – С. 230. 
126

 Новгородцев П.И. Историческая школа 
юристов. Ее происхождение и судьба. Опыт 
характеристики основ школы Савиньи в их 
последовательном развитии [М., 1896] // Немецкая 
историческая школа права. – Челябинск: Социум, 
2010. – С. 1-226. – С. 7. 

наконец, в первоначальной, 

дообщественной жизни человечества»127;  

б) социологическое направление 

представляли А.И. Палюмбецкий, Л.Е. 

Владимиров, В.П. Даневский, М.П. 

Чубинский, А.Д. Киселев, Л.Я. Таубер, 

рассматривавшие уголовное право с 

позиций его социальной динамики, 

«динамических видоизменений» и 

предусматривало выяснение таких 

вопросов, как социальная обусловленность 

уголовного закона, социальный механизм 

действия уголовно-правовых запретов, 

социология применения норм уголовного 

права, социальная эффективность 

уголовно-правовых норм; 

в) психологическое направление, 

представителями которого были Г.С. 

Гордеенко, А.И. Палюмбецкий, Л.Е. 

Владимиров, А.Д. Киселев, В.С. 

Трахтеров. В своих трудах указанные 

ученые характеризовали особенности 

применения уголовного права на уровне 

отдельно взятой личности, прежде всего, с 

учетом принятия решения о соблюдении 

или нарушении уголовно-правовых 

запретов и связанных с этим проблем. 

Представители этого направления уделяли 

особое внимание исследованию таких 

                                                           
127

 Ренненкампф Н.К. Юридическая 
энциклопедия [Киев, 1889] // Філософія та 
енциклопедія права в Університеті Святого 
Володимира: у 2 кн. - Кн. 1 / уклад. І.С. Гриценко, 
В.А. Короткий; за ред. І.С. Гриценка. – К.: Либідь, 
2011. – С. 313-442. – С. 324. 
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вопросов, как определение иерархии 

свойств личности в формировании его 

психического отношения к уголовно-

правовым запретам, мотивация 

преступного поведения, взаимодействие 

личности и конкретной социально-

правовой ситуации при принятии решения 

о соблюдении или нарушении уголовно-

правовых запретов и т.д. 

С методологической точки зрения, 

спецификой указанных направлений 

узкого и широкого понимания уголовного 

права было то, что ни один из 

представителей уголовно-правовой науки 

в Харьковском университете не 

использовал в своей деятельности только 

те способы познания, которые относились 

лишь к одному из указанных направлений. 

Например, выше уже подчеркивалось, что 

Г.С. Гордеенко в своих трудах не только 

последовательно развивал историческое и 

психологическое направления понимания 

уголовного права, но и был первым 

преподавателем уголовного права, 

который в Харьковском университете на 

своих занятиях со студентами использовал 

идеи психологического понимания 

уголовного права, сформулированные в 

работах П.Й.А. фон Фейербаха. 

В другом случае Г.С. Фельдштейн 

весьма категорически отзывался о вкладе 

А.И. Палюмбецкого в развитие уголовного 

права с позиций юридического 

позитивизма. Изучая рукописный курс 

уголовного права А.И. Палюмбецкого (на 

момент подготовки исследования Г.С. 

Фельдштейном этот рукописный курс 

хранился в Юридическом кабинете 

Харьковского университета), Г.С. 

Фельдштейн пришел к выводу, что автор 

курса «совершенно оставляет в стороне 

догматическую разработку 

положительного права», в связи с чем 

«вряд ли изложение А. Палюмбецкого 

имело ценность ввиду той пропасти, 

которая отделяла его от практической 

стороны юриспруденции». В то же время 

подготовленные А.И. Палюмбецким в 

пределах указанного курса «беглые 

справки о положении того или другого 

вопроса в нашем законодательстве» 

позволили Г.С. Фельдштейну считать его 

«типичным представителем той эпохи в 

русской науке, когда догматическая 

разработка права считалась подрывающей 

авторитет закона и вообще излишней»128. 

Однако, что касается основательности 

подхода А.И. Палюмбецкого к 

рассмотрению влияния сознательности и 

индивидуальности (единичности) воли 

лица на сущность преступления, вопросов 

основания вменяемости, природы и 

содержания вины, форм виновничества, 

относящихся к общей части уголовного 

права, то возражений по этому поводу в 
                                                           

128
 Фельдштейн Г.С. Главные течения в 

истории науки уголовного права в России / Под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 452. 
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исследовании Г.С. Фельдштейна найти не 

удалось. В другом случае в литературе не 

встречается возражений, что 

преемственность взглядов Л.Е. 

Владимирова, связанных с 

социологическим и психологическим 

направлениями в уголовном праве, оказала 

влияние на формирование А.Д. Киселевым 

так называемого «психологического 

основания» уголовной ответственности129. 

 

Выводы. 

1. В зависимости от узкого и 

широкого понимания уголовного права 

основными его направлениями, 

разрабатываемыми на протяжении 1804-

1919 гг. преподавателями Харьковского 

университета, можно считать: а) в 

пределах узкого понимания: юридический 

позитивизм и историческое направление; 

б) в пределах широкого понимания: 

естественно-правовое, социологическое и 

психологическое направления. 

2. Каждый из преподавателей 

уголовного права в этом учебном 

заведении использовал в своей 

деятельности только те способы познания, 

которые относились к нескольким из 

указанных направлений (их объединению). 

3. В первые десятилетия после 

открытия Харьковского университета 
                                                           

129
 См.: Киселев А.Д. Психологическое 

основание уголовной ответственности. – Харьков: 
Типо-Литография «Печатное Дело», кн. К.Н. 
Гагарина, 1903. – С. I-II, 1-312, I-II. 

были сформулированы первые основные 

идеи, представлявшие юридический 

позитивизм, историческое и естественно-

правовое направления в уголовном праве. 

И если первые два из указанных 

направлений в 1810-1850-е годы 

развивались преимущественно в трудах 

преподавателей уголовного права этого 

времени (юридический позитивизм нашел 

отражение, прежде всего, в работах Н.Т. 

Спасского, А.К. Бабичева, Г.С. Гордеенко, 

А.И. Палюмбецкого, а историческое 

направление – в трудах И.Ф. Тимковского, 

Г.П. Успенского, К.Ф. Михайловского, 

И.Н. Даниловича, Г.С. Гордеенко, А.И. 

Палюмбецкого), то идеи естественно-

правового направления в уголовно-

правовой науке формулировались, как 

правило, в работах преподавателей других 

юридических дисциплин, представлявших 

кафедру прав естественного, 

политического и народного в отделении 

нравственных и политических наук (И.М. 

Ланг, Г.И. Терлаич, К.П. Паулович, 

Бернгард Рейд, Иоганн Шад), а также 

кафедры энциклопедии или общего 

надзора системы законоведения, 

Российских государственных законов, то 

есть законов основных, законов о 

состояниях и государственных 

учреждениях (Д.И. Каченовский, А.Г. 

Станиславский), кафедры естественного 

права на юридическом факультете при 

преподавании дисциплин, наименования 
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которых соответствовали названиям 

курсов естественного права, юридической 

энциклопедии (энциклопедии права) и 

энциклопедии законоведения. 

4. Начало психологическому 

направлению в уголовном праве положила 

научная деятельность Г.С. Гордеенко в 

1830-1840-е годы. Однако наибольшее 

развитие это направление получило в 

основном благодаря подготовленным Л.Е. 

Владимировым и А.Д. Киселевым 

исследованиям в 1870-е – в начале 1900-х 

годов.  

Распространение идей 

социологического направления 

связывается с именами Л.Е. Владимирова, 

А.Д. Киселева, Л.Я. Таубера, 

преподававших уголовно-правовые 

дисциплины в Харьковском университете 

несколько десятилетий подряд, а также с 

М.П. Чубинским, чья преподавательская 

деятельность в этом учебном заведении 

была непродолжительной (1903-1906). 

Несмотря на незначительность 

времени, влияние на развитие 

социологического направления в 

уголовно-правовой науке М.П. Чубинский, 

занимавшего ранее должности приват-

доцента (1897-1898) кафедры уголовного 

права и уголовного судоустройства и 

судопроизводства Университета Святого 

Владимира в Киеве, доцента (1898-1901) и 

экстраординарного профессора (1901-

1903) кафедры уголовного права и 

судопроизводства Демидовского 

юридического лицея в Ярославле, имело 

отличительные особенности. Связаны 

такие особенности были, прежде всего, с 

формированием ученым собственной 

системы знаний об уголовной политике 

как составном элементе науки уголовного 

права130. 

5. В трудах некоторых 

преподавателей (в том числе и указанных 

выше) уголовно-правовых дисциплин в 

Харьковском университете 

соответствующие направления 

правопонимания представлены не в 

полном объеме (это касается Г.П. 

Успенского, К.Ф. Михайловского, А.И. 

Палюмбецкого, В.П. Даневского). У 

других представителей этой науки 

сформулированные идеи не «сложились» 

на концептуальном уровне в единое (одно 

или несколько) направление 

правопонимания, что объясняется 

следующими причинами (в отдельных 

случаях их совокупностью): 

а) начальными этапами их научной 

деятельности в уголовном праве 

(например, в конце 1820-х годов у Г.С. 

Гордеенко, в начале 1850-х годов у А.И. 

Палюмбецкого); 

                                                           
130

 См.: Проф. Чубинский М.П. Очерки 
Уголовной политики. (Понятие, история и 
основные проблемы уголовной политики, как 
составного элемента науки уголовного права). 
[Части] I-III. – Харьков: Типография «Печатное 
Дело» кн. К.Н. Гагарина, 1905. – С. I-IV, 1-534 с. 
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б) отсутствием печатаных работ, 

имевших системный характер и 

отображавших собственное комплексное 

понимание уголовного права как науки и 

учебной дисциплины (В.П. Даневский, 

А.И. Палюмбецкий, Л.Я. Таубер и др.); 

в) совмещение преподавания 

уголовно-правовых и других юридических 

дисциплин, а также принадлежность 

ученых к другим отраслям правоведения, а 

именно: истории русского права (И.Ф. 

Тимковский, Г.П. Успенский, И.Н. 

Данилович, Н.А. Максимейко); римского 

права (К.П. Паулович); энциклопедии 

права (законоведения) (И.М. Ланг, Б.О. 

Рейт, Иоганн Шад, К.П. Паулович, Д.И. 

Каченовский, А.Г. Станиславский, А.И. 

Палюмбецкий); международного права 

(Иоганн Шад, Д.И. Каченовский, В.П. 

Даневский, И.Н. Данилович, К.П. 

Паулович); гражданского права (И.Ф. 

Тимковский, Г.П. Успенский, К.Ф. 

Михайловский, А.К. Бабичев, А.В. 

Куницын). 

 

Раздел ІІ. 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ИМПЕРАТОРСКОГО 

ХАРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ (1804-1834) 

 

Вводные замечания. 

В этом разделе речь пойдет о так 

называемой «предыстории»131 

формирования и развития знаний у 

представителей уголовно-правовой науки 

на ее первом этапе (1804-1834) в 

Харьковском университете. По-сути, 

основное внимание здесь уделяется общей 

(обобщенной) характеристике 

предпосылок формирования и развития 

основных направлений понимания 

уголовного права под влиянием немецкой 

классической философии, английских и 

французских просветителей XVIII – начала 

ХІХ веков. Наличие уже сформированных 

(нескольких) направлений понимания 

уголовного права, зависящих в то время от 

правопонимания вообще, как раз и 

позволяет сделать вывод о 

функционировании в Харьковском 

                                                           
131

 В данном случае термин «предыстория» 
употребляется для обозначения того, «что 
предшествует определенному периоду, явлению, 
событию и т.д.; того, что опережает появление 
кого-, чего-нибудь // Древняя история кого-, чего-
нибудь» (см.: Великий тлумачний словник сучасної 
української мови (з дод., допов. та CD) / Уклад. і 
голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь; ВТФ «Перун», 
2007. – 1736 с. – С. 908) и является 
общеупотребительным в исторической науке в 
различных словосочетаниях. Например, 
словосочетание «предыстория науки» обозначает 
то, «когда происходило возникновение и 
накопление знаний …, возникали отдельные 
учения» и используется для определения этапов 
предыстории – эпохи ранних цивилизаций, 
Античности, Средних веков, Возрождения, 
Просвещения и т.д. (см.: Павленко Ю.В., Храмов 
Ю.А. Предыстория науки в контексте естественно-
научных идей В.И. Вернадского // Наука та 
наукознавство. Міжнародний науковий журнал. – 
2012. – № 3 (77). – С. 29-46. – С. 29, 46). 
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университете самостоятельной научной 

школы. 

Являясь сторонником подхода о том, 

что одним из оснований выделения 

научных школ в уголовном праве могут 

признаваться определенные направления 

научных исследований и/или их сочетание 

связанные с правопониманием 

(направления правопонимания), вынужден 

признать необходимость описания 

происхождения таких направлений и 

существующих в их пределах научных 

взглядов первоочередной задачей 

характеристики таких научных школ132. 

Причем важно разобраться в истоках 

происхождения взглядов ученых, 

представляющих эти направления 

правопонимания. Иначе обосновать 

наличие преемственности подходов 

представителями различных поколений 

одного или нескольких направлений в 

науке, на мой взгляд, невозможно. 

Поэтому вызывает, по крайней мере, 

некоторое удивление признание 

существования конкретной научной 

школы с момента начала таких 

                                                           
132

 Берзін П.С. Київська школа 
кримінального права (1834-1960 роки): історико-
правове дослідження. Монографія. – 2-ге вид., 
переробл. і доповн. – К.: «ВД «Дакор», 2013. – С. 
43-66. Об особенностях других подходов 
понимания научной школы и направления в 
юридической науке (в том числе в зависимости от 
конкретных отраслей) см.: Бондарук Т.І. 
Наукознавчі категорії «школа», «напрям», 
«концепція», «течія» в юридичній науці // Часопіс 
Київського університету права. 2010. – № 4. – С. 
15-20. 

исследований учеными в 

новообразованных учебных заведениях без 

обоснования ими наличия указанных 

направлений как сформировавшихся и 

характеристики преемственности взглядов 

ученых-криминалистов. Например, в 

литературе встречается утверждение, 

согласно которому научная школа 

уголовного права в Харькове была 

основана с момента начала 

функционирования в 1805 г. университета 

и преподавания в нем уголовного права: 

«… особое место занимают представители 

харьковской школы уголовного права, 

основанной вместе с созданием нашего 

университета. В 1804 г. императором 

Александром I был подписан устав 

Харьковского Императорского 

университета, первого высшего учебного 

заведения Украины, составной частью 

которого было отделение моральных и 

политических наук. Начиная с 1805 г., в 

составе отделения функционировала 

кафедра прав гражданского и уголовного 

судопроизводства в Российской империи. 

Именно с этого момента началось 

преподавание уголовного права в 

университете»133.  

В связи с этим, рассматривая 

«состояние» науки уголовного права в 

отделении нравственных и политических 

                                                           
133

 См.: Харитонова Е., Пономаренко Ю., 
Тютюгин В. Харьковскя школа уголовного права // 
Право Украины. – 2011. – № 9-10. – С. 265. 
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наук Харьковского университета периода 

1804-1834 гг., особого внимания требует 

выяснение двух основных моментов: а) 

каковы истоки (предпосылки) 

формирования взглядов на понимание 

науки уголовного права у преподавателей 

уголовно-правовых дисциплин в этом 

учебном заведении указанного периода и 

б) как такие взгляды повлияли на 

формирование направлений 

правопонимания в этой науке. 

Научная и преподавательская 

деятельность И.Ф. Тимковского, Г.П. 

Успенского, К.Ф. Михайловского, И.Н. 

Даниловича, А.К. Бабичева, В.Ф. Титарева 

и К.П. Пауловича, как представителей 

уголовно-правовой науки, наиболее полно 

освещалась в исследовании Г.С. 

Фельдштейна, ставшего основой для ряда 

современных исследований в этой области. 

Исходя из выводов указанного ученого, 

единого направления (течения) 

деятельность этих исследователей не 

образовывала. И.Ф. Тимковского, Г.П. 

Успенского и К.Ф. Михайловского Г.С. 

Фельдштейн относил к представителям 

направления историко-догматического 

исследования в уголовной юриспруденции. 

Причем Г.П. Успенский считался 

исследователем «русских юридических 

древностей», главная заслуга которого 

состояла в их собирании и обработке. Как 

пишет Г.С. Фельдштейн, инициатива и 

«выполнение в законченном виде» 

собирания и обработки юридических 

древностей относится именно к этому 

профессору Харьковского университета134. 

В то же время о И.Ф. Тимковском и К.Ф. 

Михайловском Г.С. Фельдштейн пишет 

как о криминалистах-историках, которые в 

своих трудах руководствовались «и 

традициями исторического изучения 

права, восходящими еще к концу XVIII в. 

и унаследованными от А. Поленова и в 

особенности С. Десницкого», а также 

разрабатывали уголовное право именно в 

этом направлении (течении)135. Однако 

исследования А.Я. Поленова и С.Е 

Десницкого Г.С. Фельдштейн почему-то 

отнес не к историко-догматическому, а к 

историко-сравнительному направлению136. 

Представителем историко-философской 

школы Г.С. Фельдштейн называет И.Н. 

Даниловича, который «полагал в 

основание своего курса уголовного права 

воззрения Эд. Генке»137. К «практикам-

исследователям руководства 

делопроизводства и преподавателям 

законоискусства» Г.С. Фельдштейн отнес 

Н.Т. Спасского и А.К. Бабичева, назвав их 

преемниками практического направления в 

Московском университете у Н.Н. 

Сандунова. По словам Фельдштейна, 

                                                           
134

 Фельдштейн Г.С. Главные течения в 
истории науки уголовного права в России / Под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 338. 

135 Там же. – С. 357-358. 
136 Там же. – С. 132-150. 
137

 Там же. – С. 461. 
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«практическое делопроизводство» было 

представлено в Харьковском университете 

именно Спасским и Бабичевым и 

«является, по самому существу своему, не 

чем иным, как попыткой привить и в 

области академического преподавания 

«популярно-юридические» приемы»138. О 

Н.Т. Спасском Г.С. Фльдштейну было 

известно то, что именно этого 

начинающего ученого руководство 

Харьковского университета направило 

московскому практику Н.Н. Сандунову так 

сказать «на выучку». Поэтому вполне 

логичен вывод Г.С. Фельдштейна: «Из 

школы Н. Сандунова вышел и Н. 

Спасский, преподававший до начала 30-х 

годов в Харьковском университете русское 

публичное и уголовное право»139. Что 

касается А.К. Бабичева, то данных о его 

командировании в Московский 

университет к Н.Н. Сандунову Г.С. 

Фельдштейн не приводит, но отмечает, что 

«практическая сторона выдвигалась, по-

видимому, на первый план и в 

преподавании в Харьковском университете 

– А.К. Бабичева». Лекции Бабичева 

Фельдштейн называет такими, которые 

«носили своеобразный оттенок, 

свидетельствуя о полном отсутствии 

теоретической школы», а самого ученого – 

чистым практиком140. В.Ф. Титарева и К.П. 

                                                           
138

 Там же. – С. 267. 
139

 Там же. – С. 272. 
140

 Там же. – С. 273-274. 

Пауловича Г.С. Фельдштейн считает 

представителями «уголовно-правовых 

учений, опирающихся на естественно-

правовую доктрину, стремящуюся к 

преобразованию общественных 

отношений». Это направление (течение), 

по словам Фельдштейна, примыкает «к 

попыткам внесения в естественно-

правовые учения поправок, подсказанных 

стремлением гарантировать от произвола 

личность преступника, секуляризировать 

понятия уголовного права, установить круг 

преступлений без допущения опасного для 

развития индивидуальности ограничения 

свободы граждан и проч.». Важно 

отметить, что в книге Фельдштейна 

Титарев и Паулович называются 

единственными представителями 

указанного направления во всей 

Российской империи по состоянию до 1863 

г.141 

Подводя итоги предварительного 

анализа указанного исследования Г.С. 

Фельдштейна, которое содержит основные 

ориентиры научной и преподавательской 

деятельности «родоначальников» 

уголовно-правовой науки в Харьковском 

университете, можно сделать следующие 

основные выводы. 

1. Ученый формулирует названия 

научных направлений и определяет их 

представителей в зависимости от 

                                                           
141

 Там же. – С. 373. 
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содержания и особенностей формирования 

правопонимания вообще и понимания 

уголовного права в частности, так: а) 

направление историко-догматического 

исследования (И.Ф. Тимковский, Г.П. 

Успенский, К.Ф. Михайловский); б) 

историко-философское (И.Н. Данилович); 

в) практическое направление (Н.Т. 

Спасский, А.К. Бабичев); г) направление 

естественно-правовое (В.Ф. Титарев, К.П. 

Паулович). 

2. В некоторых случаях Г.С. 

Фельдштейн указывает на учителей 

указанных представителей уголовно-

правовой науки в Харьковском 

университете и/или ученых, в духе 

воззрений которых такие представители 

формировали свои уголовно-правовые 

учения: 

а) для И.Ф. Тимковского и К.Ф. 

Михайловского «общим знаменателем» их 

научных работ служили воззрения 

А.Я. Поленова и С.Е. Десницкого; 

б) учителем Н.Т. Спасского во время 

его пребывания в Московском 

университете называется Н.Н. Сандунов; 

в) вместе с А.К. Бабичевым 

Н.Т. Спасский представлял практическое 

направление Н.Н. Сандунова. Хотя 

А.К. Бабичев, в отличие от Н.Т. Спасского, 

непосредственного обучения у Н.Н. 

Сандунова не проходил, в связи с чем 

придерживался его подходов только при 

преподавании курса уголовного права. При 

преподавании же других дисциплин 

(российского публичного права и 

российского практического 

судопроизводства, лекции которых 

А.К. Бабичев читал в университете два 

часа в неделю) подходов Н.Н. Сандунова 

он не использовал. Об этом 

свидетельствует опубликованный в 

декабрьском выпуске «Журнала 

Министерства народного просвещения» за 

1834 г. отчет «О курсах учения в 

университетах и Главном Педагогическом 

институте, с означением Преподавателей 

каждого предмета и методы их 

преподавания»,  извлеченный 

составителями из отчетов российских 

учебных заведений за 1832-1833 

академический год. В нем, в частности, 

указывается, что адъюнкт А.К. Бабичев в 

1832-1833 академическом (т.е. учебном) 

году преподавал: «Российское Публичное 

Право (2 ч.) по своим запискам, 

придерживаясь изданной Г. Васильевым 

книги: Нов[ое] Руков[одство] к позн[анию] 

Рос[сийских] Законов; Российское 

Практическое Судопроизводство (2 ч.) по 

своим запискам, придерживаясь изданных 

в Москве 1832 г. Г. М-м Оснований 

Рос[сийского] Судопроизводства»142; 

                                                           
142

 См.: О курсах учения в университетах и 
Главном Педагогическом институте, с означением 
Преподавателей каждого предмета и методы их 
преподавания. – (Извлечено из отчетов за 1832-33 
Академический год) // Журнал Министерства 
народного просвещения. – [1834]. Часть четвертая. 
– [№ XII. Декабрь]. – Cанктпетербург: в 
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г) приверженность В.Ф. Титарева и 

К.П. Пауловича естественно-правовой 

теории обусловлена, судя по всему, или их 

обучением в западноевропейских 

университетах или, что более вероятно, 

научной деятельностью под руководством 

западноевропейских ученых (поэтому и 

предпосылки формирования взглядов В.Ф. 

Титарева и К.П. Пауловича могли 

заключаться именно в этом); 

д) определенная общность взглядов 

прослеживается у И.Ф. Тимковского и Г.П. 

Успенского в связи с тем, что последний 

именно по настоянию Тимковского занял 

«кафедру истории, географии и 

статистики» в Харьковском университете; 

е) в основе уголовно-правовых 

взглядов И.Н. Даниловича лежат 

концептуальные подходы представителя 

исторического направления (школы) в 

уголовном праве – Эдуарда Генке. 

3. В то же время в исследовании Г.С. 

Фельдштейна имеются некоторые 

неточности и противоречия. Например, 

непонятно почему, говоря о Тимковском и 

Михайловском, как принадлежащих к 

историко-догматическому направлению и 

приверженцах взглядов А.Я. Поленова и 

С.Е. Десницкого, Г.С. Фельдштейн отнес 

Поленова и Десницкого к представителям 

историко-сравнительного направления. До 

конца неопределенной осталась связь 

                                                                                          

типографии Императорской Академии Наук, 1834. 
– С. 246. 

учений Г.П. Успенского со взглядами А.Я. 

Поленова и С.Е. Десницкого, а также то, 

чем обусловлена смена направлений от 

Тимковского, Успенского и 

Михайловского к Спасскому и Бабичеву, а 

от них – к Даниловичу, Титареву и 

Пауловичу за неполных тридцать лет 

развития уголовного права в Харьковском 

университете. 

4. Указанные основные выводы 

обусловили направления дальнейшего 

исследования научных взглядов 

упомянутых выше представителей 

уголовно-правовй науки в Харьковском 

университете. В первую очередь, для 

понимания истоков формирования основ 

науки уголовного права в этом учебном 

заведении необходимо охарактеризовать 

уголовно-правовые взгляды А.Я. 

Поленова, С.Е. Десницкого, Н.Н. 

Сандунова, Эдуарда Генке, а также 

осветить особенности изучения 

юридических наук В.Ф. Титаревым и К.П. 

Пауловичем в зависимости от понимания 

ими права вообще. 

 

2.1. Формирование исторического 

понимания уголовного права на основе 

учений классической немецкой 

философии первой половины XVIII – 

начала ХІХ веков, английских и 

французских 

просветителей XVIII века 

 



 

 

Recht der Osteuropäischen Staaten; ReOS 04/15 

www.ReOS.uni-goettingen.de 

357 

 Prof. Dr.  Pavlo Bersin 

 

 

Charkiver strafrechtliche Schule 

Понимание уголовного права на 

основе его исторического изучения 

формировалось у преподавателей 

Харьковского университета с учетом 

«трансформации»: 

а) взглядов представителей 

классической немецкой философии первой 

половины XVIII в., воспринятых 

немецкими учеными Ф.Г. Штрубе де 

Пирмоном, Куглером и Трейтлингером, 

которые повлияли на формирование 

правопонимания А.Я. Поленова во время 

его обучения юридическим наукам в 

академическом университете в 

Петербурге, Страсбургском и 

Геттингенском университетах. В этом 

случае формирование исторического 

правопонимания осуществлялось 

непосредственно в процессе учебных 

занятий у указанных университетских 

преподавателей (другими словами, было 

непосредственным, зависело лишь от 

объема воспринятого А.Я. Поленовым и 

излагаемого ему учебного материала). 

Последователями А.Я. Поленова в 

историческом понимании уголовного 

права были К.-Г. Лангер и его ученик С.Е. 

Десницкий, обучавший юридическим 

наукам в Московском университете 

будущих преподавателей Харьковского 

университета – И.Ф. Тимковского и К.Ф. 

Михайловского; 

б) взглядов представителей 

классической немецкой философии конца 

XVIII – начала XIX в., которые воспринял 

Э.Г.В. Генке. Однако влияние этого 

немецкого ученого на формирование 

правопонимания у И.Н. Даниловича было 

лишено «личного контакта», происходило 

на основе научных исследований, 

подготовленных Э.Г.В. Генке в процессе 

его работы в западноевропейских 

университетах, которые не имел 

возможности посещать И.Н. Данилович 

(иными словами, слушателем лекций 

Э.Г.В. Генке по уголовному праву И.Н. 

Данилович не был и в своих историко-

правовых исследованиях опирался только 

на опубликованные работы немецкого 

ученого). В таком случае формирование 

исторического правопонимания 

последнего можно считать 

опосредованным, поскольку первоосновой 

понимания уголовного права у И.Н. 

Даниловича служили опубликованные 

работы Э.Г.В. Генке, а не прослушанные 

лекции; 

в) взглядов английских и французских 

просветителей XVIII в., воспринятых А. 

Смитом и его учеником Дж. Милларом, а 

от них – С.Е. Десницким во время учебы в 

Глазговском университете (как уже 

указывалось, С.Е. Десницкий оказал 

прямое влияние на формирование 

правопонимания у И.Ф. Тимковского и 

К.Ф. Михайловского во время их обучения 

юридическим наукам в Московском 

университете). 
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В первом из указанных «способов» 

формирования исторического понимания 

уголовного права определяющее значение 

принадлежало Алексею Яковлевичу 

Поленову (1738-1816), на уголовно-

правовые воззрения которого оказали 

влияние преподаватели академического 

университета в Петербурге, 

Страсбургского и Геттингенского 

университетов. Впоследствии его идеи в 

Московском университете восприняли К.-

Г. Лангер и С.Е. Десницкий. Связи 

указанных ученых обусловили содержание 

и структуру данной части моего 

исследования, в которой рассматриваются 

предпосылки, повлиявшие на 

формирование исторического понимания 

уголовного права не только у А.Я. 

Поленова, но и у С.Е. Десницкого. Причем 

влияние А.Я. Поленова на уголовно-

правовые воззрения С.Е. Десницкого 

выходит за рамки однозначных, прежде 

всего потому, что значительный вклад в 

формирование его правопонимания внесли 

также такие ученые, как А. Смит, Дж. 

Миллар и К.Г. Лангер (последний еще и 

как последователь исторического 

правопонимания А.Я. Поленова). Другими 

словами, формирование правопонимания 

вообще и понимание уголовного права в 

частности, происходило у С.Е. Десницкого 

на основе восприятия совокупности 

правовых идей разных ученых. В одном 

случае это были идеи, представлявшие 

историческое направление 

правопонимания в деятельности 

российского ученого А.Я. Поленова и его 

последователя в этом же направлении 

правопонимания в Московском 

университете К.Г. Лангера143, а в другом – 

идеи, формируемые в пределах 

исторического направления 

представителями Глазговского 

университета – А. Смитом и Дж. 

Милларом. Поэтому формирование 

правопонимания С.Е. Десницкого в 

историческом направлении основывалось, 

в первую очередь, на своеобразном 

«объединении» воззрений этих ученых. 

А.Я. Поленов происходил из семьи 

костромских дворян и был воспитанником 

Гимназии и университета при Академии 

наук в Петербурге. В академическом 

университете он знакомился с 

содержанием преподавания юридических 

дисциплин Ф.Г. Штрубе де Пирмона (до 

октября 1757 г.) и Г.-Ф. Федоровича (с 

1760 г.)144. 

Императорская Академия наук и 

художеств в Санкт-Петербурге имела свой 

регламент, утвержденный императрицей 

                                                           
143

 Благовещенский А. История метод 
науки законоведения в XVIII веке // Журнал 
Министерства народного просвещения. – [1835]. 
Часть седьмая. – [№IХ. Сентябрь]. – 
Cанктпетербург: в типографии Императорской 
Академии Наук, 1835. – С. 42-52. – С. 43. 

144
 Шугуров М. Учение и ученики в XVIII 

веке (По поводу биографии А.Я. Поленова) // 
Русский архив. Издаваемый при Чертковской 
библиотеке. – 1866. – [Вып.] 3. – Москва: В 
типографии В. Грачева и Комп., 1866. – Столб. 312. 
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Елизаветой Петровной 24 июля 1747 г. и 

направленный, прежде всего, на создание в 

Российской империи университета 

(данный акт, по словам В.А. Томсинова, 

сохранял заложенное при основании 

Академии соединение ее с университетом, 

но для того, чтобы это учреждение стало 

по-настоящему действовать в качестве 

университета, он отделял обязанности 

академиков от функций профессоров145). В 

соответствии с этим Регламентом 

преподавание юридических наук в 

академическом университете было 

поручено именно Фридриху Генриху 

Штрубе де Пирмону (1704 – 1790) – немцу, 

уроженцу Ганновера, получившему 

юридическое образование в университете 

г. Галле и служившему секретарем в 

германских посольствах в Австрии, 

Англии, Польше, а также у герцога Бирона 

и графа П.Г. Чернышева146. 

                                                           
145

 Томсинов В.А. Юридическое 
образование и юриспруденция в России в XVII 
столетии: Учебное пособие. – М.: Зерцало-М, 2010. 
– 216 с. – С. 86. 

146
 Детальнее об указанных фактах 

биографии Ф.Г. Штрубе де Пирмона см.: История 
Императорской Академии наук в Петербурге. 
Петра Пекарского. Том первый. – Издание 
отделения русского языка и словесности 
Императорской Академии наук. – Санктпетербург: 
Типография Императорской Академии наук, 1870. 
– С. 671-689; Е.К. Струбе (Штрубе) – де – Пирмон, 
Фридрих-Генрих // Русский биографический 
словарь. – Смеловский – Суворина [Т. 19]. – Издан 
под наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. Половцева. 
– С.-Петербург: Типография товарищества 
«Общественная Польза», 1909. – С. 547-549; 
Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки 
уголовного права в России / Под редакцией и с 
предисловием В.А. Томсинова. – М.: Издательство 

В 1747 г. Штрубе де Пирмон перевел 

с латинского на французский язык 

предисловие к Атласу российскому, 

которое «и велено было напечатать в том 

же году»147. Однако, по замечанию В.А. 

Томсинова, лекции Штрубе де Пирмона не 

заинтересовали русских юношей. Этот 

вывод, по его словам, напрашивается при 

чтении доношения, поданного Штрубе де 

Пирмоном руководству Академии 10 

декабря 1748 г., а также указывает на то, 

что таким образом ученый выражал 

мнение, что для русских студентов 

интересными могли быть только лекции, 

посвященные российскому праву, и 

именно поэтому предлагал написать 

краткое наставление по русскому праву – 

так называемый «Compendium juris ruthe-

nici»148. 

10 декабря 1748 г. Штрубе де 

Пирмон писал в своем представлении 

академической канцелярии: «Во всех 

                                                                                          

«Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 120-132; Томсинов 
В.А. Российские правоведы XVIII-XX веков: 
Очерки жизни и творчества. В 2-х томах. – Т. 1. – 
М.: Зерцало, 2007. – С. 99-113; Томсинов В.А. 
Юридическое образование и юриспруденция в 
России в XVII столетии: Учебное пособие. – М.: 
Зерцало-М, 2010. – 216 с. – С. 83-98. 

147
 История Императорской Академии наук 

в Петербурге. Петра Пекарского. Том первый. – 
Издание отделения русского языка и словесности 
Императорской Академии наук. – Санктпетербург: 
Типография Императорской Академии наук, 1870. 
– С. 677. 

148
 Томсинов В.А. Российские правоведы 

XVIII-XX веков: Очерки жизни и творчества. В 2-х 
томах. – Т. 1. – М.: Зерцало, 2007. – С. 104-105; 
Томсинов В.А. Юридическое образование и 
юриспруденция в России в XVII столетии: Учебное 
пособие. – М.: Зерцало-М, 2010. – 216 с. – С. 89-91. 
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чужестранных университетах должность 

профессора юриспруденции в том состоит, 

чтобы он обучал гражданских прав… А 

понеже в Российской империи 

гражданского права древних римлян или 

какого-нибудь другого юношеству 

публично изъяснять неприлично, и, 

следовательно, положенная на меня 

должность касается наипаче до 

гражданской юриспруденции, по колику 

оная в одних российских правах 

упражняется; но сей должности 

совершенно исполнить невозможно, ежели 

наперед сочинено не будет краткое 

руководство к российским правам, которое 

бы как учащие, так и учащиеся во 

основание их упражнения полагать могли. 

И так, сие дело на себя принять 

осмеливаюсь, ежели токмо во оном я, как 

для покупки потребных книг и писем, так 

и для награждения таких людей, от 

которых нужнейшие при таком сочинении 

известия получить могу, без помощи 

оставлен не буду…»149. 

Указанное выше «руководство-

наставление» Штрубе де Прмон все же 

составил (под названием «Краткое 

                                                           
149

 История Императорской Академии наук 
в Петербурге. Петра Пекарского. Том первый. – 
Издание отделения русского языка и словесности 
Императорской Академии наук. – Санктпетербург: 
Типография Императорской Академии наук, 1870. 
– С. 678-679. 

руководство к российским правам»), но 

опубликовано оно так и не было150. 

Судя по всему, именно этот труд 

служил материалом для лекций по 

юридическим дисциплинам Штрубе де 

Пирмона во время учебы в академическом 

университете А.Я. Поленова. Однако этот 

труд также не имел успеха и не был оценен 

«по достоинству его современниками, а 

ближайшим образом его официальными 

критиками – членами Академии. Отказав 

ему в напечатании его работы, они сделали 

невозможным исправление его ошибок и 

отсрочили дальнейшее разрешение 

очередной задачи, которая так ясно 

поставлена была Штрубе»151. 

                                                           
150

 О подготовке и содержании этого 
руководства см.: История Императорской 
Академии наук в Петербурге. Петра Пекарского. 
Том первый. – Издание отделения русского языка и 
словесности Императорской Академии наук. – 
Санктпетербург: Типография Императорской 
Академии наук, 1870. – С. 678-683; Е.К. Струбе 
(Штрубе) – де – Пирмон, Фридрих-Генрих // 
Русский биографический словарь. – Смеловский – 
Суворина [Т. 19]. – Издан под наблюдением 
председателя Императорского Русского 
Исторического Общества А.А. Половцева. – С.-
Петербург: Типография товарищества 
«Общественная Польза», 1909. – С. 548; 
Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки 
уголовного права в России / Под редакцией и с 
предисловием В.А. Томсинова. – М.: Издательство 
«Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 122-131; Томсинов 
В.А. Юридическое образование и юриспруденция в 
России в XVII столетии: Учебное пособие. – М.: 
Зерцало-М, 2010. – 216 с. – С. 91-97; Томсинов В.А. 
Российские правоведы XVIII-XX веков: Очерки 
жизни и творчества. В 2-х томах. – Т. 1. – М.: 
Зерцало, 2007. – С. 105-111. 

151
 Фельдштейн Г.С. Главные течения в 

истории науки уголовного права в России / Под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 123, 
131. 
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В то же время в справочной 

литературе причина таких выводов членов 

Академии наук определяется следующим 

образом: «на французском языке 

исследование по истории русского права 

… не было одобрено академией, так как 

содержало в себе только перечень 

всевозможных законодательных 

памятников России и пространныя 

выдержки из них»152. Поэтому и 

первоначальную причину неудачи Штрубе 

де Пирмона на научном поприще следует 

видеть в том, что «… понеже при 

точнейшем рассмотрении оказалось, что 

оная книга сочинена не тем образцом, как 

он обещался и ее назвал, т.е. кратким 

руководством, ибо в оной ничего более не 

учинено, как только что под краткими 

заглавиями расположены материи и 

содержания указов, регламентов и прочего 

во всем их пространстве от слова до слова, 

как напр[имер] весь вексельный устав, 

весь воинский устав с процессом; большая 

часть Уложения и указанной книги и пр., 

почему упомянутая его книга к тому 

намерению, для которого приказано было 

ему оную сочинять, т.е. российскому 

юношеству вместо краткого руководства, 

явилась неспособною и еще меньше того 

                                                           
152

 Е.К. Струбе (Штрубе) – де – Пирмон, 
Фридрих-Генрих // Русский биографический 
словарь. – Смеловский – Суворина [Т. 19]. – Издан 
под наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. Половцева. 
– С.-Петербург: Типография товарищества 
«Общественная Польза», 1909. – С. 548. 

для внесения в оную от слова до слова 

всего того, что в особливых напечатанных 

уже книгах содержится…»153. 

Именно в петербургском 

академическом университете А.Я. 

Поленов, как слушатель, сделал первые 

шаги в области законоведения, 

зарекомендовав себя с положительной 

стороны. В связи с этим Д.В. Поленов 

пишет: «… поступил в 1754 г. в 

учрежденный при Академии, но недолго 

существовавший, Университет с званием 

студента и здесь посвятил себя 

преимущественно изучению 

юриспруденции. Что он был в числе 

хороших студентов, это мы можем видеть 

из того, что, находясь в этом звании, он 

получил шпагу. Сверх того, по 

определению Сената, он был употреблен 

для перевода Лифляндских законов, под 

смотрением юстиц-колегии советника 

Волкова. Получив за труды свои чин 

переводчика, он был отправлен в чужие 

края для дальнейшего усовершенствования 

в избранном им предмете»154. Причем 

                                                           
153

 История Императорской Академии наук 
в Петербурге. Петра Пекарского. Том первый. – 
Издание отделения русского языка и словесности 
Императорской Академии наук. – Санктпетербург: 
Типография Императорской Академии наук, 1870. 
– С. 683. 

154
 [Поленов Д.В.] А.Я. Поленов, Русский 

законовед XVIII века // Русский архив. Издаваемый 
при Чертковской библиотеке. – [1865]. – [Вып.] 4. – 
Москва: В типографии В. Грачева и Комп., 1865. – 
Столб. 445-446.Хотя историк М.Ф. Шугуров этому 
факту возражал: «… Не отрицая нисколько того, 
что Поленов мог быть и действительно был в 
университете хорошим студентом, мы считаем 
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любопытно, что в процессе обучения в 

университете молодой Поленов «… так и 

другие семеро гимназистов, вместе с ним 

допущенные к слушанию университетских 

лекций по экзамену (в котором принимал 

участие и Ломоносов) на первых порах 

испытали маленькую неудачу»155. Неудачу 

эту М.Ф. Шугуров описывает так: «В 

заседании 18 марта (1754 года) … 

Ломоносов участвовал в экзамене 8 

учеников гимназии (в том числе был Alex-

ius Polenow …), которые были допущены к 

слушанию университетских лекций, но 

оказались столь слабыми в латинском 

языке, что не понимали профессорских 

лекций; вследствие чего им велено 

некоторое время ходить в верхний 

латинский класс академической 

гимназии»156. 

О том, что в 1761 г. А.Я. Поленова, 

еще слушателя академического 

университета, привлекла к работам по 

                                                                                          

нужным сделать следующее замечание: шпаги 
раздавались обыкновенно не студентам, как бы в 
награду за успешное прохождение ими 
университетского курса, а гимазистам, при 
вступлдении их в университет» (Шугуров М. 
Учение и ученики в XVIII веке (По поводу 
биографии А.Я. Поленова) // Русский архив. 
Издаваемый при Чертковской библиотеке. – 1866. – 
[Вып.] 3. – Москва: В типографии В. Грачева и 
Комп., 1866. – Столб. 311-312). 

155
 Шугуров М. Учение и ученики в XVIII 

веке (По поводу биографии А.Я. Поленова) // 
Русский архив. Издаваемый при Чертковской 
библиотеке. – 1866. – [Вып.] 3. – Москва: В 
типографии В. Грачева и Комп., 1866. – Столб. 305. 

156
 Шугуров М. Учение и ученики в XVIII 

веке (По поводу биографии А.Я. Поленова) // 
Русский архив. Издаваемый при Чертковской 
библиотеке. – 1866. – [Вып.] 3. – Москва: В 
типографии В. Грачева и Комп., 1866. – Столб. 305. 

переводу старых лифляндских и 

эстляндских законов на русский язык 

Юстиц-коллегия, упоминает Е.Ф. Шмурло: 

«Участие в работах над переводом 

Лифляндских законов доставило 

П[олено]ву чин переводчика и, в скором 

времени, возможность закончить свое 

образование при условиях более 

благоприятных»157.  

После этого на протяжении почти 

пяти лет А.Я. Поленов обучался 

юриспруденции в европейских 

университетах, основанные как «ученые 

заведения для всех наций»158, по 

направлению Академии наук в 

Петербурге: четыре года в Страсбургском 

университете (1762-1766) и менее года в 

университете Геттингена (до мая 1767 г.). 

Учеба в этих университетах завершила 

юридическое образование А.Я. Поленова, 

который работал «над уголовным правом у 

профессоров Куглера и Трейтлингера»159. 

                                                           
157

 Шмурло Е. Поленов, Алексей 
Яковлевич // Русский биографический словарь. – 
Плавильщиков – Примо [Том 14]. Издан под 
наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. 
Половцова. – С.-Петербург: Типография И.Н. 
Скороходова, 1905. – С. 467. 

158
 О Геттингенском университете 

[Сочинение Г. Коммерции Советника Брандеса. В 
Ганновере 1802] // Периодическое сочинение о 
успехах народного просвещения. – [1826]. – № II. – 
Издание второе. – Санктпетербург, в типографии 
Департамента народного просвещения, 1826. – С. 
77-94. – С. 87. 

159
 Фельдштейн Г.С. Главные течения в 

истории науки уголовного права в России / Под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 133. 
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В справочной литературе период 

учебы А.Я. Поленова в Страсбургском и 

Геттингенском университетах описывается 

весьма обобщенно и поверхностно. Так, 

Е.Ф. Шмурло пишет: «Среди профессоров 

всех более славился маститый знаток 

истории и древностей Шепфлин (1694-

1777). П[оленов] был поставлен под 

непосредственное его наблюдение, и хотя 

прямых указаний его влияния не 

сохранилось, но, может быть, совет не 

одного лишь проф. Лоренца побудил 

П[оленова] в первые полтора года 

пребывания в Страсбурге сосредоточить 

свои занятия на предметах историко-

филологического круга (латинский и 

французский языки, история, метафизика и 

римские древности). Лишь с весны 1764 г. 

принялся он собственно за право в 

разнообразных его отраслях, не 

переставая, однако, и теперь заниматься 

историею. Начал было П[оленов] учиться 

и греческому языку, но должен был 

приостановиться в самом же начале, по 

совпадению курса с часами юридических 

лекций. Академия Наук, однако, осталась 

недовольна этим историческим 

направлением, считая такое излишним для 

юриста, и в июне 1766 г. послала 

П[олено]ву выговор с приказанием избрать 

себе другой университет. Задетый за 

живое, П[оленов] не без резкости 

отстаивал «исторические занятия», находя, 

что они служат «главнейшим основанием» 

к его «должности». «Не утвердясь прежде 

в сем знании – говорил он – приниматься 

прямо за юриспруденцию столько же 

безразсудно, как, не насадив железа, 

рубить дрова одним топорищем». Тем не 

менее, П[олено]ву пришлось в ноябре 1766 

г. перебраться в Геттинген; но там он 

остался недолго: в июне 1767 г. мы видим 

его уже в Петербурге»160. 

Более конкретное представление о 

прослушанных А.Я. Поленовым лекциях 

по юридическим и историческим наукам в 

Страсбургском и Геттингенском 

университетах дает его переписка с 

советником канцелярии Академии И.А. 

Таубертом (1710-1771)161 и канцелярией 

Академии наук в Петербурге162. В одном 

из своих писем к И.А. Тауберту от 22 

января 1763 г. А.Я. Поленов так описывал 

свое учение в Страсбурге: «… А что 

касается до моего учения, то прослушав 

философию, древности и историю, 
                                                           

160
 Шмурло Е. Поленов, Алексей 

Яковлевич // Русский биографический словарь. – 
Плавильщиков – Примо [Том 14]. Издан под 
наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. 
Половцова. – С.-Петербург: Типография И.Н. 
Скороходова, 1905. – С. 468. 

161
 Вместе с М.В. Ломоносовым И.А. 

Тауберт был в то время «присутствующим» в 
канцелярии Академии. 

162
 «В переписке Поленова хорошо 

обрисовывается его светлая, благородная личность 
и весь ход его занятий как в Страсбурге, так и в 
Геттингене, куда он переехал в конце 1766 года», – 
пишет М.Ф. Шугуров (Шугуров М. Учение и 
ученики в XVIII веке (По поводу биографии А.Я. 
Поленова) // Русский архив. Издаваемый при 
Чертковской библиотеке. – 1866. – [Вып.] 3. – 
Москва: В типографии В. Грачева и Комп., 1866. – 
Столб. 318). 
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приступлю к слушанию юриспруденции; 

только сожаления достойно, что здесь 

книги дороже еще, нежели у нас, за 

неимением довольного числа типографий; 

и для того должно довольствоваться 

привозимыми из других государств»163. В 

другом своем письме Тауберту из 

Страсбурга Поленов писал: «… Профессор 

философии, единственно любя свой покой, 

не читает никаких лекций, без чего, как вы 

сами изволите знать, приняться мне за 

юриспруденцию никоим образом не 

можно; да и юристический факультет в 

немалом беспорядке. Слушать у троих или 

четверых профессоров лекции никоим 

никоим образом не можно; потому что они 

не вдруг зачинают и не вдруг оканчивают. 

Честь здешнего университета содержит 

единственно г. Шпильман, человек в 

звании предостойной, в трудах 

неутомимой, но только жаль, что я его 

знанием и трудолюбием ни мало не могу 

пользоваться … Г. Шепфлин призывал 

меня по вашему письму и между прочим 

позволил также мне ходить в свою 

библиотеку и пользоваться, сколько я 

могу»164. 

                                                           
163

 [Поленов Д.В.] А.Я. Поленов, Русский 
законовед XVIII века // Русский архив. Издаваемый 
при Чертковской библиотеке. – [1865]. – [Вып.] 4. – 
Москва: В типографии В. Грачева и Комп., 1865. – 
Столб. 449. 

164
 [Поленов Д.В.] А.Я. Поленов, Русский 

законовед XVIII века // Русский архив. Издаваемый 
при Чертковской библиотеке. – [1865]. – [Вып.] 4. – 
Москва: В типографии В. Грачева и Комп., 1865. – 
Столб. 451-452. 

Описывая занятия А.Я. Поленова 

сразу после приезда в Страсбург, М.Ф. 

Шугуров пишет: «Изучая французский 

язык … Поленов не забывал и древних: 

ходил на лекции для латинского языка и 

стиля и решился заняться греческим 

языком … Прежде чем приступить к своим 

специальным занятиям, к изучению права, 

он начал слушать лекции философии, 

древностей и истории, справедливо считая 

эти «свободные науки» необходимым 

условием для успеха будущих своих 

занятий юриспруденцией»165. 

В своем рапорте академической 

канцелярии в Петербурге, отправленном 

вскоре после приезда в Страсбург, А.Я. 

Поленов отчитывался о потраченных им 

денежных средствах и указывал: «Приехал 

в Страсбург 29 ноября по н.ст., и спустя 6 

дней, зачал ходить на латинские и 

исторические лекции к г. профессору 

Лоренцу, который читает Тацита, 

Цицероновы избранные речи и 

сокращенную историю Немецкой 

империи, не упуская также древности и 

французский язык; и сколь скоро 

возможно будет зачну также слушать 

философические лекции»166. В другом 

                                                           
165

 Шугуров М. Учение и ученики в XVIII 
веке (По поводу биографии А.Я. Поленова) // 
Русский архив. Издаваемый при Чертковской 
библиотеке. – 1866. – [Вып.] 3. – Москва: В 
типографии В. Грачева и Комп., 1866. – Столб. 317. 

166
 [Поленов Д.В.] А.Я. Поленов, Русский 

законовед XVIII века // Русский архив. Издаваемый 
при Чертковской библиотеке. – [1865]. – [Вып.] 4. – 
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рапорте от 8 декабря 1763 г. Поленов 

уведомлял академическую канцелярию, 

что «историческую коллегию (курс) 

Римско-Германской империи окончил; 

метафизические лекции, которые я также 

слушаю, г. профессором Гейсом равным 

образом, вскоре после нового года, 

окончены будут. Сверх сего, читаемую на 

немецком языке г. профессором Лоренцом 

по Целляриеву сокращению 

универсальную историю не опускаю; а для 

латинского языка изъясняет он Тацита и 

Виргилия, присоединяя к тому 

исторические в латинском стиле 

упражнения; о чем, так как о французском 

языке, который немалую часть моих 

упражнений составляет, стараюсь по 

возможности»167. В рапорте от 20 апреля 

1764 г. Поленов также уведомлял 

академическую канцелярию о том, что 

«читанных г. профессором Гейсом 

метафизические коллегии он выслушал», а 

также изучал курс «универсальной 

истории, для латинского языка и для 

стиля»168. Более подробно о своих 

занятиях А.Я. Поленов пишет в донесении 

канцелярии Академии наук от 17 октября 

1764 г.: «В рассуждении моего учения 

поступаю я, как приказано; натуральное и 

общенародное право выслушал хотя не с 

начала у г. профессора Фрида, и ежели он 
                                                                                          

Москва: В типографии В. Грачева и Комп., 1865. – 
Столб. 449. 

167
 Там же. – Столб. 454. 

168
 Там же. – Столб. 457. 

в другой раз зачнет, как он сам обещался, 

то конечно не премину употребить сей 

случай в пользу. Наставления (Institutiones) 

Римского права слушаю у г. профессора 

Трейтлингера; универсальную историю и 

коллегию для латинского языка и стиля 

окончил; а вместо того г. профессор 

Лоренц читает теперь историю Немецкой 

империи и церковную, поскольку сии две 

части истории имеют сообщение и свою 

пользу, – первая в публичном Немецкой 

империи праве, а другая в церковном. Я 

рассудил, что сии обе коллегии великой 

для меня важности и для того их не 

упустил»169. В своем донесении в 

канцелярию Академии наук от 22 апреля 

1765 г. А.Я. Поленов писал: «выслушал 

прошедшею зимою наставления Римских 

прав (Justit[ia]) у г. профессора 

Трейтлингера; общее Нем[ецкой] империи 

право (Jus publ[icum] Germ[an]) у г. 

профессора Ерлена, у которого так же 

слушаю еще и теперь естественное и 

общее народное право (Jus nat[urale] et 

gent). Родословие и происхождение 

знаменитейших владетельных ныне 

немецких домов изъяснял нам г. 

профессор Шепфлин; немецкую историю, 

читаемую г. профессором Лоренцом, в 

скором времени окончу. До наступающего 

лета, как скоро господа профессора 

юристическаго факультета согласятся меж 

                                                           
169

 Там же. – Столб. 458-459. 
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собою о коллегиях, приступлю к 

слушанию другой части Римских прав или 

духовного права, повторю наставления (In-

stit[utiones]), как для их трудности, так и 

для того, что они основанием служат и 

всем другим правам и без основательного 

и твердого оных познания почти ничего 

или очень мало можно успеть в 

юриспруденции. Мне чрезмерно нужно 

иметь хотя малое понятие о греческом 

языке, за который намерен я приняться как 

скоро случай будет и чрез лето, сколько 

можно, буду в нем упражняться. 

Французский язык принужден был я 

оставить, за недостатком времени; но 

теперь, избрав удобное время, стану 

стараться, чтоб привыкнуть несколько 

писать на оном»170. 

О своем желании «слушать 

публичное Римско-германской империи 

право, ежели б г. профессор не отложил 

сию коллегиею, за недовольным числом 

слушателей, еще на некоторое время» 

Поленов также сообщал Тауберту 17 

октября 1764 г.171 

Однако сведения о прослушанных 

А.Я. Поленовым лекциях по уголовному 

праву встречаются лишь в письмах И.А. 

Тауберту и рапортах канцелярии 

Академии наук, начиная с мая 1765 г. Так, 

23 мая 1765 г. А.Я. Поленов писал И.А. 

Тауберту: «Я слушаю вторую часть 

                                                           
170

 Там же. – Столб. 460-461. 
171

 Там же. – Столб. 459. 

римских прав и криминальное право у г. 

профессора Куглера. Г. профессор Ерлен 

продолжает читать нам натуральное и 

общенародное право и будущею осенью 

кончит. Он зачал так же читать публично 

первую часть римских прав, и я хожу в 

сию коллегию для повторения. 

Исторические г. профессора Лоренца 

лекции окончились»172. В своем рапорте 

канцелярии Академии наук от 13 сентября 

1765 г. А.Я. Поленов указывал: «Что 

касается до моего учения, то немецкую 

историю, читанную г. профессором 

Лоренцом, также криминальное право и 

вторую часть римских прав, под 

предводительством г. профессора Куглера 

окончил. Натуральное и общенародное 

право выслушал у г. профессора Ерлена, у 

которого теперь также слушаю для 

повторения наставления римских прав. 

Сверх сего, имея уже довольное 

основание, упражняюсь собственным 

моим прилежанием во всем том, что до 

моей должности и знания касается, т.е. в 

свободных науках и языках, которые, как я 

сам довольно ведаю, к моему намерению 

неотменно нужны»173. 

Таким образом, лекции по 

уголовному праву А.Я. Поленов слушал у 

профессора Куглера менее полугода – с 

мая по сентябрь 1765 г. Насколько 

кратковременное изучение уголовного 

                                                           
172

 Там же. – Столб. 466. 
173

 Там же. – Столб. 467. 
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права под руководством Куглера влияло на 

серьезность восприятия этой науки в 

процессе научных занятий Поленова 

можно судить из следующего его 

донесения в академическую канцелярию 

от 24 марта 1766 г., в котором об 

уголовном праве ничего не говорится, но 

Куглер называется профессором, 

читавшим «духовное римской церкви 

право»: «Окончив недавно политические 

профессора Шепфлина коллегии о 

трактатах, продолжаю слушать 

наставления римских прав у профессора 

Ерлена и духовное римской церкви право у 

профессора Куглера. Сверх сего 

упражняюсь во всем том, что следует к 

моей должности и званию»174. 

Летом 1766 г. свои занятия по 

уголовному праву А.Я. Поленов 

продолжил у профессора Трейтлингера. В 

своем донесении, направленном в 

академическую канцелярию в Петербурге 

в августе 1766 г. он так их описывает: 

«Учение мое, прерванное на некоторое 

время болезнию, теперь опять идет 

порядочно, и я слушаю духовное римской 

церкви право у г. профессора Куглера, а 

криминальное духовное право у г. 

профессора Трейтлингера; также хожу к г. 

профессору Ерлену для повторения первой 

части Римских прав, которые последние 

для меня коллегии кончатся несумненно 

                                                           
174

 Там же. – Столб. 707. 

по собственному обнадеживанию и 

уверению гг. профессоров, с коими я о сем 

нарочно говорил, в исходе сентября 

месяца»175. 

Изучение юридических наук, среди 

которых, однако, не нашлось места 

уголовному праву, А.Я. Поленов 

продолжил в Геттингенском университете. 

В то время это учебное заведение 

славилось в Европе своими 

представителями исторического 

правопонимания176, а также большой 

библиотекой: «Главное общественное 

заведение  … – без всякого противоречия, 

есть Библиотека, составленная из почти 

200 тысяч книг и расположенная таким 

образом, что может назваться 

полезнейшим заведением в своем роде во 

всей Европе. Не токмо Профессоры и 

Студенты могут пользоваться оною с 

величайшею свободою, и действительно 

пользуются так, что почти каждый день 

выходит из оной более двухсот книг; но 

сверх того великое множество 

иностранных приезжают в Геттинг 

единственно для сего предмета … 

Юридический Факультет или 

присутственное место, которое судит 

гражданские и уголовные дела, 

                                                           
175

 Там же. – Столб. 710. 
176

 Тарасов Е. Учебные годы Н.И. 
Тургенева в Геттингене // Журнал Министерства 
народного просвещения. – Новая серия. Часть LXV. 
– 1916. Октябрь. – Петроград: Сенатская 
типография, 1916. – С. 145-164. – С. 145.  
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присылаемые в оное, и у которого можно 

также требовать советов. Сие 

присутственное место, составленное из 

Университетских Профессоров прав, не 

принадлежит собственно к Университету, 

как месту, пекущемуся о сохранении наук, 

равно как и не составляет заведения для 

обучения юношества, не имея ни 

малейшей связи с Студентами; но 

составляет важное прибежище для 

умножения и усовершенствования знаний 

Профессоров прав, приводя их в состояние 

знать и судить о действительных вещах и к 

теоретическим познаниям присоединить 

практическое»177. Поэтому вполне 

возможно, что и обучение юридическим 

наукам в Геттингенском университете для 

А.Я. Поленова преследовало цель 

усовершенствования теоретических знаний 

и выработку практических навыков. 

В своем рапорте комиссии при 

Академии наук от 4 марта 1767 г. А.Я. 

Поленов следующим образом описывал 

начало своего учения в Геттингене: «… 

зачал слушать пандекты у г. профессора 

Бемера, а феодальное право у г. 

профессора Рикциуса. Первый продолжает 

и до сих пор исправно свои коллегии, а 

последний, для глубокой старости и 

                                                           
177

 О Геттингенском университете 
[Сочинение Г. Коммерции Советника Брандеса. В 
Ганновере 1802] // Периодическое сочинение о 
успехах народного просвещения. – [1826]. – № II. – 
Издание второе. – Санктпетербург, в типографии 
Департамента народного просвещения, 1826. – С. 
77-94. – С. 91, 93. 

слабого своего здоровья, отложил до 

будущего лета. Позднее время и незнание 

здешних обыкновений принудили меня 

довольствоваться тем, что я мог иметь; 

сверх сего у иных профессоров не было 

больше места, других я не знал, и так по 

неволе должно было отложить, пока снова 

не начнут все коллегии, что воспоследует 

вскоре после пасхи. При новом начатии 

намерен я слушать феодальное и духовное 

право, также практические коллегии и 

всеми силами буду стараться, чтоб 

означенные коллегии, а особливо 

практические, которых я еще никогда не 

слушал, не опустит и оными пользоваться, 

сколько можно. А ежели какой случай 

воспрепятствует поступить по принятому 

мною намерению, то изберу другие 

нужные мне части учения и не премину о 

сем уведомить комиссию, на 

благорассуждение которой я совершенно 

полагаюсь»178. 

Однако среди «других нужных … 

частей учения», изучаемых А.Я. 

Поленовым в Геттингенском университете, 

места уголовному праву не нашлось. 

Объясняется это, по всей видимости, 

соображениями И.И. Тауберта о 

необходимости реформирования 

законодательства Российской империи на 

                                                           
178

 Поленов Д. А.Я. Поленов, Русский 
законовед XVIII века // Русский архив. Издаваемый 
при Чертковской библиотеке. – [1865]. – [Вып.] 5 и 
6. – Год третий. – Москва: В типографии В. Грачева 
и Комп., 1865. – Столб. 724-725. 
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основе опыта западноевропейских 

государств (их он озвучил в письме к А.Я. 

Поленову от 3 апреля 1767 г.): «… Когда 

вы, государь мой, курс свой 

юриспруденции окончите, и по 

удостоинству от университета захотите, и 

от Академии дозволено вам будет, принять 

градус доктора юриспруденции, тогда к 

диспутации вашей изберите такую 

материю, которая бы соответствовала 

великому намерению всемилостивейшия 

государыни, как например: каким методом 

поступать должно при исправлении 

недостаточных и сочинении новых 

законов, и как другие народы в древние и 

новейшие времена в том поступали. Есть 

ли сия тема покажется вам трудна, то 

выберете другую, к законам нашего 

отечества приличную, и будучи первым из 

природных Россиян доктором 

юриспруденции припишите диссертацию 

свою всемилостивейшей государыне, 

переведя оную при том либо на 

российский, либо на французский язык. 

Все сие предлагаю вам только на тот 

случай, когда вы, как я уже выше 

упомянул, в рассуждении продолжаемых 

вами наук, от Академии отменительного 

приказания не имеете, ибо тогда 

должность ваша требует исполнять по 

повелениям команды, и в чем какие 

трудности находите, о том представлять 

заблаговременно»179. 

Как видим, занятия по уголовному 

праву в Страсбургском и Геттингенском 

университетах не были для А.Я. Поленова 

перевоочередными. Поэтому важно 

отметить следующую его характеристику 

как ученого, становление которого связано 

с западноевропейским образованием: 

«Пребывание за границею выработало в 

П[оленова] не только хорошего юриста, но 

и человека с широким образованием. 

Школа и серьезное направление ума 

удержали его от одного лишь внешнего 

заимствования западноевропейской 

культуры; господствующие идеи века не 

прошли для него бесследно и ярко 

сказались во взглядах на нормы 

общественного права; с особенною силою 

усвоил П[оленов] уважение к личности и к 

принципу свободы»180. 

Дальнейшие события в жизни А.Я. 

Поленова лишь подтверждают указанные 

соображения. Возвратившись в июне 1766 

г. в Петербург, он продолжает заниматься 

переводами текстов известных мыслителей 

прошлого: Ш.-Л. Монтескье 

«Размышления о причинах величества 
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 Там же. – Столб. 727-728. 
180

 Шмурло Е. Поленов, Алексей 
Яковлевич // Русский биографический словарь. – 
Плавильщиков – Примо [Том 14]. Издан под 
наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. 
Половцова. – С.-Петербург: Типография И.Н. 
Скороходова, 1905. – С. 468. 
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римского народа и его упадка» 

(опубликована в 1769 г.), второй части 

произведения Самуэля Пуффендорфа 

«Введение в историю знатнейших 

иностранных государств», вышедшего в 

печать в 1777 г. и ставшего «руководством 

при обучении Правоведению во многих 

иностранных Академиях»181, а также 

записок С.-Г. Гмелина «Путешествие по 

России». В то же время он откликается на 

объявленный в 1766 г. Императорским 

Вольным экономическим обществом 

конкурс, на котором по распоряжению 

императрицы Екатерины II 

рассматривалась следующая задача: «Что 

полезного для государства, чтобы 

крестьянин имел в собственности землю, 

или только движимое имение, и сколь 

далеко на то и другое его право 

простирается» (в случае предоставления 

«удовлетворительного сочинения по этому 

предмету» императрицей было определено 

вознаграждение «тысячу червонцев в 

награду конкурентам»)182. 

На этот конкурс А.Я. Поленов 

представил свое сочинение «О крепостном 

                                                           
181

 Благовещенский А. История метод 
науки законоведения в XVIII веке // Журнал 
Министерства народного просвещения. – [1835]. 
Часть шестая. – [№VI. Июнь]. – Cанктпетербург: в 
типографии Императорской Академии Наук, 1835. 
– С. 375-441. – С. 432. 

182
 Поленов Д. А.Я. Поленов, Русский 

законовед XVIII века // Русский архив. Издаваемый 
при Чертковской библиотеке. – [1865]. – [Вып.] 5 и 
6. – Год третий. – Москва: В типографии В. Грачева 
и Комп., 1865. – Столб. 729-730, 732. 

состоянии крестьян в России»183, 

признанное удовлетворительным. За него 

30 июля 1768 г. было определено 

«наградить г. Поленова за решение задачи 

золотою медалью в 12 червонных, с 

прописанием на оной имени автора»184. В 

своем сочинении «… излагая в нем 

грустные последствия крепостного или 

рабского состояния крестьян, Поленов 

говорит, что первым средством для 

извлечения их из того несчастного 

состояния, в котором они находятся, 

должно быть их образование. При этом он 

указывает и на способы, какие следует 

употреблять для достижения успеха в этом 

деле … После этого Поленов переходит к 

рассуждению о движимой и недвижимой 

собственности крестьян. Отдавая первую в 

полное и неприкосновенное их 

распоряжение, Поленов говорит, что 

некоторое количество помещичьей земли 

должно быть также уступлено крестьянам 

за определенную повинность и с 

                                                           
183

 См.: [Поленов А.Я.] О крепостном 
состоянии крестьян в России. Исследование 
заданной от Вольного Экономического Общества 
задачи: «Что полезнее для общества, чтоб 
крестьянин имел в собственности землю, или токмо 
движимое имение, и сколь далеко его права на то 
или другое имение простираться должны?» // 
Русский архив. Издаваемый при Чертковской 
библиотеке. – [1865]. – [Вып.] 3. – Москва: В 
Типографии В. Грачева и комп., 1865. – Столб. 287-
316.; Борзов Я. Заметка к статье А.Я. Поленова, об 
уничтожении крепостного состояния крестьян в 
России в 1767 г. // Там же. – Столб. 316-318. 

184
 Поленов Д. А.Я. Поленов, Русский 

законовед XVIII века // Русский архив. Издаваемый 
при Чертковской библиотеке. – [1865]. – [Вып.] 5 и 
6. – Год третий. – Москва: В типографии В. Грачева 
и Комп., 1865. – Столб. 730. 
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ограниченным правом, т.е. только в их 

наследственное пользование, но без права 

отчуждать ее каким бы ни было 

образом»185. 

Впоследствии А.Я. Поленов 

оставляет службу в Академии наук, 

всецело занимаясь чиновничьей работой. 

Так, в 1771 г. он занимает должность 

секретаря, а в 1780 г. – обер-секретаря в 

Первом департаменте Сената. В 1791 г. он 

зачисляется на должность обер-серкертаря 

Третьего департамента Сената. После 

этого А.Я. Поленов служит советником в 

правлении Заемного банка, а с 1796 г. – в 

образованной императором Павлом I 

Комиссии для составления законов186. 

И хотя, как видим, отдельных 

печатных работ по уголовному праву А.Я. 

Поленов так и не подготовил, в литературе 

его называют предвестником историко-

сравнительного направления (течения) в 

русском праве, которое зародилось в 

недрах петербургской Академии наук. 

                                                           
185

 Поленов Д. А.Я. Поленов, Русский 
законовед XVIII века // Русский архив. Издаваемый 
при Чертковской библиотеке. – [1865]. – [Вып.] 5 и 
6. – Год третий. – Москва: В типографии В. Грачева 
и Комп., 1865. – Столб. 731. 

186
 См. об этом: Шмурло Е. Поленов, 

Алексей Яковлевич // Русский биографический 
словарь. – Плавильщиков – Примо [Том 14]. Издан 
под наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. 
Половцова. – С.-Петербург: Типография И.Н. 
Скороходова, 1905. – С. 469; Поленов Д. А.Я. 
Поленов, Русский законовед XVIII века // Русский 
архив. Издаваемый при Чертковской библиотеке. – 
[1865]. – [Вып.] 5 и 6. – Год третий. – Москва: В 
типографии В. Грачева и Комп., 1865. – Столб. 733-
734. 

Последователями А.Я. Поленова, 

наметившими более определенную задачу 

этого направления, были профессор 

Московского университета К.Г. Лангер, 

его ученик А.А. Артемьев и, главным 

образом, профессор того же университета 

С.Е. Десницкий187. 

По сути, работа А.Я. Поленова в 

области уголовного права ограничивалась 

содержанием прослушанных лекций Ф.Г. 

Штрубе де Пирмона, Куглера и 

Трейтлингера, переводами на русский язык 

текстов законодательных актов и трудов 

мыслителей прошлого, а также «планами 

разработки русского законодательства», в 

том числе уголовного (судя по всему, 

некоторые из этих планов Поленову все же 

удалось реализовать на практике). По 

словам Г.С. Фельдштейна, сведений, 

приступил ли когда-нибудь А.Я. Поленов к 

осуществлению своего плана, не имеется. 

Однако, содержание их представляет 

интерес для науки уголовного права с 

точки зрения de lege ferenda как попытка 

извлечь основания для права из 

положительных законодательств западных 

народов, а его систему «представить в 

связи с причинами, придавшими ему ту 

или другую форму». Ученый «был 

убежден, что право каждого народа носит 

своеобразный отпечаток, но что 
                                                           

187
 Фельдштейн Г.С. Главные течения в 

истории науки уголовного права в России / Под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 132. 
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особенности эти должны быть возведены к 

определенным условиям, зависимость от 

которых может выясняться путем изучения 

причин, вызывавших перемены в 

законодательствах других народов». 

Поэтому в случае осуществления планов 

А.Я. Поленова его можно было бы назвать 

«первым русским юристом, стремившимся 

изучать русское право с точки зрения 

сравнительно-исторической»188. 

Формирование исторического 

правопонимания С.Е. Десницкого, как 

одного из последователей идей А.Я. 

Поленова в Московском университете, 

было довольно сложным и происходило 

также под влиянием других ученых 

(например, о влиянии на него идей первого 

профессора юриспруденции в Московском 

университете Филиппа-Генриха Дильтея 

(Philipp Heinrich Dilthey,1723-1781) 

указывается в литературе следующим 

образом: «Профессоры делали все, что 

могли: в чем не трудно убедиться, если 

только назвать имена Дильтея, Лангера, 

Шадена, Десницкого и Третьякова. 

Особенно Дильтей и Десницкий были 

самые ревностные и усердные 

возделыватели этой Науки. Первый 

несколько лет, почти один преподавал все 

предметы, входящие в состав 

Юриспруденции. Ему обязана Россия 

первыми Юристами и Московский 

                                                           
188

 Там же. – С. 133-134. 

университет первыми природными 

Русскими Профессорами. Из его Школы 

вышли славный Десницкий и 

Третьяков»189). Чтобы понять особенности 

такого формирования нужно в первую 

очередь проанализировать становление 

С.Е. Десницкого как ученого-правоведа и 

рассмотреть влияние на его 

правопонимание таких ученых, как А. 

Смит, Дж. Миллар и К.-Г. Лангер. 

Семен Ефимович Десницкий (около 

1740-1789) был уроженцем украинского 

Нежина и происходил из семьи мещан 

этого уездного города. О его детстве и 

юношеских годах практически не осталось 

никаких сведений. Ученые, изучавшие 

биографию С.Е. Десницкого, мотивируют 

это тем, что пожар, вспыхнувший в 

Москве после Бородинской битвы и при 

вступлении в город армии Наполеона, 

спалил множество домов, и в том числе 

здание, в котором размещался архив 

Московского университета. В результате 

этого бедствия не осталось даже 

документов, содержащих сведения о годе 

его рождения и его родителях190. 

                                                           
189

 Благовещенский А. История метод 
науки законоведения в XVIII веке // Журнал 
Министерства народного просвещения. – [1835]. 
Часть седьмая. – [№IХ. Сентябрь]. – 
Cанктпетербург: в типографии Императорской 
Академии Наук, 1835. – С. 42-52. – С. 42-43. 

190
 Томсинов В.А. Преподаватели 

юридического факультета Московского 
университета (1755-2010): Очерки жизни и 
творчества. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательский Дом «Городец», 2011. – С. 24; 
Томсинов В.А. Российские правоведы XVIII-XX 
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Образование С.Е. Десницкий 

получил в духовной семинарии Троице-

Сергиевой лавры и в академической 

гимназии при Московском 

университете191. Хотя по поводу 

полученного Десницким в семинарии 

Троице-Сергиевой лавры образования в 

справочной литературе высказываются 

некоторые сомнения: «… этого с 

уверенностью сказать нельзя, в виду того, 

что в первые годы существования этой 

семинарии, т.е. именно тогда, когда учился 

в ней С.Е. Десницкий, начальство нового 

учебного заведения, основанного по мысли 

имп[ератри]цы Анны Иоановны Арсением 

Могилянским, архиепископом 

переяславским, часто бывало принуждено 

заполнять классы детьми монастырских 

служителей, солдат и разночинцев, 

вследствие сохранившейся еще и дотоле 

среди большинства приходского 

духовенства боязни отдавать сыновей в 

                                                                                          

веков: Очерки жизни и творчества. В 2-х томах. – 
Т. 1. – М.: Зерцало, 2007. – С. 131; Жоль К.К. 
Философия и социология права: Учеб. пособие для 
вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2005. – С. 294. 

191
 См.: А.Я. Десницкий (Семен Ефимович) 

// Энциклопедический словарь. – Том Ха. 
Десмургия – Домициан. – Издатели: Ф.А. Брокгауз 
(Лейпциг). И.А. Ефрон (С.-Петербург). – С.-
Петербург: Типо-Литография И.А. Ефрона, 1893. – 
С. 485; Калмыков Влад. Десницкий, Семен 
Ефимович // Русский биографический словарь. – 
Дабелов – Дядьковский [Том 6]. Издан под 
наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. 
Половцова. – С.-Петербург: Типография 
Товарищества «Общественная Польза», 1905. – С. 
331; Томсинов В.А. Российские правоведы XVIII-
XX веков: Очерки жизни и творчества. В 2-х томах. 
– Т. 1. – М.: Зерцало, 2007. – С. 131-132. 

школы. Неизвестно также, каким образом, 

по окончании семинарии, Десницкий 

попал вместо Духовной академии в одну 

из гимназий, учрежденных при 

Московском университете. Но что он был 

там, это несомненно»192. 

После гимназии Семен Ефимович 

продолжил учебу в Московском 

университете как казеннокоштный студент 

(1760-1761) и через некоторое время был 

направлен вместе с И.А. Третьяковым в 

университет шотландского города Глазго 

(1761-1767)193 «… для довершения 

образования»194. В Глазговском 

университете Десницкий и Третьяков 

слушали лекции знаменитого Адама Смита 

по нравственной философии, риторике и 

изящной словесности, а также Джеймса 

Уильямса по математике, Джозефа Блэка 

по физике, Джона Миллара по частному и 

публичному шотландскому праву. 
                                                           

192
 Калмыков Влад. Десницкий, Семен 

Ефимович // Русский биографический словарь. – 
Дабелов – Дядьковский [Том 6]. Издан под 
наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. 
Половцова. – С.-Петербург: Типография 
Товарищества «Общественная Польза», 1905. – С. 
331-332. 

193
 Благовещенский А. История метод 

науки законоведения в XVIII веке // Журнал 
Министерства народного просвещения. – [1835]. 
Часть седьмая. – [№IХ. Сентябрь]. – 
Cанктпетербург: в типографии Императорской 
Академии Наук, 1835. – С. 42-52. – С. 43. 

194
 Калмыков Влад. Десницкий, Семен 

Ефимович // Русский биографический словарь. – 
Дабелов – Дядьковский [Том 6]. Издан под 
наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. 
Половцова. – С.-Петербург: Типография 
Товарищества «Общественная Польза», 1905. – С. 
332. 
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В.А. Томсинов, исследовавший 

влияние Джона Миллара (John Millar, 

1735-1801) на образование Десницкого и 

Третьякова, отмечал, что лекционный курс 

Миллара по цивильному праву 

(Институциям и Дигестам Юстиниана) они 

слушали в течение трех лет – до лета 1766 

г. Лекции Миллара по шотландскому 

праву Десницкий и Третьяков могли 

слушать в период с ноября 1765 до лета 

1767 г. Отмечая это, В.А. Томсинов 

указывет, что свой курс по шотландскому 

праву профессор Миллар начинал с лекций 

об институтах публичного права, затем 

излагал институты частного права. По его 

словам, молодых британцев привлекал в 

профессоре Милларе его либерализм в 

политических воззрениях. Те же, кто хотел 

учиться юриспруденции, получали на его 

лекциях знания основополагающих 

правовых принципов цивильного права, 

позволявшие самостоятельно усвоить 

сущность конкретных правовых 

институтов, действующих в той или иной 

стране. Миллар не любил останавливаться 

на подробностях и предпочитал не тратить 

на них время лекций, справедливо полагая, 

что фундаментальные знания в области 

юриспруденции, которые он давал, вполне 

позволяют студентам самостоятельно 

разобраться в детальных характеристиках 

римского или шотландского права195. 

                                                           
195

 Томсинов В.А. Преподаватели 

Лекционный курс Миллара по 

Институтам Юстиниана, который слушали 

Десницкий с Третьяковым, состоял из двух 

частей: общей и особенной. Миллар 

излагал сначала главные положения 

римского права в соответствии с 

руководством немецкого правоведа 

Иоганна Готлиба Гейнекция (Johann Got-

tlieb Heineccius, 1681-1741) «Элементарное 

цивильное право согласно порядку 

Институций», затем объяснял нормы, 

составляющие конкретные институты 

римского права. При этом Миллар широко 

использовал сравнительный метод. 

Однако, будучи блестящим лектором, 

Миллар оказался неплодовитым писателем 

– автором всего лишь одной крупной 

работы, впервые опубликованной в 1771 г. 

под названием «Наблюдения, касающиеся 

различия социальных положений в 

обществе». Кроме этого, В.А. Томсинов 

делает крайне важное заключение, цитируя 

английского экономиста Джона Эллиота 

Кэрнса (John Elliott Cairnes; 1823-1875): 

«Десницкий и Третьяков возвратились в 

Москву с точкой зрения на право, 

укорененной в историческую теорию 

общества, в котором правительство 

(необходимое для защиты собственности, 

                                                                                          
юридического факультета Московского 
университета (1755-2010): Очерки жизни и 
творчества. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательский Дом «Городец», 2011. – С. 27-29; 
Томсинов В.А. Российские правоведы XVIII-XX 
веков: Очерки жизни и творчества. В 2-х томах. – 
Т. 1. – М.: Зерцало, 2007. – С. 135-136. 
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что составляет основание общества) 

базируется на авторитете и полезности и 

которое видит в основе политического 

повиновения привычку, обычай, страх и 

полезность. Закон не происходит из 

высших норм божественного права… но 

правила правосудия возникают из 

общественной жизни». По словам В.А. 

Томсинова, Дж. Кэрнс также отмечал, что 

многие смитовские идеи перешли в 

произведения Десницкого и Третьякова 

через вторые руки, то есть через 

Миллара196. 

Основоположник либеральной 

экономической теории и сторонник 

теоретических обобщений, систематизации 

экономических знаний Адам Смит (Adam 

Smith, 1723-1790) был одним из самых 

образованных людей своего времени, имел 

энциклопедические знания в области 

разных наук, оказав значительное влияние 

на своих современников и 

последователей197. В процессе своего 

обучения в Глазговском и Оксфордском 

университетах А. Смит выступал 

подвержен влиянию идей нравственной 

                                                           
196

 Томсинов В.А. Преподаватели 
юридического факультета Московского 
университета (1755-2010): Очерки жизни и 
творчества. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательский Дом «Городец», 2011. – С. 29-30; 
Томсинов В.А. Российские правоведы XVIII-XX 
веков: Очерки жизни и творчества. В 2-х томах. – 
Т. 1. – М.: Зерцало, 2007. – С. 137-138. 

197
 Історія економічних учень: Підручник: 

У 2 ч. – Ч. 1 / За ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., 
випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 582 с. – С. 176, 
180. 

философии Френсиса Хатчесона (Francis 

Hutcheson, 1654-1746) и Дэвида Юма 

(David Hume, 1711-1776). 

В 1748-1750 гг. А. Смит «читал 

лекции по риторике и эстетике в 

Эдинбурге, вне университета, где эти 

предметы не преподавались», а «в 1751 г. 

он был выбран профессором логики в 

Глазговский университет и вскоре затем 

получил в том же университете кафедру 

нравственной философии»198, посвятив 

свою дальнейшую ученую деятельность 

вопросам нравственной философии, 

логики и экономики199. Громадное влияние 

на формирование научных взглядов А. 

Смита, как экономиста и правоведа, 

оказали, прежде всего, учения философа и 

экономиста Д. Юма, французских 

философов эпохи Просвещения Жана-

Жака Руссо (Jean-Jacques Rousseau, 1712-

                                                           
198

 Туган-Барановский М. Смит (Адам 
Smith) // Энциклопедический словарь. – Том ХХХа. 
Слюз – София Палеолог. Издатели: Ф.А. Брокгауз 
(Лейпциг). И.А. Ефрон (С.-Петербург). – С.-
Петербург: Типография Акц. Общ. «Издательское 
Дело», Брокгауз-Ефрон, 1900. – С. 536-541. – С. 
536. 

199
 По-словам М.И. Туган-Барановского, 

нравственной философией «называлась в 
шотландских унив[ерситетах] своеобразная научно-
философская дисциплина, распадавшаяся на четыре 
части – естественную теологию, этику, 
естественное право и политику, куда входила и 
прикладная экономика. Лекции С[мита] обнимали 
все эти 4 предмета, при чем естественная теология, 
мало его интересовавшая, излагалась им весьма 
кратко» (см.: Туган-Барановский М. Смит (Адам 
Smith) // Энциклопедический словарь. – Том ХХХа. 
Слюз – София Палеолог. Издатели: Ф.А. Брокгауз 
(Лейпциг). И.А. Ефрон (С.-Петербург). – С.-
Петербург: Типография Акц. Общ. «Издательское 
Дело», Брокгауз-Ефрон, 1900. – С. 536-541. – С. 
536-537). 
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1778), Жана Лерона Д’Аламбера (Jean Le 

Rond D'Alembert, d'Alembert, 1717-1783), 

Клода Адриана Гельвеция (Claude Adrien 

Helvétius, 1715-1771) и Пауля Дитриха 

Тири Гольбаха (Paul-Henri Thiry 

d’Holbach, 1723-1789), а также 

физиократов Франсуа Кене (François 

Quesnay, 1694-1774), Анна Робера Жака 

Тюрго (Anne Robert Jacques Turgot, 1727-

1781)200. 

В основных своих работах А. Смит 

исходил «из одного и того же понимания 

человеческой природы, признаваемой им в 

своей основе глубоко эгоистичною … Но, 

кроме посылки эгоизма, С[мит] исходит и 

из другого, более шаткого тезиса: согласно 

своему общему философско-

теологическому миросозерцанию, он 

предполагает некоторую 

предустановленную гармонию в 

свободной игре человеческих интересов, 

долженствующей привести к общему 

благополучию»201. В то же время 

«исторические исследования С[мита], – по 

свидетельству М.И. Туган-Барановского, – 

… построены, в большинстве случаев, по 
                                                           

200
 См. об этом: Иванюков И.И. Основные 

положения теории экономической политики с 
Адама Смита до настоящего времени. – 1-е 
бесплатное приложение к журналу «Вестник и 
Библиотека Самообразования» на 1904 г. – С.-
Петербург, 1904. – 164 с. – С. 17-25. 

201
 Туган-Барановский М. Смит (Адам 

Smith) // Энциклопедический словарь. – Том ХХХа. 
Слюз – София Палеолог. Издатели: Ф.А. Брокгауз 
(Лейпциг). И.А. Ефрон (С.-Петербург). – С.-
Петербург: Типография Акц. Общ. «Издательское 
Дело», Брокгауз-Ефрон, 1900. – С. 536-541. – С. 
539. 

заранее готовой схеме, для доказательства 

или иллюстрации тех или иных априорных 

положений автора»202. Понятие 

нравственной человеческой природы в 

трудах А. Смита связывается с четырьмя 

главными добродетелями: «властью над 

самим собою, любовью или 

доброжелательством, 

благотворительностью и правдой»203. 

В истории политэкономии основные 

положения теории А. Смита, 

«проповедующей свободу хозяйственной 

деятельности человека, свободу торговли и 

проч.»204, сводились к следующему: «1) в 

признании естественного, абсолютного 

экономического порядка, 2) в устранении 

активной деятельности государства, и 

отсюда – ограничение народного хозяйства 

системою частных хозяйств, 3) в 

возвеличении эгоизма до значения 

основного принципа народного хозяйства, 

и отсюда – отождествление 

индивидуальных интересов с 

общественными и почти исключительное 

                                                           
202

 Там же. – С. 539. 
203

 История философии права. Сочинение 
Н.И. Пилянкевича, изданное под редакциею 
Профессора Ренненкампфа. – С предисловием, 
заключающим биографические сведения об авторе. 
– Киев: В университетской типографии, 1870. – 299 
с. – С. 158; Будде Б.Е. Учение о ценности в системе 
Рикардо // Журнал Министерства народного 
просвещения. Новая серия. – Часть LIV. – 1914. 
Ноябрь. – Петроград: Сенатская типография, 1914. 
– С. 1-18. – С. 5. 

204
 Тарасов Е. Учебные годы Н.И. 

Тургенева в Геттингене // Журнал Министерства 
народного просвещения. – Новая серия. Часть LXV. 
– 1916. Октябрь. – Петроград: Сенатская 
типография, 1916. – С. 145-164. – С. 164. 
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пользование при исследовании 

хозяйственных явлений дедуктивных 

методов»205. Поэтому основной замысел 

исследования А. Смита «Теория 

нравственных чувств»206 исследователи до 

сих пор видят в создании ученым 

универсальной, всеобъемлющей картины 

развития человека и общества на основе 

его собственных социально-философских 

идей, связанных с признанием 

существования справедливых, 

«естественных» законов, равенства и 

обязательности общечеловеческих норм 

морали207. 

Однако влияние идей А. Смита на 

формирование взглядов С.Е. Десницкого в 
                                                           

205
 Иванюков И.И. Основные положения 

теории экономической политики с Адама Смита до 
настоящего времени. – 1-е бесплатное приложение 
к журналу «Вестник и Библиотека 
Самообразования» на 1904 г. – С.-Петербург, 1904. 
– 164 с. – С. 26. Эти положения нашли отражение в 
труде А. Смита «Исследование о природе и 
причинах богатства народов», над которым ученый 
работал более десяти лет (при его жизни книга 
переиздавалась четыре раза) (см.: Смит А. 
Исследование свойства и причин богатства 
народов. Творение Адама Смита. Перевод с 
английского. – Том 1. – В. Санктпетербурге: В 
типографии государственной Медицинской 
коллегии, 1802. – С. 1-577, 1-9; Смит А. 
Исследование свойства и причин богатства 
народов. Творение Адама Смита. Перевод с 
английского. – Том 2. – В. Санктпетербурге: В 
типографии государственной Медицинской 
коллегии, 1803. – С. 1-10, 1-354.) 

206
 См.: Смит А. Теория нравственных 

чувств или Опыт исследования о законах, 
управляющих суждениями, естественно 
составляемыми нами, сначала о поступках прочих 
людей, а затем о наших собственных. С письмами 
М. Кондорсе и Кабанису о симпатии. Перевод П.А. 
Бибиков. – С.-Петербург: тип. Дома призрения 
малолет. бедных ценз., 1895. – 1-515, I-VI. 

207
 Історія економічних учень: Підручник: 

У 2 ч. – Ч. 1 / За ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., 
випр. і доп. – К.: Знання, 2006. – 582 с. – С. 180. 

области юридических наук было менее 

выраженным, чем влияние Джона 

Миллара208. Об этом в справочной 

литературе указывается: «Как истый 

питомец британ[ского] университета, 

Д[есницкий] с особенным сочувствием 

отзывается об англ[ийских] законах и 

учреждениях и о самой Англии. 

Совершенно иным тоном говорит он о 

Германии. Д[есницкий] подсмеивается над 

немецкими учеными, придающими 

большую цену разным схоластическим 

тонкостям. Высоко ставя Юма и Адама 

Смита, Д[есницкий] с пренебрежением 

отзывается о Пуффендорфе, отзыв тем 

более замечательный, что Пуффендорф 

тогда, да и после долго, служил 

руководством во всех заведениях, где 

преподавалось право. Эта 

самостоятельность мышления 

Д[есницкого] имела тем большее значение, 

что ему приходилось закладывать основы 

для изучения российского законоведения 

                                                           
208

 Современные исследователи влияния А. 
Смита на российскую науку все же отмечают 
большое значение С.Е. Десницкого в 
распространении идей А. Смита в России: «Роль 
Десницкого в распространении идей Адама Смита 
в России была достаточно велика. Не исключено 
даже, что именно его конспект лекций послужил 
базой для издания «The Wealth of Nations» на 
английском языке» (см.: Артемьева Т.В. Адам 
Смит в России // Философский век. Альманах. Вып. 
19. Россия и Британия в эпоху Просвещения: Опыт 
философской и культурной компаративистики. 
Материалы международной конференции, 6-8 июня 
2002 г., Санкт-Петербург. Часть 1 / Отв. редакторы 
Т.В. Артемьева, М.И. Микешин. — СПб.: Санкт-
Петербургский Центр истории идей, 2002. – С. 39-
66. – С. 47). 
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… Юристу, по мнению Д[есницкого], 

необходимы четыре науки: 

нравоучительная философия, натуральная 

юриспруденция, римское право и 

отечественное право; последние должны 

быть изучаемы на основании 

сравнительно-исторических данных. 

Д[есницкий] и представляет образчики 

подобного изучения, и хотя материал, 

которым он располагал, весьма скуден, но 

уже одна замена отвлеченного 

демонстративного метода вольфианцев, 

царившего в моск[овском] университете, 

исследованием сравнительно-

историческим есть весьма серьезная 

заслуга»209. В другом случае отмечается, 

что «поездка заграницу оставила 

неизгладимый след на образе мыслей 

Десницкого. Он подметил там проблески 

исторического направления в изучении 

права и явился первым и смелым 

представителем в России этого еще не 

вполне определившегося при нем 

направления. До него, и в Московском 

университете, и в других учебных 

заведениях, где преподавалось 

правоведение, все коренилось на праве 

естественном, «перстом Божеским во всех 

сердцах написанном»; всюду 

господствовали Пуффендорф и Вольф. 

                                                           
209

 А.Я. Десницкий (Семен Ефимович) // 
Энциклопедический словарь. – Том Ха. Десмургия 
– Домициан. – Издатели: Ф.А. Брокгауз (Лейпциг). 
И.А. Ефрон (С.-Петербург). – С.-Петербург: Типо-
Литография И.А. Ефрона, 1893. – С. 485. 

Можно было предполагать, что, 

воспитанный на их отвлеченных 

воззрениях, беспочвенных и далеких от 

действительности, Десницкий и сам 

окажется последователем школы 

естественного права. Но этого не 

случилось. Лекции Адама Смита не могли 

не произвести впечатления на 

восприимчивого русского студента, 

одаренного большими способностями. Они 

послужили толчком к дальнейшей, уже 

самостоятельной разработке начал нового 

направления»210. 

По окончании своего обучения в 

университете Глазго С.Е. Десницкий сдал 

публичный экзамен на докторскую 

степень, получив при этом степени 

магистра свободных наук и доктора права. 

После этого в 1767 г. он возвратился в 

Москву, выдержав экзамен на основании 

приказа куратора Московского 

университета В.Е. Адодурова (1709-1780) 

«о произведении экзамена в Конференции 

возвратившимся на родину докторам 

юриспруденции Десницкому и 

Третьякову» для подтверждения 

полученной в Глазго докторской 

                                                           
210

 Калмыков Влад. Десницкий, Семен 
Ефимович // Русский биографический словарь. – 
Дабелов – Дядьковский [Том 6]. Издан под 
наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. 
Половцова. – С.-Петербург: Типография 
Товарищества «Общественная Польза», 1905. – С. 
332. Речь идет о немецком философе, юристе 
Христиане фон Вольфе (Christian Freiherr von 

Wolff, 1679-1754). 
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степени211. Прочитав несколько пробных 

лекций, Десницкий был допущен к 

преподаванию на юридическом факультете 

Московского университета. В 1868 г. он, 

как доктор юриспруденции, производится 

в экстраординарного профессора «прав 

римских и российских», оставаясь на 

службе в этом учебном заведении до 1778 

г. (с 1773 г. как ординарный профессор). 

В университете Десницкий с 1768 г. 

читал пандекты римского права 

сравнительно с правом российским, а с 

1783 г. – курс российского 

законоискусства, критикуя последователей 

естественного права и отстаивая идею, что 

«абстрактные теории права не имеют 

никакой цены в смысле практического их 

осуществления; наука должна 

способствовать облегчению и ускорению 

естественных процессов социальной 

жизни, но она может достигать этой цели 

единственно путем изучения самой жизни 

в настоящем и прошлом»212. Методы 

                                                           
211

 Томсинов В.А. Юридическое 
образование и юриспруденция в России в XVII 
столетии: Учебное пособие. – М.: Зерцало-М, 2010. 
– 216 с. – С. 145; Калмыков Влад. Десницкий, 
Семен Ефимович // Русский биографический 
словарь. – Дабелов – Дядьковский [Том 6]. Издан 
под наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. 
Половцова. – С.-Петербург: Типография 
Товарищества «Общественная Польза», 1905. – С. 
332-333. 

212
 Калмыков Влад. Десницкий, Семен 

Ефимович // Русский биографический словарь. – 
Дабелов – Дядьковский [Том 6]. Издан под 
наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. 
Половцова. – С.-Петербург: Типография 

проводимых С.Е. Десницким занятий по 

этим дисциплинам описываются в 

литературе следующим образом: «В ту 

пору еще не считалось допустимым вести 

преподавание по своей системе, и 

профессорам указывали готовые системы, 

готовые учебники, которыми должны 

были они руководствоваться. Проявить 

самостоятельность воззрений было делом 

нелегким. Большинство профессоров, 

менее даровитых, подчинялись силе 

обстоятельств. Но Десницкий, 

провидевший … что не одна фантазия 

ведет народы к их назначению, и 

искавший духа законов в сущности вещей, 

в истории народов … превозмогал этот 

гнет. Оставшиеся литературные труды его 

свидетельствуют, что он был далек от 

мысли придерживаться господствующих 

взглядов. И его речи, и примечания к 

переводу сочинения Блакстона заставляют 

думать, что он был тверд в убеждениях и 

навряд ли слепо придерживался Гейнекция 

в своих лекциях. Относясь отрицательно к 

умствованиям представителей школы 

естественного права, Десницкий позволял 

себе посмеиваться над ними. Зато он 

чрезвычайно высоко ставил своего 

учителя, Адама Смита, последователем 

которого являлся сам»213. 

                                                                                          

Товарищества «Общественная Польза», 1905. – С. 
333. 

213
 Калмыков Влад. Десницкий, Семен 

Ефимович // Русский биографический словарь. – 
Дабелов – Дядьковский [Том 6]. Издан под 
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В то же время «главнейшим 

предметом его размышлений и бесед было 

Российское ученое Законоведение. К нему, 

как к средоточию, он направлял все прочие 

знания и все внимание учащихся. Он не 

успел составить Теории Российского 

Законоведения, но оставил прекрасный 

опыт Введения в сию Науку, достойный 

внимания и подражания. В прекрасном 

своем Слове о прямом и ближайшем 

способе к научению Юриспруденции, он 

изложил с глубокою проницательностию и 

обдуманностию основания и образ 

преподавания сей Науки»214. 

Более предметно содержание идей 

С.Е. Десницкого передают его научные 

исследования. В подготовленной им 

работе под названием «Слово о прямом и 

ближайшем способе к научению 

юриспруденции, в публичном собрании 

императорского Московского 

университета … говоренное … июня 30 

дня 1768 года» С.Е. Десницкий фактически 

обобщил свои взгляды на происхождение 

«законоучения» и «законоискусства», 

понятие и сущность нравоучительной 

философии, натуральной юриспруденции, 

                                                                                          

наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. 
Половцова. – С.-Петербург: Типография 
Товарищества «Общественная Польза», 1905. – С. 
333. 

214
 Благовещенский А. История метод 

науки законоведения в XVIII веке // Журнал 
Министерства народного просвещения. – [1835]. 
Часть седьмая. – [№IХ. Сентябрь]. – 
Cанктпетербург: в типографии Императорской 
Академии Наук, 1835. – С. 42-52. – С. 43-44. 

римской и российской юриспруденции. 

Кроме этого, ученый историческое 

понимание права «реализовывал» в таких 

частях указанной работы, как 

«Рассуждение о происхождении 

преимущества, власти и старшинства в 

народах, от которых происходит и их 

правление», а также «Рассуждение о 

родительской власти, которую у римлян 

имел отец над своими детьми и которая 

примечается и у всех народов, когда они в 

невежественном и варварском состоянии 

находятся»215. Необходимость «научения 

юриспруденции» С.Е. Десницкий связывал 

с тем, что «у всех народов и во всяких 

государствах примечается издревле и 

поныне разная склонность и отменное 

дарование к различному упражнению; и 

что люди в ином государстве, не последуя 

толикому многоразличному и природному 

в них стремлению желаний, одно военное 

упражнение за величественное почитают и 

к оному все свое старание прилагают, тому 

бывают причинами смежное со многими 

такого народа поселение и долговременное 

оного с начала закоснение в войне с 

соседними народами»216. «По сей причине 

                                                           
215

 [Десницкий С.Е.] Слово о прямом и 
ближайшем способе к научению юриспруденции, в 
публичном собрании императорского Московского 
университета … говоренное … июня 30 дня 1768 
года // Избранные произведения русских 
мыслителей второй половины XVIII века / Под 
общ. ред. и со вступ. стат. И.Я. Щипанова. – 
Издание в двух томах. – Том I. – М.: Гос. изд-во 
полит. лит-ры, 1952. – С. 187-235. 

216
 Там же. – С. 189. 
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мы видим, что в государствах, в которых 

одна военная слава и военное 

чиноположение предпочитается во всем, 

свободные науки и художества 

благопоспешно не процветают, и сходно с 

сим заключением мы також видим, что у 

римлян при военном состоянии, которое у 

них через 700 лет продолжалось, никаких 

почти философов, стихотворцев, 

историков и знатных художников не 

было»217, – пишет далее Десницкий. 

Структура «Слова …» соответствует 

программе подготовки юристов того 

времени, о которой С.Е. Десницкий пишет: 

«После нравоучительной философии, 

натуральной юриспруденции и римских 

прав обыкновенно в университетах 

преподается отечественных законов 

юриспруденция, что все учащиеся, 

окончав и будучи исследованы и 

засвидетельствованы во всем, допускаются 

адвокатами в дела тяжебные и 

криминальные для оказания своего 

искусства на деле и напоследок бывают 

судьями»218. 

Содержание нравоучительной 

философии Десницкий связывал с 

«четырьмя добродетелями», которыми, на 

его взгляд, были: «iustitia, prudentia, fortitu-

do, temperantia (истина, премудрость, 

великодушие и воздержание), которые в 

сей науке доказываются главными (virtutes 

                                                           
217

 Там же. – С. 192-193. 
218

 Там же. – С. 200. 

cardinales) и от которых любители 

древности выводят и других премножество 

производных добродетелей (derivativas vir-

tutes), поднимая споры неугомонные о том, 

что справедливо ли быть всегда полезным 

и полезное всегда ли и в каких случаях 

можеть быть честным, и так обратно». 

Причем Десницкий продолжал 

придерживаться идей А. Смита 

относительно того, что «нравоучительная 

философия ближайшее с натуральною 

юриспруденциею соединена, нежели все 

другие системы сия науки»219. 

С.Е. Десницкого на изучение 

вопросов естественного права 

«наталкивали первоначально запросы 

современной жизни, международной 

практики и отсутствие руководящих начал 

для их разрешения»220 (с такими же 

проблемами при формировании основ 

естественного права сталкивались и его 

основатели). Поэтому исследование 

натуральной юриспруденции С.Е. 

Десницкий начинает с анализа 

«общефилософских, этических 

воззрений»221 таких основателей науки 

естественного права222, как Гуго Гроций 

(Hugo de Groot, 1583-1645), Томас Гоббс 

                                                           
219

 Там же. – С. 200-201, 202. 
220

 Александренко В.[Н.] Очерки по 
истории науки международного права. А. 
Джентили и Г. Гроций // Журнал Министерства 
народного просвещения. – Новая серия. Часть III. – 
1906. Май. – С.-Петербург: Сенатская типография, 
1906. – С. 109-124. – С. 113. 

221
 Там же. – С. 113. 

222
 Там же. – С. 109. 
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(Thomas Hobbes, 1588-1679), Самуэль фон 

Пуффендорф (Samuel von Pufendorf, 1631-

1694)223 и римский консул Марк Кокцей 

Нерва (Marcus Cocceius Nerva), жившего в 

первом веке до н.э., относительно 

содержания и системы этой науки 

(натуральной юриспруденции). Ее 

содержание С.Е. Десницкий рассматривал 

«в четырех частях, из которых: 1) О 

                                                           
223

 Обоснование связи учения 
Пуффендорфа, Гоббса и Гроция часто приводилось 
в литературе первой трети XIX в. Так, утверждение 
о том, что «Пуффендорф соединил только 
философские мнения Гоббса с началами 
общественной жизни, принятыми Гроцием», 
указывалось в периодической печати (см.: Журнал 
Министерства народного просвещения. – [1834]. 
Часть четвертая. – [№ XII. Декабрь]. – [Отдел VI. 
Новости и смесь. Разные известия]. – 
Cанктпетербург: в типографии Императорской 
Академии Наук, 1834. – С. 371). В другом случае 
основательное исследование «собственно 
естественного права», которое представляли 
Гроций и Пуффендорф, а также политической 
теории сенсуалистической философской школы в 
Англии Гоббса, было подготовлено в 1840-х годах 
Н.И. Пилянкевичем и издано только в 1870 г. под 
редакцией Н.К. Ренненкампфа (см.: История 
философии права. Сочинение Н.И. Пилянкевича, 
изданное под редакциею Профессора 
Ренненкампфа. – С предисловием, заключающим 
биографические сведения об авторе. – Киев: В 
университетской типографии, 1870. – 299 с. – С. 81-
103, 133-137). Переиздание этого труда Н.И. 
Пилянкевича увидело свет в 2011 г. (см.: 
Пилянкевич Н.И. История философии права 
[изданное под редакцией профессора Н.К. 
Ренненкампфа, Киев. – 1870] // Філософія та 
енциклопедія права в Університеті Святого 
Володимира: у 2 кн. – Кн. 1 / уклад. І.С. Гриценко, 
В.А. Короткий; за ред. І.С. Гриценка. – К.: Либідь, 
2011. – С. 100-306. – С. 153-168, 189-192). 
Современное исследование взглядов Пуффендорфа 
см.: Курзенин Э.Б. Политико-правовое учение 
Самуэля Пуфендорфа Политико-правовое учение 
Самуэля Пуфендорфа: дисс. … канд. юрид. наук: 
12.00.01 – Теория права и государства; история 
права и государства; история политических и 
правовых учений; Курзенин Эдуард Борисович; 
Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского. – Нижний Новгород, 1999. – 
153 с. 

происшествии правлений в разные веки и у 

разных народов; 2) О правах, 

происходящих в обществе от различного 

состояния и звания людей; 3) О правах, 

происходящих от различных и взаимных 

дел между обывателями; 4) О полиции, 

или благоустроении гражданском»224. 

Первую часть ученый понимает как 

«некоторые наблюдения о причинах и 

натуральном происшествии власти и 

старшинства у народов, изъясняя оные 

историческим описанием, взятым от 

первоначальных народов, о которых мы 

ясное понятие имеем …», вторую – как 

«права натуральные, какие имеет человек к 

защищению своего тела, имени и пр. 

После сих изъяснять права приобретенные, 

какие случаются между государем и 

подданными, между судьею и судимым, 

между рабом и господином, между 

родителями и детьми, между мужем и 

женою, между опекуном и состоящим под 

опекою, причем должно показывать 

начало, возвышение и совершенство 

примечаемой во всех правлениях власти 

законодательной, судительной и 

наказательной с показанием, каким 

персонам каждая из сих властей бывает 

                                                           
224 [Десницкий С.Е.] Слово о прямом и 

ближайшем способе к научению юриспруденции, в 
публичном собрании императорского Московского 
университета … говоренное … июня 30 дня 1768 
года // Избранные произведения русских 
мыслителей второй половины XVIII века / Под 
общ. ред. и со вступ. стат. И.Я. Щипанова. – 
Издание в двух томах. – Том I. – М.: Гос. изд-во 
полит. лит-ры, 1952. – С. 202-204. 
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поручена сначала и какие люди 

отправляют сии должности напоследок в 

правлении»225. «В третьей части должно 

показывать свойство прав, происходящих 

от различных между обывателями дел, 

каковые суть вещественные: 

собственность, право дозволенное, 

наследство, заклад и особливые 

привилегии и другие персональные; 

контракт и подобное право в 

преступлении»226, – пишет Десницкий. 

Однако содержание «преступления и 

подобного права в преступлении» ученый 

не раскрывает, ограничиваясь 

констатацией того, что «сие историческим 

доказательством должно пространно 

изъяснять, показывая их точные 

основания, на которых они 

утверждаются». В четвертой части 

Десницкий предлагает «показывать все то, 

что принадлежит до благоустроения и 

благосостояния, удобного содержания и 

безопасности обывателей, и рассуждать о 

средствах, надобных к предупреждению 

внутренних треволнений и к защищению 

от неприятельских нападений»227. 

Некоторые «элементы» уголовно-

правовых воззрений С.Е. Десницкого 

встречаются в той части указанной работы, 

которая именуется «О российской 

юриспруденции». Именно здесь ученый 

                                                           
225

 Там же. – С. 204-205. 
226

 Там же. – С. 205-206. 
227

 Там же. – С. 206. 

признает «все тяжебные и криминальные 

дела с назначенными по указам 

Наказаниям» составляющими «прав 

вещественных и персональных». 

Ограничиваясь этим, он считает это 

необходимым «для общего знания и для 

удобнейшей практики в судах»228. 

Позднее С.Е. Десницкий подготовил 

«Юридическое рассуждение о вещах 

священных, святых и принятых в 

благочестие, с показанием прав, какими 

оные у разных народов защищаются … 

говоренное … апреля 22 дня 1772 года»229, 

«Юридическое рассуждение о начале и 

происхождении супружества у 

первоначальных народов и о 

совершенстве, к какому оное приведенным 

быть кажется последовавшими народами 

просвещеннейшими … говоренное … 

июня 30 дня 1775 года»230, а также 

«Юридическое рассуждение о разных 
                                                           

228
 Там же. – С. 210. 

229
 [Десницкий С.Е.] Юридическое 

рассуждение о вещах священных, святых и 
принятых в благочестие, с показанием прав, какими 
оные у разных народов защищаются … говоренное 
… апреля 22 дня 1772 года // Избранные 
произведения русских мыслителей второй 
половины XVIII века / Под общ. ред. и со вступ. 
стат. И.Я. Щипанова. – Издание в двух томах. – 
Том I. – М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 1952. – С. 
236-256. 

230
 [Десницкий С.Е.] Юридическое 

рассуждение о начале и происхождении 
супружества у первоначальных народов и о 
совершенстве, к какому оное приведенным быть 
кажется последовавшими народами 
просвещеннейшими … говоренное … июня 30 дня 
1775 года // Избранные произведения русских 
мыслителей второй половины XVIII века / Под 
общ. ред. и со вступ. стат. И.Я. Щипанова. – 
Издание в двух томах. – Том I. – М.: Гос. изд-во 
полит. лит-ры, 1952. – С. 257-267. 
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понятиях, какие имеют народы о 

собственности имения в различных 

состояниях общежительства … говоренное 

… апреля 21 дня 1781 года»231. 

Отдельно следует отметить 

составленные С.Е. Десницким 

«примечания к переводу книги Блэкстона 

«Истолкования английских законов», в 

которых ученый объясняет, что «господин 

Блакстон в толковании здесь закона 

естественного по началам моральным 

держался системы Готчесона и полагает 

добродетель в доброжелательстве, или в 

желании блага, похваляемом всякому 

собственным самолюбием. Впрочем, как 

доктор Готчесон, так и г. Блакстон оба 

заражены казуистическим законоучением, 

коего в Англии родителем был господин 

Гоббс»232. В этих «Примечаниях …» С.Е. 

Десницкий отдельно описывает сущность 

«обмана, чинимого при выборе членов 

парламентских», признавая его 

«показателем злоупотреблений закона», а 

также влиянии «сокровиществующих 

                                                           
231

 [Десницкий С.Е.] Юридическое 
рассуждение о разных понятиях, какие имеют 
народы о собственности имения в различных 
состояниях общежительства … говоренное … 
апреля 21 дня 1781 года // Избранные произведения 
русских мыслителей второй половины XVIII века / 
Под общ. ред. и со вступ. стат. И.Я. Щипанова. – 
Издание в двух томах. – Том I. – М.: Гос. изд-во 
полит. лит-ры, 1952. – С. 268-286. 

232
 [Десницкий С.Е.] [Из примечаний к 

переводу книги Блэкстона «Истолкования 
английских законов»] // Избранные произведения 
русских мыслителей второй половины XVIII века / 
Под общ. ред. и со вступ. стат. И.Я. Щипанова. – 
Издание в двух томах. – Том I. – М.: Гос. изд-во 
полит. лит-ры, 1952. – С. 288-289. 

миллионщиков» на правосудие, когда оно 

«может быть нечувствительно на откупе» 

(в этом случае Десницкий описывает 

пример, приведенный английским 

историком и философом Дэвидом Юмом, 

который причину смерти в 1649 г. 

английского короля Карла I видел в 

коммерции, «которая в тогдашние времена 

столь безмерно усилилась, что даже 

мясники и пивовары, заседая в 

законодательстве, подавали страшный 

приговор на своего законного 

государя»)233. 

В оглашенном 30 февраля 1768 г. в 

Московском университете 

«Представлении о учреждении 

законодательной, судительной и 

наказательной власти в Российской 

империи» С.Е. Десницкий отстаивал 

позицию, что «все почти чиноположения и 

все главное правление в государствах» 

зависят от трех властей: законодательной, 

судительной и наказательной. Первой он 

наделял монархов, кроме которых «никто в 

полном значении не может иметь; 

позванные, однако, на такую должность 

монархами персоны могут и в 

законодательной власти иметь столько 

участия, сколько и ныне 

правительствующему сенату дозволяется, 

то-есть их должность может дозволена 

быть с приказанием и по усмотрению 

                                                           
233

 Там же. – С. 289-290, 291. 
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монархов российских делать указы вновь, 

старые поправлять, дополнять или 

уничтожать так, как надобность и 

изволение монаршее потребует»234. 

Объясняя сущность законодательной 

власти, С.Е. Десницкий рассматривает 

следующие вопросы: «из каких и из 

скольких людей состоять может 

правительствующий сенат»; «каким 

образом и откуда выбирать сенаторов»; 

«каким образом другого звания сенаторы 

могут быть выбираемы»; «на сколько 

времени сенаторы выбираемы могут 

быть»; «каким образом заседать и дела 

отправлять сенаторам»235. 

Понимая судительную власть как 

такую, которая «требует, чтоб 

распределена была во всей империи», С.Е. 

Десницкий рассматривает для объяснения 

сущности этой власти следующие 

вопросы, связанные с судопроизводством 

и судоустройством: «в коликих местах в 

России судительная власть должна 

безотлучно присутствовать»; «из каких 

персон в сих местах судительная власть 

состоять может»; «какая должность может 

быть четырех генеральных судей»; «каким 

образом судьи должны судить дела 

                                                           
234

 [Десницкий С.Е.] Представление о 
учреждении законодательной, судительной и 
наказательной власти в Российской империи // 
Избранные произведения русских мыслителей 
второй половины XVIII века / Под общ. ред. и со 
вступ. стат. И.Я. Щипанова. – Издание в двух 
томах. – Том I. – М.: Гос. изд-во полит. лит-ры, 
1952. – С. 294, 295. 

235
 Там же. – С. 295-301. 

криминальные и тяжебные»; «в каком 

знании и науках судьи искусны должны 

быть»; «на сколько времени и на каком 

жаловании судьи могут быть 

учреждены»236. 

Наказательная власть, по мнению 

ученого, «должна больше зависима быть 

от высших, нежели какая другая из сих 

властей. И для того порядок в отечестве 

требует узаконить, чтоб имеющие 

наказательную власть ничего важного 

отнюдь от себя не предпринимали без 

осуждения публичного пред судьями». Для 

объяснения этого С.Е. Десницкий 

обращается к вопросам, связанным с 

уголовным судопроизводством и 

судоустройством: «кому приличественно 

наказательная власть может быть 

поручена» и «какая должность может быть 

поручена воеводе»237. 

В заключении своего 

«Представления … » С.Е. Десницкий 

уделяет внимание так называемой 

«гражданской власти», которая не 

выделялась в определенной им системе 

властей, но все же была рассмотрена 

автором. Такая власть, как пишет ученый, 

«поручена должна быть таким людям, 

которые в городе живут и у которых 

больше дел отправляется в городе. 

Следовательно, такую власть иметь можно 

                                                           
236

 Там же. – С. 301-308. 
237

 Там же. – С. 308-312. 
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дозволить гражданам, а более еще купцам 

и художественным людям»238. 

Не смотря на то, что вопросы 

уголовного права в работах С.Е. 

Десницкого рассматривались крайне 

поверхностно, в этой науке он, по 

замечанию Г.С. Фельдштейна, оставил 

заметный след. Относя С.Е. Десницкого к 

сторонникам историко-сравнительного 

направления в уголовном праве, Г.С. 

Фельдштейн мотивирует это не «областью 

созданного … в русской криминалистике», 

которая не так уж велика, а «ценностью 

той положительной наметки путей 

разрешения задач русского уголовного 

правоведения, разработке которой он 

посвятил немало усилий». Вместе с тем, 

Г.С. Фельдштейн называет в своей работе 

имя ученого, чьи идеи прямо повлияли на 

взгляды С.Е. Десницкого, который 

«углубил то, что он получит от Лангера. 

Влияние последнего было на него столь 

значительным, что оттеснило в 

значительной мере впечатления, 

полученные им в Англии»239. Схожая 

мысль относительно «исторической 

природы» уголовно-правовых взглядов 

С.Е. Десницкого встречается в справочной 

литературе (на примере характеристики 

                                                           
238

 Там же. – С. 312. 
239

 Фельдштейн Г.С. Главные течения в 
истории науки уголовного права в России / Под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 141-
142.  

ученым сущности некоторых видов 

наказаний, целей их применения): «… не 

будучи по специальности криминалистом, 

Десницкий, если и не заметил других 

оснований и целей наказания, зато, как 

чуткий человек, он понял, насколько не 

соответствуют духу времени чрезмерно 

жестокие кары, и приложил свои силы к 

тому, чтобы способствовать замене старых 

карательных систем новыми, более 

мягкими и человечными. Ведь, если в его 

время и не практиковалась в широких 

размерах смертная казнь со всеми ее 

ужасами, то это было не в силу духа 

тогдашних законов, а лишь потому, что 

сохраняло действие, как временная мера, 

заменение казни ссылкой и каторгой»240. 

Карл-Генрих Лангер (Karl Heinrich 

Langer, вторая половина 1730-х годов – 

после 1792) имел немецкое происхождение 

и обучался философским и юридическим 

наукам в Гейдельбергском и Иенском 

                                                           
240

 Калмыков Влад. Десницкий, Семен 
Ефимович // Русский биографический словарь. – 
Дабелов – Дядьковский [Том 6]. Издан под 
наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. 
Половцова. – С.-Петербург: Типография 
Товарищества «Общественная Польза», 1905. – С. 
334. Говоря о преемственности взглядов К.-Г. 
Лангера С.Е. Десницким, А.И. Чучаев пишет: 
«Ученик К.Г. Ланге профессор Московского 
университета С.Е. Десницкий также использовал в 
своих трудах историко-сравнительный метод 
исследования» (Чучаев А.И. Проблемы в методах 
науки уголовного права // Пробелы в российском 
законодательстве. – 2008. – № 2. – С. 191-194. – С. 
193). 
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университетах241. Для преподавания 

юридических наук в Московском 

университете его пригласил в 1764 г. 

куратор В.Е. Адодуров, хотя ни печатных 

трудов, ни ученой докторской степени у 

Лангера не было242. С.П. Шевырев в связи 

с этим пишет: «Он не имел степени 

Доктора, что Ададурову было неприятно, 

однако не смотря на то, что в 1764 г., 12-го 

августа Лангер введен был в 

Университетскую конференцию самим 

Куратором – и здесь прочел две пробные 

лекции: de pactis ex jure naturae и потом: de 

successione ab intestato ex jure civili. Тогда 

же заключен с ним контракт на три года и 

дана ему кафедра Ординарного 

Профессора с окладом 500 рублей в год и с 

                                                           
241

 В литературе встречается утверждение, 
что К.-Г. Лангер был воспитанником 
Геттингенского и Иенского университетов (см.: 
Русский биографический словарь. – Лабзина – 
Ляшенко [Том 10]. – Издаваемый Императорским 
Русским Историческим Обществом. – С.-
Петербург: Типография Главного Управления 
Уделов, 1914. – С. 58; Фельдштейн Г.С. Главные 
течения в истории науки уголовного права в России 
/ Под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. 
– М.: Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 
134). 

242
 История Императорского Московского 

университета, написанная к столетнему его 
юбилею ординарным профессором русской 
словесности и педагогии Степаном Шевыревым. 
1755-1855. – Москва: В Университетской 
Типографии, 1855. – С. 128-129; Томсинов В.А. 
Юридическое образование и юриспруденция в 
России в XVII столетии: Учебное пособие. – М.: 
Зерцало-М, 2010. – 216 с. – С. 136-137. В 
справочной литературе все же указывается, что К.-
Г. Лангер, закончив образование в Геттингенском и 
Иенском университетах, «получил степень доктора 
обоих прав» (Русский биографический словарь. – 
Лабзина – Ляшенко [Том 10]. – Издаваемый 
Императорским Русским Историческим 
Обществом. – С.-Петербург: Типография Главного 
Управления Уделов, 1914. – С. 58). 

квартирою в доме Университета. Это 

назначение было особенно необходимо 

потому, что контракту с Дильтеем истекал 

срок и его увольняли по некоторым 

неудовольствиям»243. 

В Московском университете К.-Г. 

Лангер до мая 1774 г.244 «читал 

естественное и народное право по 

Ноттельбладту, политику по собственным 

запискам, придерживаясь системы 

Вольфа»245, а также курс всеобщей 

юриспруденции по руководству И.Г. 

Винклера246. По мнению Г.С. 

Фельдштейна, К.-Г. Лангер работал в 

историко-сравнительном и догматическом 

направлениях в уголовном праве, создав 

«первую русскую школу права в лице 

                                                           
243

 История Императорского Московского 
университета, написанная к столетнему его 
юбилею ординарным профессором русской 
словесности и педагогии Степаном Шевыревым. 
1755-1855. – Москва: В Университетской 
Типографии, 1855. – С. 129. 

244
 Таким образом, преподавательская 

деятельность К.-Г. Лангера в Московском 
университете продолжалась почти десять лет – с 11 
августа 1764 г. по 8 мая 1774 г. (см.: Словарь 
русских светских писателей, соотечественников и 
чужестранцев, писавших в России, сочинение 
митрополита Евгения. – Издание Москвитянина. – 
Том II. – Москва: В Университетской Типографии, 
1845. – С. 4; Русский биографический словарь. – 
Лабзина – Ляшенко [Том 10]. – Издаваемый 
Императорским Русским Историческим 
Обществом. – С.-Петербург: Типография Главного 
Управления Уделов, 1914. – С. 58). 

245
 Русский биографический словарь. – 

Лабзина – Ляшенко [Том 10]. – Издаваемый 
Императорским Русским Историческим 
Обществом. – С.-Петербург: Типография Главного 
Управления Уделов, 1914. – С. 58. 

246
 Томсинов В.А. Юридическое 

образование и юриспруденция в России в XVII 
столетии: Учебное пособие. – М.: Зерцало-М, 2010. 
– 216 с. – С. 137, 154. 
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своего ученика А.А. Артемьева и наиболее 

яркого представителя ее С. Десницкого». 

Таким образом, Г.С. Фельдштейн 

характеризует С.Е. Десницкого как 

последователя учений К.-Г. Лангера, 

принадлежащего к этим двум 

«направлениям в разработке русского 

уголовного права»247. 

С.П. Шевырев указывает, что 

Адодуров поручил Лангеру «… стараться 

особенно о приобретении познаний в 

языке Русском, чтобы профессор мог 

скорее ввести занятия и Русскою 

Юриспруденциею. Лангер начал читать 

Право положительное всеобщее, по 

системе Неттельбладта, но с 1765 года стал 

уже требовать для своих лекций 

экземпляра Российских указов. В том же 

году он занял место Секретаря 

Конференции … и с тех пор протоколы 

конференции писаны были на Латинском 

языке, который, по образу мыслей того 

времени, казался гораздо приличнее для 

дел ученых»248. 

Г.С. Фельдштейн считал, что К.-Г. 

Лангер «не был защитником отрешенной 

от исторических условий доктрины 

                                                           
247

 Фельдштейн Г.С. Главные течения в 
истории науки уголовного права в России / Под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 134. 

248
 История Императорского Московского 

университета, написанная к столетнему его 
юбилею ординарным профессором русской 
словесности и педагогии Степаном Шевыревым. 
1755-1855. – Москва: В Университетской 
Типографии, 1855. – С. 129. 

естественно-правовых учений». 

Подкрепляя свой вывод освещением 

«отдельных вопросов уголовного права» в 

трудах К.-Г. Лангера249, российский 

дореволюционный ученый признал его 

«сторонником философско-

догматического учения права при помощи 

историко-сравнительного приема»250. 

Подытоживая выводы о К.-Г. Лангере, Г.С. 

Фельдштейн пишет: «Мы должны видеть 

его в лице представителя философско-

догматического направления в разработке 

права, оперирующего при помощи 

                                                           
249

 Первая работа К.-Г. Лангера была 
опубликована в 1766 г. и представляла собой 
изложение речи, произнесенной в публичном 
собрании Императорского Московского 
университета «Слово о начале и распространении 
положительных законов, и о неразрывном союзе 
философии с их учением, в публ. собр. И.М.У., 
бывшем для высокоторжественного дня рождения 
… Имп. Екатерины Алексеевны … говоренное 
профессором … Карлом Генриком Лангером. Апр. 
26 дня 1766 году». Наиболее важным трудом 
Лангера стало «Слово о происхождении и свойстве 
вышнего криминального суда, и что употребление 
оного рассуждать надлежит, по различному 
состоянию гражданств, и по намерению, которое в 
наказании людей иметь должно», произнесенное в 
день восшествия на престол императрицы 
Екатерины II (см.: Фельдштейн Г.С. Главные 
течения в истории науки уголовного права в России 
/ Под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. 
– М.: Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 
135). О списке трудов К.-Г. Лангера см.: Словарь 
русских светских писателей, соотечественников и 
чужестранцев, писавших в России, сочинение 
митрополита Евгения. – Издание Москвитянина. – 
Том II. – Москва: В Университетской Типографии, 
1845. – С. 4; Русский биографический словарь. – 
Лабзина – Ляшенко [Том 10]. – Издаваемый 
Императорским Русским Историческим 
Обществом. – С.-Петербург: Типография Главного 
Управления Уделов, 1914. – С. 58. 

250
 Фельдштейн Г.С. Главные течения в 

истории науки уголовного права в России / Под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 135. 
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сравнительно-исторических данных. 

Метод этого ученого и его обширные 

знания не могли, к сожалению, быть 

приложенными к разработке русского 

права по незнанию языка страны. В этом 

отношении ему пришлось разделить 

участь русских ученых, которые хотя и 

знали язык, но по целому ряду других 

условий должны были ограничиться 

только наметкой схемы разработки права в 

известном направлении. Мы не имеем, 

однако, права считать деятельность 

Лангера в Московском университете 

совершенно бесплодной. Помимо влияния 

на слушателей, он первый из иностранцев, 

которому удалось заложить основание 

русской школы правоведов, применявшей 

его приемы разработки права. Для оценки 

заслуг Лангера в истории русской науки 

достаточно принять во внимание, что 

влияние его рельефно сказалось на трудах 

его учеников: А. Артемьева и С. 

Десницкого. Между тем как первый только 

отчасти пошел по пути, намеченному 

Лангером, С. Десницкий … опередил его и 

по праву должен считаться самым 

крупным русским юристом XVIII 

столетия»251. 

В своих трудах К.-Г. Лангер 

изучение уголовных законов предлагал 

проводить историко-сравнительным 
                                                           

251
 Фельдштейн Г.С. Главные течения в 

истории науки уголовного права в России / Под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 138. 

методом. Причем на его применение 

влияли социальные и психологические 

условия жизни общества. Так, именно 

нецелесообразность применения и 

неспособность служить охране права 

привело у одних народов к исчезновению 

«частной мести», а у других – ее 

своеобразную «трансформацию» в систему 

выкупов. Сравнивая уголовные законы 

разных народов, К.-Г. Лангер не 

ограничивается простым выводом о 

тождественности некоторых из них в силу 

определенного заимствования. По его 

мнению, к этому могут привести также 

одинаковые условия быта нескольких 

народов, которые усматривают в этом 

некую целесообразность. Изучение таких 

условий он связывал со значением 

истории, которая в конечном счете 

помогает уяснить особенности 

происхождения позитивного права. 

Рассматривая понятие преступления, 

К.-Г. Лангер среди его признаков называл 

совершение действия по человеческой 

воле в соответствии с «нравственным или 

гражданским обязательством», а также 

способность «таким действием «тишину и 

безопасность общую нарушать» (когда оно 

«потревожит общее спокойствие»). Г.С. 

Фельдштейн, обращавшийся к текстам 

указанных работ К.-Г. Лангера, считал, что 

их автор анализирует «материальный 

состав преступления, очерчивая последний 

рядом отриательных признаков» в 
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следующем предложении: «Никакого 

действия назвать не можно преступлением, 

которое не заключает в себе нравственного 

или гражданского обязательства, которое 

совсем невозможно, или необходимо, или 

не в нашей власти состоит … и которое 

происходит от людей ума лишенных или 

насильно принужденных»252. Понятие 

наказания в уголовном праве К.-Г. Лангер 

также исследовал с историко-

сравнительной стороны. Связывая 

сущность наказания с потребностью 

«соблюдения общего благополучия», 

Лангер неизменно обращается к влиянию 

на него различных социальных и 

психологических моментов. Например, 

будучи противником смертной казни, 

ученый на основе анализа уголовного 

законодательства других стран объяснял 

применение данного вида наказания во 

многих из них с позиции обеспечения 

спокойствия жизни граждан и воздержания 

от совершения ими преступлений. 

У меня нет оснований не доверять 

Г.С. Фельдштейну, который фактически 

анализировал особенности 

преемственности взглядов К.-Г. Лангера в 

трудах его ученика С.Е. Десницкого. 

Однако утверждать о влиянии на научные 

идеи С.Е. Десницкого только К.-Г. 

Лангера, возражая влиянию на них 

взглядов Адама Смита и Джона Миллара, 

                                                           
252

 Там же. – С. 137. 

не совсем корректно. В этом плане 

показателен вывод В.А. Томсинова о том, 

что С.Е. Десницкий объединение 

нравоучительной философии, 

естественной (натуральной) 

юриспруденции, римского права и 

русского права как составных частей 

общей системы преподавания наук в 

России представлял потому, что «проверил 

подобную систему на себе во время учебы 

в университете Глазго. Ей следовали 

ведущие профессора этого университета – 

Адам Смит и его ученик Джон Миллар»253. 

Не стоит забывать также о том, что именно 

на занятиях Джона Миллара С.Е. 

Десницкий основательно знакомился с 

использованием сравнительного метода в 

праве. Это, в свою очередь, позволило ему 

в своих трудах254 отдавать предпочтение 

                                                           
253

 Томсинов В.А. Преподаватели 
юридического факультета Московского 
университета (1755-2010): Очерки жизни и 
творчества. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательский Дом «Городец», 2011. – С. 42; 
Томсинов В.А. Юридическое образование и 
юриспруденция в России в XVII столетии: Учебное 
пособие. – М.: Зерцало-М, 2010. – 216 с. – С. 152; 
Томсинов В.А. Российские правоведы XVIII-XX 
веков: Очерки жизни и творчества. В 2-х томах. – 
Т. 1. – М.: Зерцало, 2007. – С. 152. 

254
 См.: [Десницкий С.] Слово о прямом и 

ближайшем способе к научению юриспруденции, в 
публичном собрании Императорского Московского 
университета … говоренное … июня 30 дня 1768 
года // Избранные произведения русских 
мыслителей второй половины XVIII века. Издание 
в двух томах. Под общ. ред. и со вступ. статьей 
И.Я. Щипанова. – Том I. – М.: Государственное 
издательство политической литературы, 1952. – С. 
187-235; [Десницкий С.] Юридическое 
рассуждение о вещах священных, святых и 
принятых в благочестие, с показанием прав, какими 
оные у разных народов защищаются … говоренное 
… апреля 22 дня 1772 года // Там же. – С. 236-256; 
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историко-сравнительному методу 

изучение права, отстаивая непригодность 

«практического изучения российской 

юриспруденции в судебных местах» и 

нецелесообразность «приема 

ознакомления с правом при посредстве 

метода толковательного»255. Историческое 

исследование С.Е. Десницкий осуществлял 

относительно «отдельных юридических 

институтов у разных народов для 

выяснения законов их смены». Такой же 

подход указывает на восприятие им идей 

своего учителя Г.-Г. Лангера, 

«исследовавшего, в частности, смену 

укладов уголовного права и указавшему на 

роль истории в деле его изучения»256, с той 

лишь разницей, что Лангер, в отличие от 

своего талантливого ученика, не наделял 

исторический метод изучения права 

                                                                                          

[Десницкий С.] Юридическое рассуждение о 
начале и происхождении супружества у 
первоначальных народов и о совершенстве, к 
какому оное приведенным быть кажется 
последовавшими народами просвещеннейшими … 
говоренное … июня 30 дня 1775 года // Там же. – С. 
257-267; [Десницкий С.] Юридическое 
рассуждение о разных понятиях, какие имеют 
народы о собственности имения в различных 
состояниях общежительства … говоренное … 
апреля 21 дня 1781 года // Там же. – С. 268-286; 
[Десницкий С.] [Из примечаний к переводу книги 
Блэкстона «Истолкования английских законов»] // 
Там же. – С. 287-291; [Десницкий С.] 
Представление о учреждении законодательной, 
судительной и наказательной власти в Российской 
империи // Там же. – С. 292-332. 

255
 См. об этом: Фельдштейн Г.С. Главные 

течения в истории науки уголовного права в России 
/ Под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. 
– М.: Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 
143-144. 

256
 Там же. – С. 144-145. 

метафизическими и политическими 

«свойствами». 

Уделял также внимание С.Е. 

Десницкий соотношению понятий «delic-

tum» и «quasi delictum» между собой, а 

также с «областью нравственно 

недопустимого» и «уголовной неправдой, 

влекущей за собой наказание», полагая, 

что формальные критерии их 

разграничения могут изменяться, 

поскольку зависят от «верховной власти» 

государства. Причем основания 

применения такой властью права 

наказывать (карать) у Десницкого не 

выходят за рамки историко-

сравнительного представления. 

Подводя итог характеристике 

историко-сравнительного направления в 

уголовном праве у С.Е. Десницкого и его 

связи с К.-Г. Лангером, следует обратить 

внимание на слова Г.С. Фельдштейна: 

«Теоретическая юриспруденция С. 

Десницкого на положительном основании, 

изыскивающая «причины, которые 

действуют во всех государствах и суть 

основанием всех законов и правлений», не 

очень далека от «философии» Лангера, как 

объединяющего начала, считающегося с 

«естеством вещей», и лежащего в 

основании положительного права, – не 

далека и от того преклонения перед 
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сравнительно-историческим методом, 

которое слышится в словах Лангера»257. 

Кроме английских и французских 

просветителей XVIII в., правопонимание 

преподавателей уголовного права в 

Харьковском университете определенным 

образом формировалось на основе 

взглядов представителей классической 

немецкой философии конца XVIII – начала 

XIX в. Одним из ученых, который 

воспринял такие взгляды и оказал влияние 

на формирование исторического 

правопонимания И.Н. Даниловича, был 

Эдуард Герман Вильгельм Генке (Hermann 

Wilhelm Eduard Henke, 1783-1869). Как 

представитель исторического направления 

в понимании уголовного права 

(философско-исторической школы права) 

он является малоизвестным ученым, 

данные биографии которого современные 

отечественные исследователи вообще не 

упоминают. Сведений о нем крайне мало, 

в основном это немецкая литература ХІХ 

в., хотя его имя в отечественной 

литературе все же упоминается, прежде 

всего, в связи с обозрением преподавания 

юридических наук в немецких 

университетах того времени258 или, 

                                                           
257

 Фельдштейн Г.С. Главные течения в 
истории науки уголовного права в России / Под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 146. 

258
 Журнал Министерства народного 

просвещения. – [1834]. Часть четвертая. – [№ XII. 
Декабрь]. – [Отдел VI. Новости и смесь. Разные 

благодаря старым немецким источникам, 

иллюстрирующим формирование 

уголовно-правовых взглядов И.Н. 

Даниловича259. Такая связь с учениями 

представителя немецкой уголовно-

правовой мысли позволяла И.Н. 

Даниловичу на своих лекционных 

занятиях по уголовному праву соединять 

«общие теоретические понятия и 

сравнительно-исторические сведения по 

отечественному и некоторым иностранным 

уголовным законам (древнеримскому, 

германских народов и др.)»260. В то же 

время немногочисленные работы 

современных авторов, по сути, являются 

калькой с указанных исследований261. 

Немецкий криминалист Эдуард 

Герман Вильгельм Генке родился 28 

                                                                                          

известия]. – Cанктпетербург: в типографии 
Императорской Академии Наук, 1834. – С. 362. 

259
 См.: Краткий очерк истории 

Харьковского университета за первые сто лет его 
существования (1805-1905). Составленный 
профессорами Д.И. Багалеем, Н.В. Сумцовым и 
В.П. Бузескулом. Издание университета. – Харьков: 
Типография Адольфа Дарре, 1906. – С. 63; 

Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки 
уголовного права в России / Под редакцией и с 
предисловием В.А. Томсинова. – М.: Издательство 
«Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 461. 

260
 История университета Св. Владимира / 

соч. Виталия Шульгина; сост. В. Короткий. – Репр. 
изд. – К.: Лыбидь, 2010. – 280 с. – С. 152. 

261
 См.: Чучаев А.И. Г.С. Гордеенков – 

представитель Харьковской школы уголовного 
права // 10 років чинності Кримінального кодексу 
України: проблеми застосування, удосконалення та 
подальшої гармонізації із законодавством 
європейських країн: матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., 13-14 жовт. 2011 р. / редкол.: В.Я. Тацій 
(голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – 
Х.: Право, 2011. – С. 92; Чучаев А.И. Проблемы в 
методах науки уголовного права // Пробелы в 
российском законодательстве. – 2008. – № 2. – С. 
191-194. – С. 194. 
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сентября 1783 г. в Брауншвейге в 

многодетной семье местного пастора 

Эрнста Хайнриха Людвига Генке (Ernst 

Heinrich Ludwig Henke, 1741-1802) и был 

девятым ребенком. Его старший брат 

Адольф Кристиан Генрих Генке (Adolph 

Christian Heinrich Henke, 1775-1843) стал 

известным физиологом, патологоанатомом 

и фармакологом, был одним из 

основателей судебной медицины. 

Эдуард Генке учился в 

университетах Геттингена и Хельмштадта, 

изучая юридические науки. В 1806 г. он 

защищает габилитационную докторскую 

диссертацию в университете Эрлангена, в 

котором в то время читал лекции Иоганн 

Готлиб Фихте (Johann Gottlieb Fichte, 

1762-1814), оказавший впоследствии 

значительное влияние на становление 

научных взглядов Эдуарда Генке (1805-

1806), а в 1808 г. – еще одну диссертацию 

в университете Ландсхута. 

Карьера «кабинетного ученого» в 

первые годы после защиты диссертации, 

судя по всему, не очень привлекала 

Эдуарда Генке. Переехав в Нюрнберг, он, 

начиная с 1813 г., некоторое время 

работает на должности асессора в местном 

городском суде. Однако уже в следующем 

году Генке покидает Нюрнберг и 

переезжает в Швейцарию, где на 

протяжении последующих восемнадцати 

лет занимает профессорскую должность в 

университете Берна (1814-1832). Это время 

знаменует собой наиболее плодотворный 

этап научной деятельности ученого. В 

1832 г. Эдуард Генке возвращается в 

Германию и в течение года работает в 

Верховном Апелляционном судебном 

совете в Вольфенбюттеле. В 1833 г. он 

переезжает в Галле, работая сначала в 

местном Совете юстиции, а затем – на 

должности ординарного профессора в 

университете этого города Саксонии262. В 

1857 г. Эдуард Генке выходит в отставку и 

возвращается в родной Брауншвейг, где 

умирает 14 марта 1869 г.263 

О структуре преподаваемого 

Эдуардом Генке в университете Галле 

курса уголовного права указывается в 

приложении «Извлечение из каталогов 

лекций Юридических Факультетов в 

главнейших Германских Университетах» к 

опубликованной в сентябрьском номере 

                                                           
262

 В связи с этим в декабрьском номере 
«Журнала Министерства народного просвещения» 
за 1834 г. в списке ординарных профессоров, «кои 
читали лекции в течение последних четырех с 
половиною лет … В Гальском [университете]», 
указывалась фамилия «Генке» (см.: Журнал 
Министерства народного просвещения. – [1834]. 
Часть четвертая. – [№ XII. Декабрь]. – [Отдел VI. 
Новости и смесь. Разные известия]. – 
Cанктпетербург: в типографии Императорской 
Академии Наук, 1834. – С. 362). 

263
 Teichmann [Albert]. Henke, Hermann Wil-

helm Eduard // Allgemeine Deutsche Biographie. – 
Elfter Band. Hassenpfug – Hensel. – Auf Verantallung 
Seiner Majestät des Königs von Banern herausgegenen 
durch die historische Komission bei der Königl. Aka-
demie der Wissenschaften. – Leipzig: Berlag von Dun-
ker & Humblot, 1880. – S. 753-754; Журнал 
Министерства народного просвещения. – [1834]. 
Часть четвертая. – [№ XII. Декабрь]. – [Отдел VI. 
Новости и смесь. Разные известия]. – 
Cанктпетербург: в типографии Императорской 
Академии Наук, 1834. – С. 362. 
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«Журнала Министерства народного 

просвещения» за 1834 г. статье под 

названием «Устройство юридических 

факультетов в разных иностранных 

университетах, и в особенности в 

Германии»264. В частности, в разделе «Б» 

этого приложения, который посвящен 

университету г. Галле, структура курса 

уголовного права в 1830-х годах 

представляется в виде следующих частей: 

1) «Общее и Прусское Уголовное Право» и 

2) «Общее и Прусское Уголовное 

Судопроизводство»265. Для сравнения 

отмечу, что структура курса уголовного 

права, преподаваемого в Берлинском 

университете в то же самое время, имела 

значительные отличия, поскольку 

                                                           
264

 Саму статью см.: М.Б. Устройство 
юридических факультетов в разных иностранных 
университетах, и в особенности в Германии // 
Журнал Министерства народного просвещения. – 
[1834]. Часть третья. – [№ IX. Сентябрь]. – [Отдел 
IV. Известия об иностранных учебных заведениях]. 
– Cанктпетербург: в типографии Императорской 
Академии Наук, 1834. – С. 317-341. Об указанном 
приложении к этой статье см.: Извлечение из 
каталогов лекций Юридических Факультетов в 
главнейших Германских Университетах 
[Приложения к статье об устройстве иностранных 
юридических факультетов] // Журнал 
Министерства народного просвещения. – [1834]. 
Часть третья. – [№ IX. Сентябрь]. – [Отдел IV. 
Известия об иностранных учебных заведениях]. – 
Cанктпетербург: в типографии Императорской 
Академии Наук, 1834. – С. 472-514. 

265
 Извлечение из каталогов лекций 

Юридических Факультетов в главнейших 
Германских Университетах [Приложения к статье 
об устройстве иностранных юридических 
факультетов] // Журнал Министерства народного 
просвещения. – [1834]. Часть третья. – [№ IX. 
Сентябрь]. – [Отдел IV. Известия об иностранных 
учебных заведениях]. – Cанктпетербург: в 
типографии Императорской Академии Наук, 1834. 
– С. 472-514. – С. 491. 

охватывала следующие его составляющие: 

1) «История Уголовного Права»; 2) 

Уголовное Право и Судопроизводство»; 3) 

«Уголовные дела»; 4) «О вменяемости 

преступлений»; 5) Общее и Прусское 

Уголовное Право и Практическое 

Делопроизводство266. Еще более 

отличалась структура курса уголовного 

права в Гейдельбергском университете. 

Так, его составляющими были: 1) 

«Германское и Французское Уголовное 

Право»; 2) «О Теориях Уголовного 

Права»; 3) «О вменяемости 

преступлений»; 4) «Объяснение 47 и 48 

книги Пандектов»; 5) «Уголовное 

Судопроизводство»; 6) «Практическое 

Уголовное Судопроизводство»267. Более 

упрощенно была представлена структура 

курса уголовного права в университете 

Геттингена: 1) «Наука Уголовного Права»; 

2) «Уголовное Право»; 3) «Уголовное 

Судопроизводство»268. 

Наиболее известным трудом 

немецкого криминалиста стало 

четырехтомное «Руководство по 

уголовному праву и уголовной политике», 

выходившее в свет в Берлине на 

протяжении пятнадцати лет (1823-1838)269. 

                                                           
266

 Там же. – С. 475, 478, 481. 
267

 Там же. – С. 515. 
268

 Там же.  – С. 504. 
269

 Handbuch des Criminalrechts und der Cri-
minalpolitik, von Eduard Henke. – Erster Theil. – Ber-
lin und Stettin: in der Nicolaischen Buchhandlung, 
1823. – S. I-XXII, 1-626; Handbuch des Criminal-
rechts und der Criminalpolitik, von Eduard Henke. – 
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В этом издании Эдуард Генке 

выступил сторонником обстоятельного 

исторического анализа источников 

уголовного права зарубежных государств. 

Представляя, по словам Г.С. Фельдштейна, 

«философско-историческое течение в 

германской литературе XIX в.», Генке в 

своем исследовании «определенно 

указывает на необходимость союза 

философских приемов разработки прав с 

историческими. В этом сочетании он видит 

единственное средство избежать 

недостатков философских приемов, 

приводящих, с одной стороны, к 

разобщенности теоретического права с 

правосознанием народа, действительными 

потребностями практической жизни и 

проч. и, с другой, – спасение от увлечения 

историческим изучением права, 

ограничивающегося истолкованием 

устаревших памятников уголовного 

законодательства»270. 

Описывая сущность указанного 

течения в науке уголовного права Г.С. 

Фельдштейн указывал: «Ближайшим 

образом, попытка взаимного восполнения 
                                                                                          

Zweiter Theil. – Berlin und Stettin: in der Nicolaischen 
Buchhandlung, 1826. – S. I-VI, 1-452; Handbuch des 
Criminalrechts und der Criminalpolitik, von Eduard 
Henke. – Dritter Theil. – Berlin und Stettin: in der Ni-
colaischen Buchhandlung, 1830. – S. I-VI, 1-743; 
Handbuch des Criminalrechts und der Criminalpolitik, 
von Eduard Henke. – Vierter Theil. – Berlin und Stet-
tin: in der Nicolaischen Buchhandlung, 1838. – S. I-X, 
1-894. 

270
 Фельдштейн Г.С. Главные течения в 

истории науки уголовного права в России / Под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 460. 

философских построений, независимо от 

их особенностей, с исторической 

обработкой уголовного права имела для 

криминалистов много привлекательного. 

Этим путем думали придать философским 

построениям не только положительную 

почву, но и более пригодные для 

осуществления в практической жизни 

свойства»271. 

Занимаясь юридическими науками в 

Эрлангенском университете, Эдуард Генке 

знакомится с представителем 

классической немецкой философии 

Иоганном Фихте, преподававшем здесь 

философию и являвшегося продолжателем 

этико-правовых учений Эммануила Канта 

(1724-1804). Сильное влияние идей Фихте 

испытал в процессе своей научной 

деятельности в то время и молодой Генке, 

решительно выступая против абсолютной 

(моральной) теории возмездия в уголовном 

праве и в своих первых работах по этой 

науке развивал теории последователя 

Канта. Такие работы Эдуарда Генке были 

посвящены вопросам истории общего 

права в Германии (1806, 1809)272, 

состоянию уголовного права (1810)273, 

                                                           
271

 Там же. – С. 460. 
272

 [Henke E.] Grundrisse einer Geschichte des 
gemeinen peinlichen Rechts in Deutschland. – Thl. 2. – 
Landshut, 1809. – S. 362 fg.; [Henke E.] De vera crim. 
laesae majestatis sec. leges positivas indole atque poe-
na. – 1806. 

273
 [Henke E.] Ueber den gegenwärtigen Zu-

stand der Kriminalrechtswissenschaft. – Landshut, 
1810; [Henke E.] Kriminalistische Versuche. – Band 1. 
– Berlin, 1807; [Henke E.] Bemerkungen über einige 
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проблемам согласования (примирения) 

отдельных уголовно-правовых теорий, 

господствовавших в юридической науке 

(1811)274, назначения наказания (1815)275, 

проблемам кодификации уголовного 

законодательства (1811)276, обзору 

уголовного законодательства зарубежных 

государств (1813)277. 

 

Выводы. 

1. Формирование исторического 

направления в понимании уголовного 

права представителями этой науки в 

Харьковском университете имело ряд 

особенностей, основными среди которых 

являются такие: 

а) предпосылками формирования 

научных знаний в этом направлении 

является то, что осуществлялось такое 

формирование на основе учений 

классической немецкой философии первой 

половины XVIII – начала XIX веков, а 

также английских и французских 

просветителей XVIII века; 

                                                                                          

der wichtigsten Gegenstände der Strafrechtswissenscaft 
// Neues Archiv des Criminalrechts. – Band 5. – 1822. 
– S. 240-282. 

274
 [Henke E.] Ueber den Streit der Straf-

rechtstheorien, ein Versuch zu ihrer Versöhnung; nebst 
einer literarischen Beilage. – Regensburg: Montag & 
Weiss, 1811. 

275
 [Henke E.] Lehrbuch der Strafrechtswis-

senschaft. – Zürich, 1815. 
276

 [Henke E.] Giest des allgemeinen Gesetz-
buchs über Verbrechen für Baiern. – 1811. 

277
 [Henke E.] Beiträge zur Criminalgesetzge-

bung in einer vergleichenden / Uebersicht der neuesten 
Strafgesetzbücher. – Regensburg, 1813. 

б) Обстоятельствами, повлиявшими 

на формирование исторического 

понимания уголовного права под 

воздействием именно представителей 

классической немецкой философии, 

английских и французских просветителей 

указанного периода являются, на мой 

взгляд, такие: 

- формирование понимания 

уголовного права в историческом 

направлении у С.Е. Десницкого на основе 

восприятия своеобразного «объединения» 

воззрений российских (А.Я. Поленов, К.Г. 

Лангер) и зарубежных (шотландских) 

ученых (А. Смит, Дж. Миллар); 

- использование сформированных 

С.Е. Десницким основ понимания права в 

историческом направлении в учебном 

процессе в Московском университете 

вместо «устоявшихся» в то время 

концептуальных идей Самуэля фон 

Пуффендорфа и Христиана фон Вольфа. 

Отстаивая идеи правопонимания в этом 

направлении, С.Е. Десницкий критиковал 

последователей естественного права. При 

этом вопросы уголовного права в работах 

С.Е. Десницкого рассматривались крайне 

поверхностно и сводились, главным 

образом, к пониманию общих 

«составляющих» в общефилософском 

смысле; 

- формирование у И.Н. Даниловича 

исторического понимания уголовного 

права на основе восприятия 
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опубликованных идей немецкого 

криминалиста Эдуарда Генке; такое 

«восприятие» было лишено «личного 

общения» двух представителей правовой 

науки как учителя и его последователя и 

происходило исключительно на основе 

публикаций Эдуарда Генке, с которыми 

был знаком И.Н. Данилович. 

 

 

2.2. Влияние идей Н.Н. Сандунова как 

представителя юридического 

позитивизма на понимание уголовного 

права 

 

На смену историческому 

направлению в правопонимании пришло 

направление юридического позитивизма. 

У преподавателей уголовного права в 

Харьковском университете предпосылки 

формирования юридического позитивизма 

связывались с деятельностью Н.Т. 

Спасского и А.К. Бабичева, которые 

выступали последователями учений 

ординарного профессора Московского 

университета Н.Н. Сандунова. Отнюдь не 

лишним здесь следует отметить то, что 

говорить в данном случае здесь можно о 

влиянии идей Н.Н. Сандунова на 

формирование правопонимания Н.Т. 

Спасского и А.К. Бабичева только в связи 

с преподавании этими учеными курса 

уголовного права, а не других 

юридических дисциплин. Например, как 

уже указывалось, А.К. Бабичев при 

преподавании курса «Российского 

Публичного Права» придерживался 

«изданной Г. Васильевым книги: Нов[ое] 

Руков[одство] к позн[анию] Рос[сийских] 

Законов», а при преподавании 

«Российского Практического 

Судопроизводства» – «изданных в Москве 

1832 г. Г. М-м Оснований Рос[сийского] 

Судопроизводства»278. 

Николай Николаевич Сандунов 

(1769-1832) «происходил из благородной 

грузинской фамилии … и десятилетним 

мальчиком, благодаря ходатайству А.А. 

Антонского-Прокоповича, был записан в 

Дворянскую гимназию при Московском 

университете (13-го июля 1779 г.). 

Окончив в ней курс 17-го декабря 1784 г. 

С[андунов] был произведен в студенты и 

поступил в университет, где слушал 

юридические и словесные науки, а за 

успехи получил золотую медаль»279. 

Впоследствии, посвятив себя 

юридическим наукам, Н.Н. Сандунов 

                                                           
278

 О курсах учения в университетах и 
Главном Педагогическом институте, с означением 
Преподавателей каждого предмета и методы их 
преподавания. – (Извлечено из отчетов за 1832-33 
Академический год) // Журнал Министерства 
народного просвещения. – [1834]. Часть четвертая. 
– [№ XII. Декабрь]. – Cанктпетербург: в 
типографии Императорской Академии Наук, 1834. 
– С. 246. 

279
 Модзалевский Б. Сандунов, Николай 

Николаевич // Русский биографический словарь. – 
Сабанеев – Смыслов [Том 18]. – Издан под 
наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. 
Половцова. – С.-Петербург: Типография В. 
Демакова, 1904. – С. 189. 



 

 

Recht der Osteuropäischen Staaten; ReOS 04/15 

www.ReOS.uni-goettingen.de 
398 

 Prof. Dr.  Pavlo Bersin 

 

 

Charkiver strafrechtliche Schule 

продолжал серьезно заниматься изучением 

российской истории и словесности. 

Подтверждением этому может служить 

избрание его в марте 1811 г. членом 

«Общества Истории и древностей 

Российских»280, а в июне того же года – 

«Действительным Членом Московского 

Общества Любителей Российской 

Словесности»281. 

Еще при жизни Н.Н. Сандунов слыл 

выдающимся знатоком русского 

законодательства и в то же время 

человеком неподкупным и независимым 

по характеру282. Так, П.И. Голенищев-

Кутузов в письме графу А.К. 

Разумовскому называет «обер-секретаря, 

статского советника Сандунова … 

человеком предостойным и отчасти 

Вашему сиятельству известный его 

бескорыстием», который «юриспруденцию 

так знает, как мало есть людей 

знающих»283.  

                                                           
280

 Периодическое сочинение о успехах 
народного просвещения. – [1811]. – № ХXX. – В 
Санктпетербурге При Императорской Академии 
Наук, 1811 года. – С. 81. 

281
 См.: Список Действительным Членам 

Московского Общества Любителей Российской 
Словесности // Периодическое сочинение о успехах 
народного просвещения. – [1811]. – № ХXXI. – В 
Санктпетербурге При Императорской Академии 
Наук, 1811 года. – С. 174. 

282
 История юридического факультета 

Московского университета (1755-2010). 2-е изд., 
перераб. и доп. / Отв. ред. проф. В.А. Томсинов. – 
М.: Издательский Дом «Городец», 2011. – 640 с. – 
С. 68. 

283
 История юридического факультета 

Московского университета (1755-2010). 2-е изд., 
перераб. и доп. / Отв. ред. проф. В.А. Томсинов. – 
М.: Издательский Дом «Городец», 2011. – 640 с. – 

Окончив обучение в университете в 

1787 г., Н.Н. Сандунов некоторое время 

работает преподавателем синтаксиса в 

одной из московских гимназий. Затем 

начинается его чиновничья служба, 

сначала с должности секретаря при 

кураторе Московского университета 

Михаиле Матвеевиче Хераскове (1733-

1807), а в 1791 г. – в канцелярии 

«возвращенных от Польши губерний и 

областей». С 1796 г. он служит «в звании 

сочинителя» в «Канцелярии Комиссии о 

составлении законов» генерал-прокурора 

А.Б. Куракина, а в 1798 г. получает 

назначение на должность обер-секретаря 

VI-го департамента Сената284, 

занимавшегося рассмотрением судебных 

дел и располагавшегося в Москве285. «На 

                                                                                          

С. 68. В справочной литературе указывается, что 
попечитель Московского учебного округа П.И. 
Голенищев-Кутузов давал графу А.И. 
Разумовскому о Н.Н. Сандунове «… самый лучший 
отзыв, как о лице, наиболее подходящем к званию 
профессора и весьма сведущем в законоведении и 
судопроизводстве» (Модзалевский Б. Сандунов, 
Николай Николаевич // Русский биографический 
словарь. – Сабанеев – Смыслов [Том 18]. – Издан 
под наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. 
Половцова. – С.-Петербург: Типография В. 
Демакова, 1904. – С. 189). 

284
 Периодическое сочинение о успехах 

народного просвещения. – [1811]. – № ХXX. – В 
Санктпетербурге При Императорской Академии 
Наук, 1811 года. – С. 84. 

285
 «I департамент ведал дела 

государственные и политические, II – судебные, III 
– Малороссии, Лифляндии, Эстляндии, Выборгской 
губ., Нарвы, IV – дела военные и морские. Из 
московских департаментов V-й ведал дела 
административные, VI – судебные. Все 
департаменты были признаны в равной силе и 
достоинстве» (Правительствующий Сенат. – С.-
Петербург: Типо-литография С.-Петербургской 
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этой должности С[андунов] отличался 

большой деятельностью, умением и 

заслужил известность опытного дельца. Но 

в конце концов его прямодушная натура не 

могла больше видеть всех неправд, 

допускавшихся его сослуживцами по 

Сенату, и С[андунов] по расстроенному 

здоровью 26-го февраля 1811 г. вышал в 

отставку»286. 

Однако, выход в отставку не 

помешал Н.Н. Сандунову заняться 

преподавательской деятельностью в 

Московском университете. Причем в 

официальных сведениях о назначении его 

в Московский университет указание на 

выход в отставку из VI-го департамента 

Правительствующего Сената вообще 

отсуствует. В то же время указывается, что 

в апреле 1811 г. «по представлению 

Попечителя Московского Университета 

находившийся в 6 Департаменте 

Правительствующего Сената Обер-

Секретарем Статский Советник Сандунов 

утвержден в сей Университет Ординарным 

Профессором Прав Гражданского и 

Уголовного Судопроизводства в 

Российской Империи, с препоручением 

                                                                                          

Одиночной Тюрьмы, 1912. – C. I-XX, 1-172. – С. I-
II). 

286
 Модзалевский Б. Сандунов, Николай 

Николаевич // Русский биографический словарь. – 
Сабанеев – Смыслов [Том 18]. – Издан под 
наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. 
Половцова. – С.-Петербург: Типография В. 
Демакова, 1904. – С. 189. 

ему в Университет должности 

Синдика»287. 

Многолетняя практическая 

деятельность Н.Н. Сандунова повлияла на 

его представления об уголовном праве как 

о практической дисциплине во время 

научной и преподавательской 

деятельности в Московском университете. 

Заняв в Московском университете 

должность ординарного профессора на 

кафедре прав гражданского и уголовного 

судопроизводства в Российской империи в 

1811 г., Н.Н. Сандунов продолжил 

направление своего предшественника 

Захара Аникеевича Горюшкина (1748-

1821), отстаивавшего в науке уголовного 

права «область деятельного 

(практического) законоискусства», прежде 

всего, «при посредстве исследования 

функций отдельных учреждений»288. 

Однако, сводить правопонимание З.А. 

Горюшкина и Н.Н. Сандунова, как 

последователя его идей, к обыкновенному 

«… случайному знакомству с 

существующими законами, в наружном 

искусстве прилагать их к встречающимся 

случаям и в наблюдении судебных форм и 

                                                           
287

 Периодическое сочинение о успехах 
народного просвещения. – [1811]. – № ХXX. – В 
Санктпетербурге При Императорской Академии 
Наук, 1811 года. – С. 84. 

288
 Фельдштейн Г.С. Главные течения в 

истории науки уголовного права в России / Под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 263. 
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обрядов делопроизводства»289 все-таки 

нельзя. Как правильно отмечал в свое 

время воспитанник М.М. Сперанского (по 

Второму отделению Собственной Его 

императорского Величества канцелярии) 

А.А. Благовещенский, «Горюшкин, 

воспринявший учение в духе Десницкого, 

со всею силою возставал против 

предпочтительного занятия иностранными 

системами, собственным опытом 

доказывал суету одного практического 

изучения Юриспруденции и 

необходимость в теоретическом 

образовании, оплодотворяемой глубоким 

изучением Истории и Древностей нашего 

Отечества, и сделал опыт полной системы 

Российского теоретического и 

практического Законоискусства»290. 

И хотя во время учебы в Московском 

университете лекции З.А. Горюшкина Н.Н. 

Сандунов не слушал (поскольку учился до 

того времени, когда основатель 

практического направления начал обучать 

ему студентов университета в 1786 г.), он 

остался верен идеям своего 

предшественника на кафедре: «30-го 

                                                           
289

 Благовещенский А. История метод 
науки законоведения в XVIII веке // Журнал 
Министерства народного просвещения. – [1835]. 
Часть шестая. – [№VI. Июнь]. – Cанктпетербург: в 
типографии Императорской Академии Наук, 1835. 
– С. 375-441. – С. 428. 

290
 Благовещенский А. История метод 

науки законоведения в XVIII веке // Журнал 
Министерства народного просвещения. – [1835]. 
Часть седьмая. – [№IХ. Сентябрь]. – 
Cанктпетербург: в типографии Императорской 
Академии Наук, 1835. – С. 42-52. – С. 47. 

апреля 1811-го же года С[андунов], с 

званием ординарного профессора, занял 

место З.А. Горюшкина по кафедре 

гражданского и уголовного 

судопроизводства Российской империи, 

причем на него была возложена должность 

университетского синдика. Одновременно 

с чтением лекций С[андунов] был 

инспектором казенных студентов. В июне 

1813 г., «по определению бывшего 

начальства», Н.Н. [Сандунов] был 

командирован для исследования 

беспорядков, происшедших в имении, 

приписанном к Демидовскому училищу 

высших наук. В 1814, 1815, 1819 и 1828 

годах он, по избранию профессоров, 

состоял деканом отделения нравственно-

политических наук, два раза избирался 

бессменным заседателем правления 

университета и членом училищного 

комитета, а в августе 1829 г., за 

отсутствием ректора, исправлял должность 

проректора»291. 

Сведения о деканстве Н.Н. 

Сандунова и занятии им должности 

ординарного профессора в отделении 

нравственных и политических наук 

содержатся также в издании 

«Периодическое сочинение о успехах 

                                                           
291

 Модзалевский Б. Сандунов, Николай 
Николаевич // Русский биографический словарь. – 
Сабанеев – Смыслов [Том 18]. – Издан под 
наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. 
Половцова. – С.-Петербург: Типография В. 
Демакова, 1904. – С. 189. 
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народного просвещения». Так, в этом 

издании за 1815 г. указывается: 

«Избранные Советом Московского 

Университета в Деканы на следующий 

Академический год: … в Отделение 

Нравственно-Политических Наук 

Ординарный Профессор Статский 

Советник Сандунов»292. В другом случае 

указывается, что в 1916-м году Н.Н. 

Сандунов был очередной раз избран на 

должность ординарного профессора293, а 

также «… По представлению Попечителя 

Московского Университета, утвержде[н] 

Господином Министром Народного 

Просвещения … Декан[ом] Отделени[я] … 

Этико-Политических Наук»294. 

Характер преподавательской 

деятельности Н.Н. Сандунова довольно 

детально описывал Б.Л. Модзалевский: «В 

университете С[андунов] пользовался 

почти безграничною любовью студентов и 

привлекал к себе слушателей своим 

живым, практическим способом 

преподавания и своим прямым, иногда, 

впрочем, несколько резким, характером. 

Его лекции были всегда оживлены и 

кипели деятельностью; они представляли 

собою заседание, ведшееся под 

                                                           
292

 Периодическое сочинение о успехах 
народного просвещения. – [1815]. – № ХL. – В 
Санктпетербурге При Императорской Академии 
Наук, 1815 года. – С. 103-104. 

293
 См.: Периодическое сочинение о 

успехах народного просвещения. – [1817]. – № 
ХLIII. – В Санктпетербурге При Императорской 
Академии Наук, 1817 года. – С. 235. 

294
 Там же. – С. 236. 

руководством самого профессора. Здесь 

читались новые узаконения, давались их 

объяснения, а затем обыкновенно 

переходили к чтению производства 

тяжебных и уголовных дел, 

заимствованных из прежней, сенатской 

практики С[андунова]. Для достижения 

наибольшей наглядности, из среды 

учащихся юристов образовывались 

присутственные места в полном их 

составе; при этом должности 

распределялись сообразно знаниям 

студентов. Такой способ преподавания, не 

подвигая науку в разрешении 

теоретических вопросов, приготовлял из 

студентов знающих судей, секретарей и 

стряпчих-практиков, ко времени выхода из 

университета уже достаточно сведущих в 

ведении всяких судебных дел. Кроме того, 

С[андунов] допускал студентов к себе на 

дом для участия в разрешении различных 

вопросов, с которыми обращались к нему 

и частные лица … Изучению 

практического способа ведения 

судопроизводства способствовала также 

библиотека С[андунова] и его архив, 

состоявший преимущественно из 

рукописних дел, грамот и т. под., и 

поступивший потом в собрание М.П. 

Погодина»295. 

                                                           
295

 Модзалевский Б. Сандунов, Николай 
Николаевич // Русский биографический словарь. – 
Сабанеев – Смыслов [Том 18]. – Издан под 
наблюдением председателя Императорского 
Русского Исторического Общества А.А. 
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«Практическое законоискусство» 

Н.Н. Сандунов воспринимал лишь как 

одну из частей права, назначением которой 

является обеспечение «работы» системы 

органов государственной власти в рамках 

делопроизводства отдельного из таких 

органов «для усмотрения занятий по делам 

в нем производимым»296. Причем 

уголовное право у него ассоциировалось с 

процессуальными особенностями 

«производимых дел», связанных с 

уголовным судопроизводством (или, как 

тогда говорили, процессуальным 

уголовным правом). «Если уголовное 

производство, долженствующее по 

законам получить утверждение свое от 

чиновника к сему уполномоченного, будет 

рассматриваемо человеком к делам 

неприготовленным, в них неопытном, в 

законах не сведущим, приговор уголовный 

делается не возмездием виноватому 

законами определенным, но истязательною 

казнию для невинного страдальца»297, – 

писал Н.Н. Сандунов. 

Содержание других частей права 

связывалось Н.Н. Сандуновым с его 

субъектами в лице «частных граждан» и 

                                                                                          

Половцова. – С.-Петербург: Типография В. 
Демакова, 1904. – С. 189-190. 

296
 [Сандунов Н.] Слово о необходимости 

знать законы гражданские и о способе учить и 
учиться Российскому законоведению … июля 6 дня 
1820 г. // Речи, отчет и стихи, произнесенные в 
торжественном собрании Императорского 
Московского Университета 6 июля 1820 г. – 
Москва: Университетская типография, 1820. – С. 1-
28. – С. 19. 

297
 Там же. – С. 12. 

граждан-государственных служащих. Для 

этого он проводил иллюстрации 

особенностей правоотношений между 

такими гражданами и государством в лице 

соответствующих органов власти того 

времени. Такие правоотношения, по сути, 

влияли на уровень «приспособления» 

гражданами своих юридических знаний 

для потребностей органов 

государственной власти. 

Не смотря на имеющиеся в 

литературе сведения о том, что еще при 

жизни Н.Н. Сандунов «пользовался 

именем выдающегося практического 

юриста», его современники отзывались о 

его преподавательских способностях 

весьма критически. Слушавший Н.Н. 

Сандунова на протяжении двух лет учебы 

в Московском университете (1813-1815) 

Д.Н. Свербеев вспоминал: «Сам профессор 

не имел никакого научного образования и, 

вероятно, вследствие крайнего незнания 

науки права вообще отвергал самую науку 

и при всяком удобном случае выражал в 

ней свое презрение. Он был человек 

необыкновенной остроты ума, резкий, 

энергичный, не подчиняющийся никаким 

приличиям (впрочем, до известной черты 

осторожного благоразумия), 

безцеремонный и иногда бранчливый со 

студентами, которые, однако, все его 

любили и уважали. Сам он не читал нам 

ничего, и порядок его лекций весь 

заключался в следующем: для слушателей 
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своих он составил возможно правильно 

систему из громадного количества всех 

российских законов, начиная от Уложения 

царя Алексея Михайловича, бывшего 

тогда главным их основанием, и той массы 

уставов, наказов, инструкций и общих 

сепаратных указов, разбросанных всюду и 

нигде в одно целое не собранных»298. 

Неизвестно, разделял ли взгляды 

Д.Н. Свербеева командированный в 1824 г. 

в Московский университет из Харькова 

Н.Т. Спасский, занимавшийся под 

руководством Н.Н. Сандунова на 

протяжении почти двух лет, но идеи 

последнего он воспринял как 

последователь самого лучшего и 

удобнейшего метода «… преподавания 

Российского практического правоведения, 

принятого г-м профессором 

Сандуновым»299. 

 

Выводы. 

1. Формирование направления 

юридического позитивизма в понимании 

уголовного права в Харьковском 

университете на первом этапе развития 

этой науки связывалось с именами Н.Т. 

Спасского и А.К. Бабичева. Оба ученых 

                                                           
298

 Записки Дмитрия Ивановича Свербеева. 
1799-1826. Том 1. – Москва: Типо-литография 
Товар. И.Н. Кушнерев и Ко, 1899. – 523 с. – С. 98. 

299
 См. об этом: Фельдштейн Г.С. Главные 

течения в истории науки уголовного права в России 
/ Под редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. 
– М.: Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 
272-273. 

были последователями воззрений 

ординарного профессора Московского 

университета Н.Н. Сандунова (первый – 

как «слушатель», обучавшийся 

непосредственно у Н.Н. Сандунова в 

Московском университете, а А.К. Бабичев 

– как последователь идей, не проходивший 

обучения у этого ученого в указанном 

учебном заведении). 

2. В основе взглядов Н.Н. Сандунова 

находилось так называемое «практическое 

законоискусство» (по Г.С. Фельдштейну), 

сущность которого связывалась с 

потребностью обеспечения деятельности 

правоприменительных органов 

(относительно уголовного права речь шла, 

прежде всего, о процессуальных аспектах 

правоприменения). 

3. Формирование таких идей у Н.Н. 

Сандунова и его преемников в науке 

уголовного права осуществлялось под 

воздействием потребностей практики. 

Иными словами, Н.Н. Сандунов, как 

представитель юридического позитивизма, 

руководствуясь практическими 

соображениями в своей 

правоприменительной деятельности, сам 

был «вынужден» формулировать идеи 

этого направления правопонимания. 

4. Восприняв основные идеи Н.Н. 

Сандунова, связанные с юридическим 

позитивизмом, Н.Т. Спасский и А.К. 

Бабичев развивали их, в первую очередь, 

при преподавании уголовно-правовых 
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дисциплин (что касается А.К. Бабичева, то 

он в Харьковском университете 

преподавал также курсы российского 

публичного права, уголовного и 

гражданского судопроизводства; развитие 

последних в зависимости от направления 

юридического позитивизма, которого 

придерживался А.К. Бабичев, достоверно 

неизвестно и требует самостоятельного 

исследования, выходящего за пределы 

настоящей работы). 

 

2.3. Формирование естественно-

правовых основ 

понимания уголовного права 

 

Усилия В.Ф Титарева и К.П. 

Пауловича, как сторонников естественно-

правовых основ понимания уголовного 

права первой четверти XIX в., требовали 

особенного внимания к природе человека 

и обязательного согласования с 

существующей в то время реакцией 

государственной власти. Разработке 

действующего уголовного 

законодательства представители этой 

теории отводили второстепенное значение, 

усматривая в толковании и систематике 

положительного права технику, ремесло, 

от которого принципиально отличается 

подлинная наука права, занятая 

выработкой философской естественно-

правовой системы300. 

В работах В.Ф. Титарева и К.П. 

Пауловича усматривались зачатки 

естественно-правовых идей выдающегося 

представителя эпохи Просвещения Чезаре 

Беккариа (Beccaria Cesare, 1738-1794). 

Однако каждый из них вносил и свою 

специфику в понимание естественно-

правовых основ уголовного права (прежде 

всего, на лекциях по «общему уголовному 

праву» и «российскому уголовному 

праву»)301. Если верить Г.С. Фельдштейну, 

В.Ф. Титарев придерживался взглядов Ш.-

Л. Монтескье и развивал идеи либерализма 

Иеремии Бентама (Jeremy Bentham, 1748-

1832), а К.П. Паулович уголовное право 

рассматривал под влиянием французских 

философов-просветителей XIX в. – 

Вольтера (Voltaire, 1694-1778) и Дени 

Дидро (Denis Diderot, 1713-1784). В то же 

время, по сведениям Г.С. Фельдштейна, 

К.П. Паулович был приверженцем так 

называемой договорной теории 

                                                           
300

 Жоль К.К. Философия и социология 
права: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 233. 

301
 Загурский Л.Н. Опыт истории 

юридического факультета императорского 
Харьковского Университета. – Второе дополнение. 
– Харьков: Типография Адольфа Дарре, 1907. – С. 
1-16. – С. 9, 11; Загурский Л.Н. Обозрение 
предметов преподавания и распределения лекций 
на юридич[еском] фак[ультете] Харьк[овского] 
Унив[ерситета] в период 1804-1835 г. // Записки 
Императорского Харьковского университета. – 
1906. – Книга 3-я и 4-я [Летопись Харьковского 
Университета]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1907. – С. 1-
16. – С. 9, 11. 
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происхождения государства и права, 

отстаиваемой в свое время Г. Гроцием, Т. 

Гоббсом, Дж. Локком, Б. Спинозой, Ж.-Ж. 

Руссо, Д. Дидро и др.302 

Однако, справочные источники 

периода работы К.П. Пауловича в 

Харьковском университете, содержат 

сведения несколько иного характера. Так, 

в опубликованном в «Журнале 

Министерства народного просвещения» 

отчете «О курсах учения в университетах и 

Главном Педагогическом институте, с 

означением Преподавателей каждого 

предмета и методы их преподавания» за 

1832-1833 академический (учебный) год 

указывается, что преподавая в 

Харьковском университете по своим 

собственным запискам (конспектам) курсы 

римского права и истории римского права, 

он руководствовался работами «Гейнекция 

и Вальдека», а также «Нибура, Гуго и 

Савиньи»303 (в последнем случае 

конспекты К.П. Пауловича по истории 

римского права, составленные на основе 

трудов указанных ученых, использовал 

                                                           
302

 Фельдштейн Г.С. Главные течения в 
истории науки уголовного права в России / Под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 373-
374. 

303
 О курсах учения в университетах и 

Главном Педагогическом институте, с означением 
Преподавателей каждого предмета и методы их 
преподавания. – (Извлечено из отчетов за 1832-33 
Академический год) // Журнал Министерства 
народного просвещения. – [1834]. Часть четвертая. 
– [№ XII. Декабрь]. – Cанктпетербург: в 
типографии Императорской Академии Наук, 1834. 
– С. 244. 

при чтении лекций в этом же университете 

его ученик – А. Криворотов)304. О том, что 

на своих лекциях К.П. Паулович 

руководствовался трудами Гейнекция и 

Вальдека указывается также в других 

источниках305. Поэтому заявлять о том, что 

в своей преподавательской деятельности 

К.П. Паулович отказался от идей 

родоначальника «исторической школы 

права» Густава фон Гуго (1764-1844), 

который «… благодаря своим учебникам 

по римскому праву, пользовался в 

Германии большою известностью и … с 

1805 г. сделан был членом русской 

комиссии составления законов и 

вследствие этого был несколько знаком с 

                                                           
304

 О курсах учения в университетах и 
Главном Педагогическом институте, с означением 
Преподавателей каждого предмета и методы их 
преподавания. – (Извлечено из отчетов за 1832-33 
Академический год) // Журнал Министерства 
народного просвещения. – [1834]. Часть четвертая. 
– [№ XII. Декабрь]. – Cанктпетербург: в 
типографии Императорской Академии Наук, 1834. 
– С. 244; О публичных курсах в университетах на 
1834-35 академический год // Журнал 
Министерства народного просвещения. – [1835]. 
Часть пятая. – [№III. Март]. – [Отдел 3]. – 
Cанктпетербург: в типографии Императорской 
Академии Наук, 1835. – С. 502. 

305
 Загурский Л.Н. Опыт истории 

юридического факультета императорского 
Харьковского Университета. – Второе дополнение. 
– Харьков: Типография Адольфа Дарре, 1907. – С. 
1-16. – С. 12; Загурский Л.Н. Обозрение предметов 
преподавания и распределения лекций на 
юридич[еском] фак[ультете] Харьк[овского] 
Унив[ерситета] в период 1804-1835 г. // Записки 
Императорского Харьковского университета. – 
1906. – Книга 3-я и 4-я [Летопись Харьковского 
Университета]. – Харьков: Типография и 
Литография М. Зильберберг и С-вья, 1907. – С. 1-
16. – С. 12. 
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ходом русской кодификации того 

времени»306, очевидно, неправильно. 

Вероятней всего, К.П. Паулович 

перенял у Гуго в изучении законоведения 

именно «намерение переменить 

существовавшую сбивчивую и 

непостоянную, коей доселе последовали в 

изучении законов, и ввести вместо ея 

новую, гораздо яснейшую и утвержденную 

на прочных основаниях Филологии, 

Истории и здравой Философии»307. 

Благодаря этому Гуго «обнял все главные 

роды законов», а именно: гражданские и 

государственные, к которым он относил в 

частности: «собственно Государственные 

Законы», законы церковные, военные и 

народные, гражданское судопроизводство, 

уголовные законы и судопроизводство, 

камеральные или, иными словами, 

финансовые законы, а также законы 

полицейские. «Каждую из сих отраслей 

законов он отделил и образовал в особую и 

самостоятельную Науку, не теряя впрочем 

из вида органической связи между ими в 

целом составе Науки Законоведения. Дабы 

объяснить существо сей науки и 

установить точные пределы и 

                                                           
306

 Тарасов Е. Учебные годы Н.И. 
Тургенева в Геттингене // Журнал Министерства 
народного просвещения. – Новая серия. Часть LXV. 
– 1916. Октябрь. – Петроград: Сенатская 
типография, 1916. – С. 145-164. – С. 149. 

307
 Благовещенский А. История метод 

науки законоведения в XVIII веке // Журнал 
Министерства народного просвещения. – [1835]. 
Часть шестая. – [№VI. Июнь]. – Cанктпетербург: в 
типографии Императорской Академии Наук, 1835. 
– С. 375-441. – С. 388-389. 

непоколебимые направления, Гуго 

начертал Юридическую Энциклопедию …, 

в которой изложил общее учение о законах 

и Законоведении, раскрыл направления 

оного по методе Лейбница, и представил 

превосходный опыт приложения сих 

исправлений к главным родам законов, 

соделавшийся впоследствии образцом 

преподавания и обрабатывания Науки»308. 

Поэтому, положив в основу своих 

лекций по римскому праву учения Гуго 

относительно структуры науки 

законоведения, К.П. Паулович неизбежно 

вынужден был на своих занятиях 

преподавать эту дисциплину так, как это 

было общепринято в то время в немецких 

университетах, а именно «трояким 

образом: исторически, толковательно и 

догматически»309. 

В то же время исследовательская 

работа Титарева и Пауловича в области 

уголовного права связывалась в 

литературе с их реакцией на положения 

российского уголовного законодательства 

того времени, прежде всего, его суровость, 

несоразмерность тяжести совершенного 

преступления и суровости 

                                                           
308

 Там же. – С. 392-393. 
309

 Там же. – С. 403. «История объемлет 
весь состав Римских Законов до Юстиниана и 
занимает особую кафедру … Толкование 
ограничивается только некоторыми частями 
Римских до-Юстиниановых и Юстиниановых 
Законов … Догматические уроки разделяются на 
два рода: на Институты … и Пандекты … и 
ограничиваются только Гражданскими Законами» 
(там же. – С. 403-404). 
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предусмотренного наказания, отсутствие 

руководящих принципов. Как результат, 

отстаивалась необходимость 

реформирования уголовного права «в духе 

поставления на первом месте личности, 

требующей бережного отношения к ней 

государства в его стремлении преодолеть 

преступность»310. 

 

Выводы. 

1. Основу естественно-правового 

направления в уголовном праве, 

развиваемого В.Ф. Титаревым и К.П. 

Пауловичем, заложило изучение 

философско-политических и этико-

правовых трудов таких представителей 

эпохи просвещения, как Ч. Беккариа, Ш.-

Л. Монтескье, И. Бентам, Вольтер, Д. 

Дидро, Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. 

Спиноза, Ж.-Ж. Руссо и др. 

2. В.Ф. Титарев и К.П. Паулович 

стали теми учеными, чья научная 

деятельность в области уголовного права 

осуществлялась в период господства 

естественно-правовых «представлений о 

человечестве как о некотором организме, 

который развивается по известным общим 

законам»311. Такие идеи являлись 

                                                           
310

 Фельдштейн Г.С. Главные течения в 
истории науки уголовного права в России / Под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 373, 
380. 

311
 Жоль К.К. Философия и социология 

права: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 256. 

своеобразной «реакцией» на положения 

российского уголовного законодательства, 

наличие которой требовало проведения 

соответствующих реформ. 

 

Раздел III. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУКИ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА В 

ИМПЕРАТОРСКОМ ХАРЬКОВСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 

НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ (1804-1834) 

 

1. На протяжении 1804-1834 гг. 

представители уголовно-правовой науки в 

Харьковском университете старались 

отстаивать в своих исследованиях и на 

занятиях собственный взгляд понимания 

уголовного права, его социальной 

сущности и назначения, функций, 

«компонентов», связей с 

правоприменительной практикой и т.д. 

или, по крайней мере, представить 

основные позиции по этим вопросам, 

опубликованные другими 

исследователями. Сложно сказать, 

пребывали ли такие взгляды в неком 

«состоянии конкуренции» в указанный 

период, но бесспорным остается одно – 

единственно правильного и обоснованного 

подхода (на концептуальном уровне) на 

понимание уголовного права 

представителям этой науки в Харьковском 

университете выработать не удалось. Вряд 

ли можно говорить и о том, что такие 
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ученые преследовали цель согласовать 

свои взгляды с позициями их 

предшественников в науке уголовного 

права в Харьковском университете или 

выработать единственно правильный 

подход к пониманию уголовного права, 

его назначения, функций и пр. 

2. В период 1804-1834 гг. в 

Харьковском университете 

сформировалось несколько основных 

направлений понимания уголовного права, 

каждое из которых повлияло на 

последующее развитие уголовно-правовой 

науки в этом учебном заведении. Причем 

каждое из сформированных на протяжении 

1804-1834 гг. направлений 

разрабатывалось в последующие этапы 

развития уголовно-правовой науки в 

Харьковском университете. 

Все указанные направления 

соответствовали узкому и широкому 

подходам в понимании права вообще. 

В зависимости от узкого понимания 

права основные направления в уголовном 

праве у представителей этой науки в 

Харьковском университете периода 1804-

1834 гг. можно определить как: 

а) юридический позитивизм, 

представленный Н.Т. Спасским и А.К. 

Бабичевым, которые в своих трудах 

ориентировались на наработки профессора 

Московского университета Н.Н. 

Сандунова. Его содержание выржает также 

встречающееся в литературе понятие 

«практическое направление (течение)» в 

уголовном праве; 

б) историческое направление, 

разрабатываемое И.Ф. Тимковским, Г.П. 

Успенским и К.Ф. Михайловским на 

основе подходов А.Я. Поленова и С.Е. 

Десницкого, представлявшими 

соответственно Академию наук в 

Петербурге и Московский университет, а 

также И.Н. Даниловичем, проводившим 

уголовно-правовые исследования в 

соответствии с концепциями немецкого 

криминалиста Эдуарда Генке. 

Употребляемое в литературе (Г.С. 

Фельдштейн) для характеристики 

подходов понимания уголовного права 

понятие «историко-догматическое 

направление» (его последователями 

называются И.Ф. Тимковский, Г.П. 

Успенский и К.Ф. Михайловский) и 

понятие «историко-философское 

направление» (представленное И.Н. 

Даниловичем, которого иногда также 

называют сторонником историко-

сравнительного направления) 

соответствуют содержанию (его части) 

исторического направления или 

исторической школы в уголовном праве. 

Исходя из широкого подхода к 

пониманию права, уголовно-правовая 

наука в Харьковском университете 

периода 1804-1834 гг. была представлена 

лишь одним направлением – естественно-

правовым. Его содержание было отражено 
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во взглядах В.Ф. Титарева и К.П. 

Пауловича. 

3. Понимание уголовного права 

формировалось у указанных 

представителей уголовно-правовой науки 

в Харьковском университете на основе: 

а) их обучения под 

непосредственным руководством 

российских ученых, получивших 

образование в западноевропейских 

учебных заведениях (например, И.Ф. 

Тимковский, обучаясь в Московском 

университете, овладевал юридическими 

науками у выпускника университета 

Глазго и ученика Джона Миллара – С.Е. 

Десницкого); 

б) взглядов российских ученых, 

обучавшихся и/или работавших в 

западноевропейских учебных заведениях и 

преподававших впоследствии в 

российских учебных заведениях (так, 

именно понимание уголовного права, 

выработанное выпускником университетов 

Страсбурга и Геттингена А.Я. Поленовым, 

стало основой последующих исследований 

И.Ф. Тимковского, Г.П. Успенского и К.П. 

Михайловского); 

в) подходов западноевропейских 

ученых, которые никогда не работали в 

российских учебных заведениях 

(например, учения немецкого 

криминалиста Эдуарда Генке стали 

основой для понимания И.Н. Даниловичем 

уголовного права в историческом 

направлении, а подходы сторонников 

естественного права в Западной Европе 

повлияли на формирование идей В.Ф. 

Титарева и К.П. Пауловича); 

г) взглядов российских ученых, 

которые никогда не обучались в 

зарубежных учебных заведениях 

юридическим наукам (таким ученым был 

профессор Московского университета Н.Н. 

Сандунов, последователями идей которого 

были Н.Т. Спасский и А.К. Бабичев; 

причем Н.Т. Спасский занимался под 

непосредственным руководством Н.Н. 

Сандунова в Московском университете). 

4. Формирование собственного 

понимания уголовного права у 

представителей этой науки в Харьковском 

университете в указанный период оказало 

прямое влияние на основание научной 

школы, существенными признаками 

которого (основания) следует считать по 

крайней мере: 

а) получение юридического 

образования и изучение отдельных 

дисциплин, связанных с уголовным 

правом, с учетом раскрытых в п. 3 

выводов; причем такое образование 

оказалось способным сформировать у 

указанных ученых в процессе обучения 

собственное понимание как права вообще, 

так и уголовного права в частности в 

узком или широком смыслах (см. п. 2); 

б) осуществление уголовно-правовых 

исследований в зависимости от узкого и 
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широкого понимания права, 

представленного соответственно в 

направлении юридического позитивизма, 

историческом и естественно-правовом 

направлениях; 

в) преемственность научных взглядов 

в указанных направлениях у 

представителей уголовно-правовой науки 

в Харьковском университете на 

протяжении 1804-1834 гг. (например, 

достоверно известно, что последователем 

И.Ф. Тимковского на кафедре прав 

гражданского и уголовного 

судопроизводства в Российской империи 

Харьковского университета стал Г.П. 

Успенский, развивавший историческое 

направление в понимании уголовного 

права; в то же время учеником И.Н. 

Даниловича, воспринявшим его 

историческое понимание уголовного 

права, был Г.С. Гордеенко). 

5. Для иллюстрации особенностей 

формирования и развития указанных 

направлений понимания уголовного права 

в Харьковском университете на первом 

этапе (1804-1834) их следует сравнить с 

направлениями, которые также 

формировались и развивались 

представителями этой науки в 

Университете Святого Владимира и в 

Новороссийском университете на первых 

этапах их становления (в первые 

десятилетия). 

Сравнение это касается 

формирования и развития направлений 

правопониамния только в этих 

университетах прежде всего потому, что 

все они с момента их открытия и до начала 

ХХ в. определяли состояние науки 

уголовного права на украинских землях, 

входивших в состав Российской империи, 

имели статус императорских и 

самостоятельные кафедры, на которых 

преподавались уголовно-правовые 

дисциплины. Это поможет не только 

конкретизировать особенности 

направлений, которыми была представлена 

наука уголовного права в университетах 

Харькова, Киева и Одессы на начальных 

этапах своего развития, но и проследить 

взаимосвязь трудившихся в этих учебных 

заведениях представителей уголовно-

правовой науки. 

Основание в Киеве в 1834 г. 

Императорского Университета Святого 

Владимира обусловило объединение 

научных усилий нескольких поколений его 

работников и последующих выпускников с 

целью проведения исследований в области 

уголовного права. Причем основы 

уголовно-правовой науки в этом 

новообразованном учебном заведении, 

также как и в первые годы работы 

Харьковского университета, определяли 

представители иных отраслей 

правоведения (в Киеве это были И.Н. 

Данилович, С.О. Богородский, В.Г. 
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Демченко, П.Д. Колосовский), 

вынужденные строить свои подходы на 

господствовавшем в первой четверти XIX 

в. историческом понимании уголовного 

права (в меньшей мере это относится к 

факультативному значению сравнительно-

правового метода, который указанные 

ученые использовали в своих трудах и на 

занятиях со студентами). Никто из них не 

был специалистом в области уголовного 

права, но все они в определенной мере 

повлияли на становление и развитие этой 

науки в Университете Святого Владимира. 

Прежде чем занять должность 

ординарного профессора кафедры законов 

полицейских и уголовных в этом учебном 

заведении в 1835 г. и стать первым 

деканом его юридического факультета, 

И.Н. Данилович на протяжении 1825-1830 

гг. занимал должность ординарного 

профессора кафедры прав гражданского и 

уголовного судопроизводства в 

Российской империи и декана отделения 

нравственных и политических наук в 

Харьковском университете. В этот период 

И.Н. Данилович оказал влияние на 

формирование уголовно-правовых 

взглядов Г.С. Гордеенко, начавшего 

преподавательскую деятельность в 

Харьковском университете с 1834-1835 

учебного года и также придерживавшегося 

подходов Эдуарда Генке. Однако, говоря 

об особенностях правопонимания Г.С. 

Гордеенко, в литературе (Г.С. 

Фельдштейн) его называют не только 

последователем историко-философского 

направления в изучении уголовного права, 

унаследовавшим от своего учителя 

руководящие принципы Эдуарда Генке, но 

и сторонником «психологического 

обоснования уголовного права», 

строявшего свои взгляды «… на 

психологии преступника и … на почве 

опытов уголовного законодательства»312. 

Этого же мнения относительно 

преемственности взглядов Г.С. Гордеенко 

от И.Н. Даниловича придерживаются 

современные авторы. Так, А.И. Чучаев, 

дублируя мнение Г.С. Фельдштейна, 

указывает на то, что Г.С. Гордеенко был 

«учеником И.Н. Даниловича, для которого 

уголовное право не было основным 

занятием ни в науке, ни в педагогике, 

читавшего курс уголовного права, 

основываясь главным образом на 

воззрениях Эд. Генке»313. В то же время 

                                                           
312

 Фельдштейн Г.С. Главные течения в 
истории науки уголовного права в России / Под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 394-
395, 462. 

313
 Чучаев А.И. Г.С. Гордеенков – 

представитель Харьковской школы уголовного 
права // 10 років чинності Кримінального кодексу 
України: проблеми застосування, удосконалення та 
подальшої гармонізації із законодавством 
європейських країн: матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., 13-14 жовт. 2011 р. / редкол.: В.Я. Тацій 
(голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – 
Х.: Право, 2011. – С. 92; Чучаев А.И. Проблемы в 
методах науки уголовного права // Пробелы в 
российском законодательстве. – 2008. – № 2. – С. 
191-194. – С. 194. Во второй из указанных работ 
А.И. Чучаев пишет: «Г.С. Гордеенков выступает 
активным сторонником воззрений своего учителя. 
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заслуживает внимания вывод А.И. Чучаева 

о доминировании в трудах Г.С. Гордеенко 

догматического учения, в то время как 

историческому методу познания, или 

историзму, в уголовном праве ученый 

отводит второстепенное значение314. А.В. 

Наумов называет Г.С. Гордеенко 

сторонником «разрешения практических 

уголовно-политических задач», 

фактически связывая с этим определенные 

характеристики юридического 

позитивизма315. 

Не оспаривая общей характеристики 

и первоочередного значения в трудах Г.С. 

Гордеенко психологического направления 

(Г.С. Фельдштейн), догматического учения 

(А.И. Чучаев), юридического позитивизма 

(А.В. Наумов) и пр. и их преобладания над 

историческим направлением в понимании 

                                                                                          

Его докторская диссертация в основном 
основывается на комбинировании философских 
начал и исторического опыта уголовной политики, 
стремящейся «по особенностям исторического 
момента и местным условиям осуществить идеал 
права» (Эд. Генке)» (Чучаев А.И. Проблемы в 
методах науки уголовного права // Пробелы в 
российском законодательстве. – 2008. – № 2. – С. 
191-194. – С. 194). 

314
 Чучаев А.И. Г.С. Гордеенков – 

представитель Харьковской школы уголовного 
права // 10 років чинності Кримінального кодексу 
України: проблеми застосування, удосконалення та 
подальшої гармонізації із законодавством 
європейських країн: матеріали міжнар. наук.-практ. 
конф., 13-14 жовт. 2011 р. / редкол.: В.Я. Тацій 
(голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – 
Х.: Право, 2011. – С. 94; Чучаев А.И. Проблемы в 
методах науки уголовного права // Пробелы в 
российском законодательстве. – 2008. – № 2. – С. 
191-194. – С. 193. 

315
 Наумов А.В. Российское кголовное 

право. Курс лекций: в 3 т. Т. 1. Общая часть. – 4-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 
736 с. – С. 167. 

уголовного права (поскольку эта тема 

требует самостоятельного исследования, 

значительно выходящего за пределы 

настоящей работы), отмечу следующие 

важные моменты, которые имеют значение 

для иллюстрации смены направлений 

понимания уголовного права в 

Харьковском университете с началом 

научной и преподавательской 

деятельности Г.С. Гордеенко. 

Во-первых, И.Н. Данилович оказал 

влияние лишь на исторический подход 

понимания Г.С. Гордеенко уголовного 

права, который со временем отошел на 

второй план и поступился иным 

направлениям (психологическому, 

догматическому и т.д.) в этой науке. Его 

влияние на формирование иных 

направлений понимания уголовного права 

у Г.С. Гордеенко не имело определяющего 

характера. Поэтому важно предположить, 

что развитие таких «иных направлений» 

проходило у Г.С. Гордеенко под влиянием 

других ученых. 

Во-вторых, научная и 

преподавательская деятельность Г.С. 

Гордеенко в Харьковском университете 

ознаменовала начало очередного этапа в 

развитии науки уголовного права в этом 

учебном заведении. Этот этап 

характеризуется, в первую очередь, 

отказом от главенствующего значения 

истоического направления в понимании 
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уголовного права и выходом на первый 

план направления психологического. 

В-третьих, перейдя на службу в 

Университет Святого Владимира в Киеве, 

И.Н. Данилович «перенес» доминирующее 

значение исторического направления в 

понимании уголовного права на его 

преподавание в этом учебном заведении 

как самостоятельной дисциплины. Такой 

же доминирующий характер 

исторического направления сохранялся в 

трудах последователей И.Н. Даниловича 

на кафедре законов уголовных и законов 

благочиния Университета Святого 

Владимира: С.О. Богородского, В.Г. 

Демченко и П.Д. Колосовского. Такое 

положение в развитии уголовного права 

как науки и учебной дисциплины 

сохранялось в Университете Святого 

Владимира до 1864 г., когда должность 

приват-доцента на кафедре уголовного 

права и уголовного судоустройства и 

судопроизводства занял А.Ф. 

Кистяковский – представитель 

естественно-правового и социологического 

направлений в понимании уголовного 

права. Иными словами, в то время как 

наука уголовного права в Харьковском 

университете уже претерпевала изменение 

направлений своего понимания, 

«отодвигая» на второй план направление 

историческое и отдавая предпочтение 

психологическому направлению, в 

Университете Святого Владимира ученые-

криминалисты продолжали 

придерживаться доминирующего 

характера исторического направления в 

уголовном праве (уже не столь 

актуального в 1840-х годах по сравнению с 

иными направлениями понимания 

уголовного права). 

Преподавание курса уголовного 

права на юридическом факультете 

Новороссийского университета 

осуществлялось с 1867-1868 учебного года 

выпускником Московского университета, 

преподавателем и директором бывшего 

Ришельевского лицея в Одессе, 

коллежским советником А.М. 

Богдановским (сначала, как исполняющим 

должность экстраординарного профессора, 

а впоследствии – экстраординарным и 

ординарным профессором). С этого 

времени и на протяжении последующих 

почти пятнадцати лет А.М. Богдановский 

был единственным преподавателем 

уголовно-правовых дисциплин в этом 

университете. С 1880 г. их преподавание 

было поручено доценту по кафедре 

уголовного права и уголовного 

судоустройства и судопроизводства В.Н. 

Палаузову, который слушал лекции А.М. 

Богдановского по уголовному праву во 

время своей учебы сначала в 

Ришельевском лицее (1866-1868), а после 

его окончания – на юридическом 

факультете Новороссийского университета 

(1868-1872). Как приверженец 
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исторического направления в 

правопонимании, А.М. Богдановский 

исследовал, в первую очередь, 

«допетровский» период развития 

отдельных институтов уголовного права, 

«когда в нем еще не тронуты чуждыми 

влияниями национальные начала», 

обосновывая предположение, «что 

преемственность в развитии уголовно-

правовых идей нашего права совпадает с 

историческим процессом их хода у других 

народов»316. 

Таким образом, отличия (в 

концептуальном смысле) между 

становлением и развитием науки 

уголовного права в императорских 

университетах Харькова, Киева и Одессы 

на первых этапах существования каждого 

из них заключаются, прежде всего, в 

разнообразии существовавших в этих 

учебных заведениях направлений 

понимания уголовного права. Так, если в 

Университете Святого Владимира и в 

Новороссийском университете в первые 

десятилетия их работы это лишь 

историческое направление, то в 

Харьковском университете на начальном 

этапе его становления таких направлений 

было несколько: 1) направление 

юридического позитивизма и историческое 

                                                           
316

 Фельдштейн Г.С. Главные течения в 
истории науки уголовного права в России / Под 
редакцией и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: 
Издательство «Зерцало», 2003. – 542 с. – С. 496, 
497. 

направление, существовавшие в пределах 

узкого понимания права, и 2) естественно-

правовое направление, представлявшее 

широкое понимание права. 

На начальных этапах становления и 

развития науки уголовного права в 

университетах Харькова, Киева и Одессы 

ее представители в Харьковском и 

Новороссийском университетах, в отличие 

от преподавателей уголовного права в 

Университете Святого Владимира, не 

отправлялись на стажировку (в 

командировки) с научной целью в 

западноевропейские университеты (речь 

идет об ординарном профессоре кафедры 

законов уголовных и законов благочиния 

С.О. Богородском, который, еще будучи 

воспитанником Второго отделения 

Собственной Его Императорского 

Величества Канцелярии, для завершения 

своего образования обучался юридическим 

наукам в Берлинском университете по 

указанию М.М. Сперанского). Таковым 

нельзя считать К.П. Пауловича, поскольку 

он получил юридическое образование в 

западноевропейских учебных заведениях, 

после чего был приглашении для 

преподавательской деятельности в 

Харьковский университет и не 

направлялся руководством последнего за 

границу для «совершенствования в 

знаниях». 


