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A.M. Лушников*, H.H. Тарусина**

ЯРОСЛАВСКАЯ  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Аннотация. В статье рассмотрены предпосылки возникновения, периодизация 
функционирования ярославской юридической школы от создания высших наук учили-
ща с правами университета, преобразования его в Демидовский юридический лицей 
и далее – в Ярославский государственный университет, проблемы генезиса данной 
школы в области философии права, теории права, цивилистики, административно-
го и финансового, трудового, уголовного права, гражданского и уголовного процес-
сов. По указанным научным направлениям рассмотрен вклад ученых – представите-
лей ярославской юридической школы (работавших в училище – лицее – университете 
в тот или иной период с 1803 г.) в развитие отечественной юридической науки – 
профессоров М.Н. Капустина, В.Г. Щеглова, Б.А. Кистяковского, П.Л. Карасевича, 
М.Ф. Владимирского-Буданова, Н.И. Палиенко, И.И. Дитятина, С.М. Шпилевского, 
И.Т. Тарасова, Э.Н. Берендтса, А.А. Исаева, А.Р. Свирщевского, Н.Д. Сергеевского, М.В. Ду-
ховского, Л.С. Белогриц-Котляревского, А.А. Пионтковского, В.Н. Ширяева, Н.Н. Полян-
ского, Н.Л. Дювернуа, Д.И. Азаревича, Л.И. Загоровского, Т.М. Яблочкова, И.Я. Гурлянда, 
В.М. Гордона, Л.С. Таля и др. Представлены современные направления ярославской юри-
дической школы – от профессоров В.М. Горшенева, П.Ф. Елисейкина, Я.О. Мотовилов-
кера, способствовавших возрождению данной школы в 70-е гг. ХХ в. до действующих 
профессоров и ведущих доцентов юридического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова.
Ключевые слова: Ярославская юридическая школа, Демидовский юридический лицей, 
юридический факультет, генезис высших наук, лицеевская концепция, преподава-
тели лицея, Ярославский государственный университет, российские ученые, науч-
ные школы, история университета.
DOI: 10.7256/1729-5920.2014.1.9681

Ярославская юридическая школа не-
разрывно связана с историей первого 
высшего учебного заведения, создан-

ного в Ярославле более 210 лет назад. Мож-
но выделить следующие этапы ее развития: 
1) генезис, связанный с деятельностью Ярос-
лавского высших наук училища (Демидовско-
го лицея) (1803–1870 гг.); 2) период активного 
развития во время работы Демидовского юри-
дического лицея (1870–1918 гг.); 3) период, 
связанный с функционированием Ярослав-
ского государственного университета (1918–

1924 гг.); 4) cовременный период, начавшийся 
с воссоздания Ярославского государственно-
го университета им. П.Г. Демидова (с 1970 г.).

Отметим, что литература об истории 
Ярославского высших наук училища и его пре-
емников достаточно обширна. В значительной 
части она имеет именно юридическую состав-
ляющую1. О ярославской юридической шко-

1 Головщиков К.Д. История Демидовского юридиче-
ского лицея в Ярославле (1803–1899). Ярославль, 1900; 
Гущина Е.В., Морозов Д.К., Салова Ю.Г. Биографиче-
ский сборник Демидовского университета. Ярославль, 
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ле развернутые исследования подготовлены 
преподавателями юридического факультета 
Ярославского государственного универси-
тета им. П.Г. Демидова2. Это позволяет нам, 
избегая излишнего ссылочного аппарата, из-
ложить историю развития и показать совре-
менное состояние ярославской юридической 
школы с опорой на предложенную периоди-
зацию и через анализ творческого наследия 
представителей этой школы по научным на-
правлениям.

Генезис, связанный с деятельностью 
Ярославского высших наук училища 
(Демидовского лицея)

Ярославское Демидовское высших наук 
училище было учреждено 6 июня 1803 г. 
на основании Указа Правительствующе-
го Сената «О преимуществах, дарован-
ных Ярославской гимназии» и благодаря 
патриотической инициативе ярославского 
дворянина, статского советника П.Г. Деми-
дова (1739–1821). Занятия в нем начались 
1 августа 1804 г., а его устав был подписан 
Александром I 28 января 1805 г. В 1811 г. 
аттестат училища был приравнен к аттеста-
ту университета, однако он не делился на 
факультеты, а профиль образования был 
достаточно расплывчат.

В 1833 г. училище было преобразовано 
в учебное заведение юридического и каме-
рального профиля (Демидовский лицей), а 
2 августа 1833 г. утвержден Устав Демидов-
ского лицея. Камеральные науки содержали 
в себе совокупность многих технических, эко-
номических и финансовых сведений, необхо-
димых, как предполагалось, для подготовки 
чиновников сферы управления государствен-

2008; Егоров С.А. Ярославское высших наук училище. 
Ярославль, 1980; Егоров А.Д. Демидовский юридиче-
ский лицей. В 2 ч. Иваново, 1994; Имени Демидова: Ярос-
лавский университет в его прошлом и настоящем / под 
ред. В.Т. Анискова. Ярославль, 1995; Покровский С.П. 
Демидовский лицей в Ярославле в его прошлом и насто-
ящем. Ярославль, 1914; Щеглов В.Г. Высшее учебное за-
ведение в г. Ярославле имени Демидова в первый век его 
образования и деятельности (6 июня 1803–1903 года). 
Ярославль, 1903; Шпилевский С.М. Столетие Училища 
имени Демидова: Демидовское училище высших наук. 
Демидовский лицей. Демидовский юридический лицей. 
1803–1903. Ярославль, 1903 и др. 
2 Егоров С.А. «На честное дело жизни»: Ярославская 
юридическая школа. Ярославль, 1997; Ярославская юри-
дическая школа: прошлое, настоящее, будущее / под ред. 
С.А. Егорова, А.М. Лушникова, Н.Н. Тарусиной. Ярос-
лавль, 2009. 

ными имуществами и финансами, конгломе-
рат которых охватывался общим понятием 
«камера». В этот период о существовании 
ярославской юридической школы утверждать 
еще не приходится, в том числе в силу профи-
ля ярославского вуза, но можно и нужно гово-
рить о предпосылках и генезисе этой школы. 
Потребность в юридических кадрах, вызван-
ная судебной реформой 1864 г., определила 
судьбу Демидовского лицея: в 1868 г. он был 
преобразован в высшее, чисто юридическое 
учебное заведение и стал именоваться Деми-
довским юридическим лицеем. Однако с 1868 
по 1870 гг. лицей находился в состоянии реор-
ганизации.

Период активного развития  
во время работы Демидовского 
юридического лицея

Собственно время Демидовского юридиче-
ского лицея началось с 1870 г., когда его ди-
ректором был назначен профессор Москов-
ского университета, доктор международного 
права М.Н. Капустин (1828–1899), автор пер-
вых в России систематических руководств 
по международному праву и энциклопедии 
законодательства. Он заложил основание 
лицейской концепции юридического образо-
вания, нацеленной на исключительно науч-
ную подготовку юристов широкого профиля, 
ставившей в центр обучения гражданское и 
римское право. Будучи директором юридиче-
ского лицея с 1870 по 1883 гг., М.Н. Капустин 
сумел поставить преподавание на уровень со-
временных требований. Среди первых препо-
давателей лицея, получивших педагогическое 
и научное становление под руководством 
М.Н. Капустина и выросших в последующем в 
крупных ученых, корифеев юридической мыс-
ли, были: историк русского права М.Ф. Влади-
мирский-Буданов, цивилист Н.Л. Дювернуа, 
государствовед Н.К. Нелидов, криминалист 
М.В. Духовской, финансист А.С. Посников и 
др. В дальнейшем на смену первой генера-
ции преподавателей пришла «вторая волна», 
которую составили цивилисты Д.А. Азаре-
вич, Н.С. Суворов, И.Г. Табашников, крими-
налисты Н.Д. Сергеевский, Д.Г. Тальберг, 
JI.C. Белогриц-Котляревский, специалисты 
по административному и финансовому пра-
ву А.А. Исаев, И.Т. Тарасов, историк права 
И.И. Дитятин и др. Все они стали гордостью 
отечественной юридической науки. На по-
следнем этапе своего исторического пути 
Демидовский юридический лицей также рас-

№ 3 (Том LXXXVIII) марТ 2014
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полагал первоклассными научно-педагогиче-
скими силами. В этот период на его кафедрах 
трудились такие видные ученые-юристы, как 
В.М. Гордон, И.Я. Гурлянд, Н.И. Палиенко, 
Э.Н. Берендтс, М.П. Чубинский, Г. С. Федь-
дштейн, Ф.В. Тарановский, Н.Н. Полянский, 
А.Л. Байков, А.А. Рождественский, А.Р. Свир-
щевский. М.Т. Яблочков, P.M. Орженцкий, 
В.Г. Щеглов, В.Н. Ширяев, Н.Н. Голубев, 
Б.А. Кистяковский, Л.C. Таль и др.

Последовательно возрастало значение 
лицея как научного учреждения. С 1872 г. в 
лицее стал выходить научный сборник под 
названием «Временник Демидовского юри-
дического лицея». В дальнейшем (с 1907 г.) 
из «Временника Демидовского юридического 
лицея» выделилась «Юридическая библио-
графия» и стала самостоятельным издани-
ем. Вскоре лицей добился права издавать 
«Юридические записки», предназначенные 
для печатания небольших по объему (до 3-х 
печатных листов) научных работ профессо-
ров. С этого времени Демидовский юриди-
ческий лицей стал самым богатым по своим 
изданиям высшим учебным заведением Рос-
сии. Славился лицей и своей библиотекой, 
в фондах которой по состоянию на 1914 г. 
числилось свыше 53 тыс. томов научной 
и учебной литературы, не считая брошюр. 
С начала XX в. при библиотеке действовала 
студенческая читальня, имела библиотека и 
отдел папирусов.

М.Н. Капустина на посту директора юри-
дического лицея в 1883 г. сменил Н.А. Крем-
лев (1823–1910), а затем с 1885 г. дирек-
торствовал С.М. Шпилевский (1833–1907). 
В 1904 г. новым директором лицея стал 
Э.Н. Берендтс (1860 – после 1924), а после 
его отставки в 1905 г. с 1906 г. и до 1909 г. – 
М.П. Чубинский (1871–1943). С 1910 по 1917 гг. 
директором лицея был В.Г. Щеглов (1854–
1927), а в 1917 г. его сменил В.Н. Ширяев 
(1872–1937), ставший последним директором 
лицея и первым ректором Ярославского го-
суниверситета (1918–1922 гг.). Его личность 
примечательна тем, что он стал первым вы-
пускником Демидовского юридического ли-
цея, возглавившим свой родной вуз.

В досоветский период Демидовский юри-
дический лицей приобрел всероссийское зна-
чение. Уже к концу 70-х гг. XIX в. по числу сту-
дентов-юристов он занимал первое место по-
сле Петербургского и Московского универси-
тетов. С 1874 по1917 гг. лицей окончило около 
3500 чел., а всего высшее учебное заведение в 
Ярославле с 1805 (первый выпуск) по 1917 гг. – 
около 4400 чел.

Период, связанный с функционированием 
Ярославского государственного 
университета 

Демидовский юридический лицей был пре-
образован в Ярославский государственный 
университет 21 января 1919 г. декретом 
Совета народных комиссаров РСФСР, под-
писанным В.И. Лениным. ЯрГУ начал рабо-
ту, имея в составе только один факультет 
общественных и исторических наук, в 1919 г. 
переименованный в факультет обществен-
ных наук (ФОН). В его составе было и юриди-
ческое (правовое) отделение. Уже с начала 
своего существования Ярославский государ-
ственный университет превосходил Деми-
довский юридический лицей по числу сту-
дентов. Руководство подготовкой юристов 
осуществлял В.Н. Ширяев – ректор универ-
ситета (1918–1922) и одновременно первый 
декан юридического отделения ФОН (1918–
1919). Первым деканом ФОН и одновре-
менно деканом правового отделения ФОН 
в 1919 г. стал Н.Н. Полянский (1878–1961), 
а деканом ФОН с конца 1919 до 1922 гг. 
и одновременно деканом правового отделе-
ния ФОН в 1920–1923 гг. являлся Б.В. Чре-
дин (1885 – после 1928). Преподавательский 
состав ЯрГУ даже в трагический период его 
истории состоял из известных российских 
ученых-юристов. В их числе профессора 
В.Г. Щеглов, Н.Н. Голубев, А.А. Рождествен-
ский, Р.М. Орженцкий, А.Р. Свирщевский и др.

В этой связи представляется безуслов-
ным правопреемство ЯрГУ по отношению к 
Демидовскому юридическому лицею. По сути, 
новый университет первоначально представ-
лял собой вуз, осуществлявший обучение 
экономистов (с углубленной правовой подго-
товкой) и юристов, а также историков. Осно-
ву ЯрГУ, что вполне естественно, составило 
именно правовое отделение ФОН с уже под-
готовленным штатом преподавателей и кон-
тингентом студентов. Правовое отделение 
ФОН Ярославского госуниверситета успело 
провести в октябре 1923 г. только один пол-
ноценный выпуск. Часть бывших лицеистов 
формально завершили образованнее ранее. 
Решение о фактическом прекращении де-
ятельности ЯрГУ за отсутствием денежных 
средств было принято на заседании Малого 
Президиума Ярославского губернского ис-
полнительного комитета совета рабочих, кре-
стьянских и красноармейских депутатов 3 мая 
1924 г. Официально деятельность Ярослав-
ского государственного университета была 
приостановлена 1 октября 1924 г.

A.M. Лушников, H.H. Тарусина
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Современный период, начавшийся 
с воссоздания Ярославского 
государственного университета  
им. П.Г. Демидова

Воссоздан университет в Ярославле был в 
1970 г., а вместе с ним и отделение право-
ведения. Основанием для этого послужило 
постановление Совета Министров СССР от 
13 июня 1969 г. № 452, подписанное главой 
правительства А.Н. Косыгиным. В числе от-
цов-основателей правового отделения фа-
культета истории и права ЯрГУ (с 1987 г. – 
юридического факультета) – трое ученых со-
временной ярославской юридической шко-
лы: доктор юридических наук, профессор 
В.М. Горшенев, доктор юридических наук, про-
фессор Я.О. Мотовиловкер и кандидат юри-
дических наук, доцент, а затем доктор юриди-
ческих наук, профессор П.Ф. Елисейкин. 

Первоначально существовал факультет 
истории и права (с отделением «правоведе-
ние»), деканом которого в 1975–1977 гг. был 
профессор В.М. Горшенев. Самостоятель-
ный юридический факультет был образован в 
1987 г., а первым деканом стал воспитан-
ник факультета доцент В.В. Бутнев. В 1989– 
1992 гг. деканат возглавлял доцент Ю.И. Мель- 
ников, а с 1992 г. по настоящее время деканом 
является кандидат юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист РФ Н.Н. Таруси-
на, выпускница ЯрГУ 1975 г.

В конце XX – начале XXI вв. на факуль-
тете окончательно сформировался препо-
давательский коллектив, организационная 
структура, научные школы, общественно-
культурные традиции. Ежегодно издается 
7 тематических кафедральных сборников 
научных трудов, «Юридические записки 
ЯрГУ им. П. Г. Демидова» (также тематиче-
ские), «Записки молодых ученых», «Записки 
студенческого научного общества», а также 
«Вестник ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Серия 
“Гуманитарные науки (рубрика «Право»)”». 
По числу периодических изданий юридиче-
ский факультет не имеет себе равных среди 
юридических факультетов и специализиро-
ванных юридических вузов страны. В этом 
контексте имеет место продолжение тра-
диций Демидовского юридического лицея. 
В настоящее время в рамках факультета 
функционирует 6 кафедр, осуществляется 
подготовка бакалавров, специалистов, ма-
гистров, работает аспирантура.

Рассмотрим вклад представителей ярос-
лавской школы в развитие юридической науки 
по отдельным направлениям.

Теоретико-правовая научная школа, 
школы истории права государственного, 
международного и церковного права. Весьма 
значителен вклад, внесенный представителя-
ми ярославской юридической школы в обще-
теоретические исследования. Общее учение 
о праве получило основательную разработку 
в публикациях директора лицея М.Н. Капу-
стина «История права. Часть I» (Ярославль, 
1872). Он первым в юридической литературе 
дал науке, предметом которой являлось об-
щее учение о праве, название «Теория права» 
(«Общая теория права»), хотя, надо заметить, 
от понятия «юридическая догматика» так и не 
отказался. Вопросы общей теории права за-
трагивались М.Н. Капустиным и в других его 
трудах, в частности в журнале «Этнография 
и право», а также в летописях лицея. Право 
рассматривалось им как «совокупность норм, 
определяющих внешний порядок в отноше-
ниях между лицами по началу справедливо-
сти». Будучи противником «подчинения» пра-
ва философии, М.Н. Капустин в конце XIX в., 
в эпоху пренебрежительного отношения к есте-
ственному праву, тем не менее решительно 
высказывался в его защиту. В трудах М.Н. Ка-
пустина «Общие явления истории права в 
Западной Европе», «Очерки истории права в 
Европе», «История права. Часть 1» получили 
убедительное обоснование необходимость 
исторического изучения правовых систем 
разных народов в целях уяснения сущности 
права, его общих черт, закономерностей раз-
вития. Не оставлял М.Н. Капустин и междуна-
родно-правовой проблематики, с которой на-
чинались его первые научные исследования. 
Это в первую очередь труды «Международное 
право», «Обозрение предметов международ-
ного права», «О праве национальности в меж-
дународном праве», «Международное право. 
Конспект лекций» (Ярославль, 1873).

Заметное место в русской юридической 
литературе ХIХ в. принадлежит сочинению 
«Энциклопедия права» (1871) П.Л. Карасеви-
ча (1844–1878), который с 1871 по 1873 гг. яв-
лялся профессором энциклопедии права Де-
мидовского юридического лицея. Небольшое 
по объему сочинение отражало понятие, зна-
чение и место энциклопедии права в системе 
подготовки юриста. П.Л. Карасевич придавал 
большое значение философскому подходу 
при изучении правовых явлений и процессов.

Вклад в развитие общей теории пра-
ва внес и профессор, затем директор лицея 
В.Г. Щеглов. В труде «Нравственность и пра-
во в их взаимных отношениях» (Ярославль, 
1888) он указывал на опасность смешения 
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права с нравственностью и анализировал 
многочисленные научные критерии их разгра-
ничения. Научно значим выпущенный в 1907 г. 
профессором В.Г. Щегловым курс лекций 
«Всеобщая история права. Введение. Выпуск 
первый». Назначение этой науки автор видел 
в изучении юридических и политических уч-
реждений во всемирном их строе и развитии. 
Его можно отнести и к числу крупных государ-
ствоведов. Так, широкую известность получил 
его двухтомный труд «Государственный Совет 
в России» (1892–1895).

В 1900–1906 гг. в Ярославском юриди-
ческом лицее трудился один из крупнейших 
теоретиков права профессор Н.И. Палиенко 
(1869–1928). Его работы «Учение о суще-
стве права и правовой связанности государ-
ства», «Основные законы и форма правления 
в России», «Нормативный характер права и 
его отличительные признаки» продолжают 
сохранять актуальность и в настоящее вре-
мя. Теоретическая позиция Н.И. Палиенко 
впервые получила четкое выражение в ра-
боте «Предмет и задачи энциклопедии права 
и идея права» (Ярославль, 1900). Н.И. Па-
лиенко высказывал принципиальное несо-
гласие с мнением о том, что отличительный 
признак права состоит в принудительной силе 
его норм. Весьма противоречивой являлась 
позиция Н.И. Палиенко по поводу природы и 
значения естественного права: не признавая 
за ним самостоятельного юридического зна-
чения, он отводил ему крупную роль в право-
образовании. Именно в Ярославле вышли в 
свет крупные государствоведческие работы 
Н.И. Палиенко: «Суверенитет. Историческое 
развитие идеи суверенитета и ее правовое 
значение» (1904), «Основные законы и форма 
правления в России» (1910). Н.И. Палиенко 
не признавал неограниченного суверенитета, 
пределом последнего он считал индивидуаль-
ные права личности.

С Демидовским юридическим лицеем в 
1911–1916 гг. связана научная деятельность 
выдающегося теоретика права профессора 
Б.А. Кистяковского (1869–1920). Его труды 
«Социальные науки и право», «Государство 
правовое и социалистическое», «В защиту 
права», «Наши задачи», «Страницы прошлого: 
к истории конституционного движения в Рос-
сии», «Сущность государственной власти» и 
другие имели не только научный, но и широкий 
общественный резонанс. Б.А. Кистяковский 
рассматривал право как сложный социальный 
феномен, считая научно правомерным суще-
ствование не одного, а нескольких понятий 
(аспектов) права. Исходя из этих проявлений 

права, давал четкую методологическую харак-
теристику каждому из них, в то же время рас-
сматривая его «как явление единое».

Значимы достижения представителей 
ярославской юридической школы и в обла-
сти истории русского права. Первое место в 
этом ряду принадлежит патриарху истории 
русского права М.Ф. Владимирскому-Будано-
ву (1838–1916), преподававшему в лицее с 
1870 по 1875 гг. Среди его трудов можно отме-
тить «Государство и народное образование в 
России в XVIII b. Система профессионально-
го образования (от Петра I до Екатерины II)» 
(1874). Пользуясь богатыми фондами лицей-
ской библиотеки, М.Ф. Владимирский-Буда-
нов составил знаменитую «Хрестоматию по 
истории русского права», включавшую в себя 
все важнейшие источники русской истории, 
памятники права. М.Ф. Владимирский-Буда-
нов – основоположник земской теории проис-
хождения русского государства. В отличие от 
большинства дореволюционных историков он 
не связывал создание древнерусского госу-
дарства с водворением варягов.

Занявший после М.Ф. Владимирского-
Буданова кафедру истории русского права 
профессор И.И. Дитятин (1847–1892) был 
автором капитальных трудов по проблемам 
устройства городов и городского самоуправ-
ления: «Устройство и управление городов 
России. Т. 1. Т. 2» (Ярославль, 1875–1877 ), 
«Наше городское самоуправление» (Ярос-
лавль, 1876), «Очерк истории цехов в Запад-
ной Европе», сборник «Статьи по истории рус-
ского права».

Видным историком права был дирек-
тор лицея С.М. Шпилевский. Среди его тру-
дов – «Семейные власти у древних славян 
и германцев», «Союз родственной защиты у 
древних германцев и славян» и др. С.М. Шпи-
левский, блестяще используя метод сравни-
тельного правоведения, проложил новые пути 
в исторической разработке права.

К числу наиболее творчески активных 
представителей ярославской юридической 
школы принадлежит профессор права Н.С. Су- 
воров (1848–1909), преподававший в лицее 
с 1877 по 1899 гг. В Ярославле вышли зна-
чительные в богословском, историческом и 
особенно в юридическом отношении труды 
Н.С. Суворова «Вступительная лекция по цер-
ковному праву» (1877), «Об юридических ли-
цах по римскому праву» (1882), «О происхож-
дении и развитии русского раскола» (1886), 
«О гражданском браке» (1887), «Дела и вера» 
(1888), «Курс церковного права» (1889 – 1890, 
1898), «К вопросу о западном влиянии на 

A.M. Лушников, H.H. Тарусина
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древнерусское право» (1893) и др. Церков-
ное право Н.С. Суворовым рассматривалось 
как совокупность норм, устанавливаемых для 
определения и упорядочения церковных от-
ношений. Он был категорически не согласен 
с точкой зрения, согласно которой церковные 
нормы приобретают юридический характер 
лишь в силу утверждения государством и обе-
спечения государственным принуждением.

Современная кафедра теории и исто-
рии государства и права в качестве само-
стоятельного подразделения Ярославского 
государственного университета функциони-
рует с 1970 г. Первым заведующим кафедрой 
(1971–1977 гг.) стал В.М. Горшенев – извест-
ный ученый, крупный специалист в области 
общей теории права.

В 1991 г. на должность заведующего 
кафедрой теории и истории государства и 
права был избран доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ 
В.Н. Карташов. Сферу его научных интере-
сов составляют фундаментальные проблемы 
юридической науки. На протяжении длитель-
ного времени В.Н. Карташов разрабатывает 
концепцию правовой системы общества, ко-
торая, по его мнению, должна заменить курс 
«Теории государства и права». Наиболее глу-
боко им исследованы: методологические под-
ходы к данной проблеме в целом; содержа-
ние, формы и функции права, сущность струк-
туры норм права и юридических принципов, 
других нестандартных нормативно-правовых 
предписаний; понятия, структуры и функции 
юридической культуры и антикультуры, юри-
дических практик и технологий; механизмы 
детерминации юридических явлений, процес-
сов и состояний; природа правового насле-
дия и преемственности, юридической аккуль-
турации и экспансии; другие приоритетные 
направления юридической науки, имеющие 
фундаментальное теоретическое, дидактиче-
ское и прикладное значение. Им опубликова-
но более 500 работ. К числу основных отно-
сятся монографии: «Юридическая деятель-
ность: понятие, структура, ценность» (Сара-
тов, 1989); «Противоправная деятельность 
и юридическая ответственность» (Кострома, 
2007, в соавторстве); «Правовая культура: 
понятие, структуры, функции» (Ярославль, 
2008, в соавторстве); «Законодательная тех-
нология субъектов РФ» (Ярославль, 2010, в 
соавторстве); «Ошибочная юридическая де-
ятельность органов местного самоуправле-
ния» (Ярославль, 2010, в соавторстве); 
«Психологический механизм юридического 
поведения личности» (Ярославль, 2011, в со-

авторстве); «Взаимодействие гражданского 
общества и государства: правовое измере-
ние» (Саратов, 2013, в соавторстве); учебни-
ки по теории государства и права.

Профессор Н.В. Щербакова (1944–2009) 
работала в ЯрГУ с 1980 по 2009 гг. Всего ею 
опубликовано более 200 трудов. Среди наи-
более значимых работ – монографии «Право-
вая установка и социальная активность лич-
ности» (М., 1986); «Проблемы правовой уста-
новки личности» (Ярославль, 1992); «Местное 
самоуправление в России: теория и практика» 
(Ярославль, 1996, в соавторстве), «Социаль-
но-правовые основы правомерного поведе-
ния личности» (Ярославль, 1984) и др. Сферу 
ее научных интересов составляла правовая 
психология и правовой статус личности. 

С 1983 г. работал на кафедре доцент 
С.А. Егоров. В 2009 г. он защитил докторскую 
диссертацию на тему «Ярославская юриди-
ческая школа. Анализ научно-педагогическо-
го опыта Демидовского лицея». Эта работа 
увенчала его многолетние исследования в 
данной сфере. Он стал подлинным летопис-
цем истории ярославской юридической шко-
лы. Из наиболее значимых его работ можно 
назвать: «“На честное дело жизни”: ярослав-
ская юридическая школа» (Ярославль, 1997); 
«Политическое и правовое наследие декаб- 
ристов Северного общества» (Ярославль, 
1997); «Ярославское высших наук училище» 
(Ярославль, 1980); «История отечественного 
государства и права. IX – первая половина 
XIX века» (Ярославль, 2000). Всего в его ак-
тиве 250 научных работ. 

Активную научно-исследовательскую де-
ятельность осуществляет доцент кафедры 
Н.В. Вантеева. Наиболее значимыми ее тру-
дами являются: «Ошибочная юридическая 
деятельность органов местного самоуправ-
ления» (Ярославль, 2010, в соавторстве); 
«Взаимодействие гражданского общества и 
государства: правовое измерение» (Саратов, 
2013, в соавторстве).

Кафедра издает ежегодный научный тема-
тический сборник «Актуальные проблемы тео-
рии и истории правовой системы общества».

Научные школы административного и 
финансового права. Особое место в станов-
лении и развития ярославской школы поли-
цейского и административного права зани-
мает научное наследие профессора лицея  
И.Т. Тарасова (1849–1929). В числе его тру-
дов: «Учебник науки полицейского права», 
«Краткий очерк науки административного пра-
ва» и др. И.Т. Тарасов рассматривал адми-
нистративное право как следующую ступень 
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развития полицейского права, включающую 
три части: введение, общую и особенную ча-
сти. Структура общей и особенной частей, по 
И.Т. Тарасову, весьма созвучна современному 
административному праву. В сферу научных 
интересов ученого входило изучение право-
вого статуса субъектов административного 
права, основы организации и деятельности 
исполнительной власти, формы и методы ре-
ализации исполнительной власти, вопросы 
административного принуждения, механизм 
обеспечения законности в сфере исполни-
тельной власти. И.Т. Тарасов был сторонни-
ком развития административной юстиции.

Видным административистом был Э.Н. Бе- 
рендтс (1860 – после 1924), профессор (1891–
1900 гг.), а затем директор лицея. Он стал ав-
тором труда «Опыт системы административ-
ного права» (Ярославль, 1898. Т. 1. Вып.1), а 
также «О методе юридической науки (Задачи, 
система и метод науки административного 
права)». Э.Н. Берендтс определял админи-
стративное право как совокупность норм, ре-
гулирующих обязательно и принудительно 
осуществляемое управление – деятельность 
органов государственной власти, обществен-
ных групп и частных лиц для осуществления 
государственных задач и совокупность обу-
словленных этой деятельностью юридических 
отношений между государством вообще, его 
органами и частными лицами. Административ-
ное право им разделялось на три составные 
части: объективное право (нормы писаного 
права и нормы обычного права), субъектив-
ное административное право государствен-
ной власти и ее органов и субъективное право 
участников государственного общения.

Формированию ярославской школы фи-
нансового права способствовало то, что 
еще со времен камерального направления 
лицея в нем на высоком уровне было по-
ставлено преподавание политической эконо-
мии и финансового права. Так, профессору 
И.Т. Тарасову принадлежит заслуга обоснова-
ния самостоятельности и самодостаточности 
науки финансового права. Именно им была 
выделена правовая составляющая финансо-
вой науки – финансовое право. В «Очерке на-
уки финансового права» (1883) ученым впер-
вые в дореволюционной финансово-правовой 
литературе выстроена структура, система 
курса (введение, общая и особенная части) 
на основе правовых конструкций «финансо-
вого закона», «полномочий законодательной 
и исполнительной власти», «юридической от-
ветственности» и т.д. Заслуживает внимания 
учение И.Т. Тарасова о финансовых законах. 

Ученый оценивал их как средство к огражде-
нию прав казны и плательщиков налогов, ко-
торое достигается посредством соблюдения 
ряда основных положений, в частности, уста-
новления только законом государственных 
сборов и повинностей, порядка их взимания, 
мер принуждения и мер взыскания и др. Кон-
цепции, обоснованные И.Т. Тарасовым, в том 
числе ответственности в финансовом праве, 
не утратили своей актуальности до настояще-
го времени.

Работа А.А. Исаева (1851–1924), профес-
сора лицея в 1879–1888 гг., «Очерки теории 
и политики налогов» (Ярославль, 1887) – ка-
питальное исследование в области теории 
налогообложения, оно долгое время остава-
лось единственным наиболее полным курсом 
теории налогового права. А.А. Исаевым были 
сформированы основные институты налого-
вого права (классификация налогов, пошлин, 
элементы налоговой обязанности, принципы 
налогообложения, налоговый контроль и от-
ветственность за нарушение налогового зако-
нодательства). Ученым были выделены и три 
квалифицирующих признака налога – обяза-
тельность, денежная форма и назначение на 
покрытие общих расходов государства, а так-
же наиболее полно определены элементы на-
лога, которые легально закреплены в НК РФ 
в качестве элементов налоговой обязанности. 
Ратовал автор и за международную унифика-
цию налогового законодательства.  

Другим крупным финансистом лицея был 
профессор А.Р. Свирщевский (1861 – после 
1937), преподававший в лицее с 1890 по 1918 гг. 
Он занимался проблемами финансового пра-
ва, налоговой политики, статистики. К числу 
наиболее значительных работ этого ученого 
относится «Подоходный налог» (1886). Это 
исследование сравнительно-правового харак-
тера посвящено подоходному налогообложе-
нию, в частности перспективам его введения 
в России. 

Наиболее крупной работой уже упоми-
навшегося Э.Н. Берендтса по финансовому 
является курс «Русское финансовое право» 
(1914). Предметом исследования в рамках 
финансового права автором признавались 
не только права и обязанности государства 
(финансовая деятельность государства), но 
и права и обязанности граждан, защита прав 
граждан-налогоплательщиков.

В постсоветский период занятия по фи-
нансовому праву вели в основном препо-
даватели-совместители, а с 1997 г. этот курс 
ведет доктор юридических наук, профессор 
М.В. Лушникова. Она является автором ис-

A.M. Лушников, H.H. Тарусина
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следований «Налоговое право. Часть общая» 
(Ярославль, 1998), «Правовой механизм на-
логового планирования» (Ярославль, 2000), 
«Правовые основы налоговой системы: тео-
рия и практика» (Ярославль, 2000), «Налоги 
юридических лиц» (Ярославль, 2005), «Наука 
финансового права на службе государству» 
(Ярославль, 2010, в соавторстве), «Россий-
ская школа финансового права: портреты на 
фоне времени» (Ярославль, 2013, в соавтор-
стве), «Развитие науки финансового права в 
России» (СПб., 2013) и др. 

Научные школы уголовного права и уго-
ловного процесса. Представители ярослав-
ской юридической школы имеют весьма круп-
ные достижения в области исследования про-
блем уголовного права и уголовного процесса. 
В частности, большинство криминалистов Де-
мидовского юридического лицея принадлежа-
ли к классической школе уголовного права, 
видевшей задачу своей науки в разработке 
догмы права. Ярким представителем класси-
ческой школы уголовного права в Демидов-
ском юридическом лицее явился профессор 
Н.Д. Сергеевский (1849–1908), преподавав-
ший в лицее с 1874 по 1882 гг. Он относится 
к плеяде крупнейших и талантливейших рус-
ских ученых-криминалистов последней чет-
верти XVIII – начала XIX в. Его ведущие тру-
ды: «Основные начала и формы уголовного 
процесса» (1875), «Философские приемы и 
наука уголовного права» (1879), «О значении 
причинной связи в уголовном праве» (1880), 
«О праве наказания» (1881), «О ссылке в 
древней России» (1887), «Русское уголовное 
право. Часть Общая: Пособие к лекциям» 
(1887), «Антропологическое направление в 
исследованиях о преступлениях» (1882) и др. 
Основным трудом, который Н.Д. Сергеевский 
подготовил в период своей педагогической и 
исследовательской деятельности в Демидов-
ском юридическом лицее, является его маги-
стерская диссертация «О значении причинной 
связи в уголовном праве». 

В период полного господства в области 
уголовного права классической школы «пред-
вестником» нового, социологического направ-
ления, его родоначальником в отечественном 
уголовном праве по праву считается профес-
сор М. В. Духовской (1850–1903), связанный 
с лицеем с 1872 по 1874 гг. Основные труды 
М.В. Духовского: «Задача науки уголовного 
права» (1872), «Понятие клеветы как пре-
ступления против чести частных лиц» (1873), 
«Русский уголовный процесс» (1897, 1902, 
1905, 1910). Во всех своих трудах ученый-кри-
миналист ратовал за освобождение уголовно-

го права от жестоких анахронизмов средневе-
ковья, а уголовного процесса – от бюрократи-
ческих новелл последнего времени.

Вклад в развитие науки уголовного права 
внес М.П. Чубинский, бывший профессором 
(1900–1902) и директором лицея. К основным 
трудам ученого относятся: «Современная 
борьба взглядов за и против суда присяжных 
и реформаторские попытки в этой области» 
(1897), «Мотив преступной деятельности и его 
значение в уголовном праве» (1900), «Очерки 
уголовной политики» (1906), «Курс уголовной 
политики» (1909). М.П. Чубинский – один из 
виднейших представителей социологического 
направления науки уголовного права. 

Главные труды профессора лицея в 
1895–1899 гг. А.А. Пионтковского (1862–1916): 
«Об уголовной давности» (1891), «Тюрьмо-
ведение, его предмет, задачи и значение» 
(1892), «Об условном осуждении или систе-
ме испытания. Уголовно-политическое ис-
следование» (1894), «Уголовная политика и 
условное осуждение» (1895), «Наука уголов-
ного права, ее предмет, задачи, содержание 
и значение» (1896) и др. Концепция широкого 
понимания уголовного права получила изло-
жение в прочитанной А.А. Пионтковским всту-
пительной лекции 15 сентября 1895 г., где оно 
определялось как наука, «занимающаяся из-
учением преступной деятельности, раскрыти-
ем естественных законов, обусловливающих 
собою эту деятельность, и изучением и уста-
новлением средств и способов борьбы с этой 
деятельностью».

В юридическом лицее протекала с 1883 
по 1891 гг. научная деятельность и профессо-
ра Л.C. Белогриц-Котляревского (1855–1908). 
Основные труды ученого: «О воровстве-краже 
по русскому праву. Историко-догматическое 
исследование» (1880), «Понятие уголовного 
права и основание наказания» (1883), «Роль 
обычая в уголовном законодательстве» 
(1888), «Учебник русского уголовного права. 
Общая и Особенная части» (1904). 

Проблемами уголовного права и истории 
российской уголовно-правовой мысли за-
нимался профессор лицея с 1906 по 1912 гг. 
Г.С. Фельдштейн (1868 – после 1915). Его 
главные труды: «Психологические основы 
и юридическая конструкция форм виновно-
сти в уголовном праве» (1903), «Обществен-
ные причины преступности» (1908), «Лекции 
по уголовному судопроизводству» (1915). 
Г.С. Фельдштейну принадлежит единственное 
в своем роде исследование исторического 
хода развития российской науки уголовного 
права. В фундаментальном труде «Главные 

визиТная карТочка

№ 3 (Том LXXXVIII) марТ 2014



М
ГЮ

А
 (У

ни
ве

рс
ит

ет
 и

м
ен

и 
О

.Е
. К

ут
аф

ин
а)

 w
w

w.
m

sa
l.r

u 
и 

©
 N

O
TA

 B
EN

E 
(О

О
О

 «
Н

Б-
М

ед
иа

»)
 w

w
w.

nb
pu

bl
is

h.
co

m

269

течения в истории науки уголовного права в 
России» (1909) всесторонне изучены важней-
шие направления российской уголовно-право-
вой мысли, начиная со второй половины XVIII в. 
и кончая дореформенным периодом XIX в.

Видным представителем ярославской 
школы уголовного права был профессор 
В.Н. Ширяев (1872–1937). Его основные тру-
ды, написанные в Ярославле: «Уголовно-пра-
вовая охрана религиозной свободы» (1907), 
«Взяточничество и лиходательство в связи с 
общим учением о должностных преступлени-
ях» (1916), «Вопросы правотворчества и суда 
в Советской России» (1919) и др. В.Н. Ширяев 
критиковал русское уголовное законодатель-
ство за абсолютизацию идеи устрашения, ра-
товал за усиление защиты интересов лично-
сти, ограничение вмешательства государства 
в религиозную жизнь граждан. 

Проявил себя видным процессуалистом 
профессор лицея, а затем Ярославского уни-
верситета в 1916–1921 гг. Н.Н. Полянский 
(1878–1961). Свою вступительную лекцию 
к курсу уголовного процесса, прочитанную 
27 сентября 1916 г. в Демидовском юридиче-
ском лицее, он посвятил теме «Суд в право-
вом государстве и наука уголовного процес-
са». В лекции подчеркивалось, что правовая 
государственность характеризуется не только 
господством объективного правопорядка, но и 
ограниченностью власти правами человека и 
гражданина.

В советский период «отпочкование» кафе-
дры уголовного права и процесса в качестве 
самостоятельного структурного элемента про-
изошло в 1975 г., а первым заведующим кафе-
дрой стал профессор Я. О. Мотовиловкер. 

В настоящее время тема научных иссле-
дований кафедры: «Юридическая техника и 
дифференциация ответственности в сфере 
уголовного права и процесса». Все защищен-
ные кандидатские и докторские диссертации 
(Е.Б. Мизулина, Т.А. Лесниевски-Костарева, 
К.К. Панько, Л.В. Лобанова, Е.В. Благов) соот-
ветствовали упомянутой выше проблематике. 
По итогам научных исследований кафедра по-
лучила статус научной школы (2003 г.) и была 
признана в качестве одной из ведущих в стра-
не по темам дифференциации ответственно-
сти и законодательной техники.

В 1986–1990 гг. и с 1993 г. до настоящего 
времени кафедру возглавляет доктор юриди-
ческих наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ Л.Л. Кругликов, преподающий в 
университете с 1971 г. Он внес существенный 
вклад в развитие уголовно-правовой науки, в 
частности таких ее разделов, как теория на-

значения наказания, дифференциация уго-
ловной ответственности, юридическая тех-
ника в уголовном законодательстве и право-
применении. Он является автором более 500 
научных трудов. Ряд работ Л.Л. Кругликова 
опубликован за рубежом (в Китае, Казахста-
не). В последние годы ученый постоянно воз-
главляет одну из секций ежегодного Конгрес-
са уголовного права. В среде ученых-право-
ведов известны его книги, подготовленные ин-
дивидуально и в соавторстве: «Смягчающие и 
отягчающие ответственность обстоятельства 
в уголовном праве» (Воронеж, 1985), «Уголов-
но-правовые средства обеспечения справед-
ливости наказания» (Ярославль, 1986), «Про-
блемы теории уголовного права» (Ярославль, 
1999), «Проблемы дифференциации и инди-
видуализации ответственности и наказания» 
(Караганда, 2001), «Новое уголовное законо-
дательство стран СНГ и Балтии» (М., 2002), 
«Унификация в уголовном праве» (СПб., 
2008), «Сравнительное исследование учения 
о составе преступления в Китае и России» 
(Пекин, 2009), «Проблемы теории уголовного 
права» (Ярославль, 2010), «Основные про-
блемы реформирования уголовно-правовых 
норм об экономических преступлениях и прак-
тике их применения на современном этапе 
развития России» (Ярославль, 2012) и др. Под 
его руководством был подготовлен ряд ком-
ментариев к УК РФ 1996 г., а также учебников.

Воспитанником кафедры является 
Е.В. Благов, доктор юридических наук, про-
фессор. Он преподает на кафедре с 1981 г. 
и прошел путь от ассистента до профессора. 
Его наиболее известные монографии: «При-
менение уголовного права: теория и практика» 
(СПб., 2004), «Применение специальных начал 
назначения уголовного наказания» (М., 2007); 
«Применение общих начал назначения уголов-
ного наказания», (М., 2013) и др. Е.В. Благов 
является автором свыше 230 публикаций.

Активное и плодотворное участие в на-
учных исследованиях кафедры осуществляют 
доцент А.В. Иванчин ( «Законодательная тех-
ника и ее роль в российском уголовном право-
творчестве». М., 2011; «Служебные преступле-
ния». Ярославль, 2013, в соавторстве) и доцент 
О.Г. Соловьев («Уголовно-правовые средства 
охраны бюджетных отношений: проблемы юри-
дической техники». Ярославль, 2008; «Техника 
законодательной регламентации уголовной от-
ветственности за уклонение от уплаты налогов 
и таможенных платежей». М., 2010).

В 2010 г. кафедра уголовного права и 
процесса разделилась на кафедру уголовно-
го права и криминологии (заведующий – про-

A.M. Лушников, H.H. Тарусина
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фессор Л.JI. Кругликов) и кафедру уголовного 
процесса и криминалистики (заведующий – 
кандидат юридических наук, доцент А.Ф. Со-
колов, преподающий на юридическом факуль-
тете с 1996 г., в прошлом начальник эксперт- 
но-криминалистического центра Северного 
УВД на транспорте. На данной кафедре изда-
ется тематический сборник научных трудов по 
проблемам доказывания и доказательств.

Научные школы римского права, граж-
данского права и процесса. Ярославская юри-
дическая школа имеет крупные достижения в 
области исследования римского права, препо-
давание которого в лицее было организовано 
на высоком уровне, недостижимом для боль-
шинства юридических факультетов универ-
ситетов. Связаны они в том числе с первым 
профессором кафедры римского права Деми-
довского юридического лицея в 1871–1875 гг. 
Н.Л. Дювернуа (1836–1906). Среди его тру-
дов – «Значение римского права для русских 
юристов» (1872), а также «Основная форма 
корреального обязательства» (1874). H.Л. Дю-
вернуа был одним из тех ученых, кто заложил 
традиции ярославской школы гражданского 
права, характеризующейся историческим под-
ходом к проблемам цивилистики. Результатом 
работы ученого над проблемами гражданско-
го права стало опубликование «Пособия к лек-
циям по гражданскому праву» (1899–1901 гг.), 
а также «Чтений по гражданскому праву» 
(1902, 1905) и др.

Профессор Д.И. Азаревич (1848–1912) 
преподавал в лицее до 1882 г. Его основные 
труды: «История византийского права», «Пре-
кариум по римскому праву» (1877),«Брачные 
элементы и их значение» (1879), «Античный 
мир и христианство» (1880), «Юридические 
лица: Условия (извлечения из курса лекций по 
римскому праву)» (1882). 

В 1880 г. выходят «Институции римского 
права» М.Н. Капустина, которые, являясь од-
ним из первых доступных для студентов руко-
водств по римскому праву, имели в то же вре-
мя значение солидного научного труда. Вклад 
ярославской школы в исследование римского 
права внесен и выпускником, а затем про-
фессором лицея (1894–1904) И.Я. Гурляндом 
(1868 – после 1921) – в 1896 г. опубликована 
его работа «Римский юрист Гай и его сочине-
ния», а также И.Г. Табашниковым (1842–1913), 
профессором лицея в 1882–1887 гг., который 
в «Вступительной лекции по римскому пра-
ву» (1882) воспроизводит исторический путь 
римского права от узконационального права 
квиритов до универсального права, приобрет-
шего общечеловеческое значение.

Одним из наиболее крупных дореволюци-
онных специалистов по семейному праву был 
принадлежавший к ярославской юридической 
школе профессор Л.И. Загоровский (1850 – 
после 1917). В своих трудах «Курс семейного 
права» (1909), «О разводе по русскому праву» 
(1884) ученый, как и другие видные цивили-
сты конца XIX – начала XX в., рассматривал 
брак в качестве института особого рода, в 
происхождении своем хотя и заключающий 
элементы договорного соглашения, но в со-
держании и прекращении весьма далекий от 
природы договора. 

В 1908–1914 гг. в юридическом лицее 
протекала научная деятельность крупного 
цивилиста профессора Т.М. Яблочкова (1880–
1926). Его труды «Влияние вины потерпев-
шего на размер возмещаемых ему убытков» 
(Т. 1, 1910; Т. 2, 1911), «Понятие непреодоли-
мой силы в гражданском праве» (1911), «Курс 
международного процессуального права» 
(1909) и другие, подготовленные в Ярослав-
ле, приобрели широкую известность. Вопро-
сы, затронутые Т.М. Яблочковым в работе о 
влиянии вины потерпевшего на размер возме-
щаемых ему убытков, получили определен-
ное развитие в советской цивилистике и не 
утратили своего смысла в наше время.

Успехи преподавателей лицея в научной 
разработке торгового права также достаточно 
значительны. Первоначально они связаны с 
именем Н.А. Миловидова (1844 – ?), который 
работал в 1870–1876 гг. Основной труд авто-
ра в этой области представлен работой «Век-
сельное право. Сравнительно-исторический 
очерк» (1876). В небольшом, но емком произ-
ведении ученый рассмотрел все основные по-
ложения науки вексельного права.

Первой публикацией представителя 
ярославской школы гражданского процессу-
ального права была монография профессора 
Н.А. Миловидова «Законная сила судебных 
решений по делам гражданским» (1875). Од-
нако зенит развития этой школы связан с 
именем профессора лицея в 1901–1906 гг. 
В.М. Гордона (1871–1926). В начале XX в. он 
заявил о себе как крупнейший в стране спе-
циалист в области гражданского процесса.  
В.М. Гордон, можно сказать, стоял у истоков 
становления науки гражданского процесса в 
России. В своей вступительной лекции «По-
нятие процесса в науке гражданского судо-
производства» (1901) им подвергаются кри-
тике упрощенные, ограниченные видением 
практической стороны дела представления 
и обосновывается понимание гражданского 
процесса как правоотношения. Он характери-
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A.M. Лушников, H.H. Тарусина

зует это правоотношение как единое, несмотря 
на трехчленный его состав. Перу В.М. Гордона 
принадлежат две капитальные монографии по 
гражданскому процессу: «Основание иска в со-
ставе изменения исковых требований» (1902) и 
«Иски о признании» (1906). Работу об исках о 
признании, пожалуй, можно назвать самой яр-
кой публикацией в российской дореволюцион-
ной науке гражданского процессуального права.

Ярославский цивилист профессор Т. М. Яб- 
лочков был также и видным процессуалистом. 
Более того, он получил наибольшее призна-
ние именно как ученый-процессуалист. Инте-
ресна и до сих пор не утратила актуальной 
значимости его публикация «Право расспро-
са» (1916). Она посвящена весьма важному 
институту процессуального права, существо-
вание, а тем более широкое применение кото-
рого как бы находилось в полосе сомнения – 
многие ученые-юристы проявляли к нему не-
гативное отношение, полагая, что им подры-
ваются состязательные начала судопроизвод-
ства. Некоторые труды Т.М. Яблочкова были 
посвящены исследованию проблемы взаимо-
действия отечественного и международного 
гражданского процессуального права, в част-
ности «Курс международного гражданского 
процессуального права» (1909).

Современная кафедра гражданского пра-
ва и процесса Ярославского государствен-
ного университета была создана в 1975 г. 
Вся ее учебная и научная деятельность не-
разрывно связана с личностью первого за-
ведующего – доктора юридических наук, 
профессора П.Ф. Елисейкина. С 1992 г. 
по настоящее время возглавляет кафедру 
В.В. Бутнев – воспитанник кафедры (препода-
ет с 1976 г.) Основным направлением научной 
деятельности доцента В.В. Бутнева является 
исследование механизма судебной защиты 
субъективных гражданских прав и элементов 
такого механизма. Ему принадлежит более 
100 публикаций, в том числе труды «Граж-
данская процессуальная ответственность» 
(Ярославль, 1999), «Актуальные проблемы 
гражданского процессуального права» (Ярос-
лавль, 2012, в соавторстве) и др.

С того же периода на кафедре тру-
дился кандидат юридических наук, доцент 
Е.А. Крашенинников. Он автор свыше 200 пу-
бликаций. Основные результаты его исследо-
вания опубликованы в работах: «Составление 
векселя» (Ярославль, 1992), «Регламентация 
защиты гражданских прав в проекте Граждан-
ского кодекса РФ» (Ярославль, 1993); «К те-
ории права на иск» (Ярославль, 1995); «Цен-
ные бумаги на предъявителя» (Ярославль, 

1995), «Понятие и предмет исковой давности» 
(Ярославль, 1997); является автором глав 
учебников по гражданскому праву (М., 2009, 
2011) и др. Исследованиями по вексельному 
праву и ценным бумагам Е.А. Крашенинников 
заложил фундамент современной ярослав-
ской школы торгового права, получившей за-
служенное признание со стороны российских 
цивилистов. В период с 1994 г. по настоящее 
время под редакцией Е.А. Крашенинникова 
издано девятнадцать выпусков сборника на-
учных трудов «Очерки по торговому праву».

В 2000 г. основным научным направлени-
ем кафедры стала разработка проблем защи-
ты субъективных гражданских прав, фунда-
мент которого был заложен первым заведую-
щим кафедрой П.Ф. Елисейкиным. Возобнов-
лено издание ежегодных сборников научных 
трудов «Проблемы защиты субъективных 
гражданских прав».

В 2010 г. на базе кафедры гражданского 
права и процесса была создана кафедра со-
циального и семейного законодательства. Ее 
возглавила декан юридического факультета, 
профессор, заслуженный юрист РФ Н.Н. Тару-
сина. Спектр ее научных интересов разнообра-
зен. Будучи специалистом по семейному праву 
и гражданскому процессу, она исследует не 
только специальные проблемы этих отраслей, 
но и взаимодействие гражданского, семейного 
и гражданского процессуального права. Основ-
ные результаты исследований Н.Н. Тарусиной 
изложены в публикациях: «Семейное право» 
(М., 2001), «Брак по российскому семейному 
праву» (М., 2010), «Семейное право. Очерки 
из классики и модерна» (Ярославль, 2009), 
«О судебном усмотрении: заметки семейнове-
да» (Ярославль, 2011), «Ребенок в простран-
стве семейного права» (М., 2013), «Семейное 
право в контексте суверенности и судебного 
усмотрения» (М., 2013) и др. Общее число пу-
бликаций составляет около 200.

Активную научно-исследовательскую ра- 
боту ведет доцент кафедры Е.А. Исаева. Сфе- 
ру ее научных интересов составляют пробле-
мы дискриминации в трудовых и семейных 
отношениях (в том числе в гендерном контек-
сте), а также правовое обеспечение формиро-
вания гражданского общества. Имеет более 
100 публикаций.

Тема научных исследований кафедры: 
«Проблемы социальной направленности циви-
листики и смежных областей юриспруденции». 
Издается ежегодный тематический сборник 
«Социально-юридическая тетрадь (СЮрТе)».

Научная школа трудового права и права 
социального обеспечения. Конец XIX–XX вв. 
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можно с полным основанием назвать перио-
дом формирования науки и учебной дисцип-
лины «трудовое право». В ряду российских 
ученых-правоведов названного периода осо-
бое место занимают представители ярослав-
ской юридической школы, ученые–специали-
сты в сфере трудового права. Так, профессор 
Н. Н. Полянский, будучи выдающимся специ-
алистом в области уголовного права и процес-
са, одновременно является одним из ученых-
специалистов в области правового регулиро-
вания трудовых отношений. С 1905 г. он начал 
публиковать цикл статей, посвященных свобо-
де промышленных коалиций, праву на заба-
стовку и коллективным договорам («Свобода 
стачек», 1906), «Право коалиции и природа 
рабочего договора», 1906), «Стачки рабочих и 
уголовный закон», 1907) и др.

Однако подлинная история не только 
ярославской школы трудового права, но и рос-
сийского трудового права вообще началась с 
творчества Л.С. Таля (1867–1933), приват-до-
цента и профессора лицея в 1912–1917 гг. В 
настоящее время уже общепризнано, что он 
является отцом-основателем науки трудового 
права, первым российским ученым-трудови-
ком. Более того, его можно считать основате-
лем трех ведущих российских школ трудово-
го права: московской, санкт-петербургской и 
ярославской. Ученый разработал основные 
проблемы общей части трудового права, его 
догматики. Именно на ярославский период 
(середина 1912 – конец 1917 гг.) приходится 
расцвет творчества ученого. Среди его трудов 
данного периода: «Положительное право и 
нерегулированные договоры» (1912), «Пути и 
цели реформы законодательства о найме тру-
да» (1912), «Задачи науки гражданского пра-
ва в области найма труда» (1913), «Проблема 
власти над человеком в гражданском праве» 
(1913), «Юридическая природа организации 
внутреннего порядка предприятия» (1915), 
«Автономное правотворчество в частном пра-
ве» (1916), «Очерки промышленного права» 
(1916), «Трудовой договор. Цивилистическое 
исследование» (ч. 1–2) (1913–1918) и др. Не 
будет преувеличением сказать, что наука тру-
дового права формировалась именно в сте-
нах Демидовского юридического лицея.

После воссоздания университета в 1970 г. 
отдельной кафедры трудового права не созда-
валось. Данная дисциплина читалась в рам-
ках кафедры гражданского права и процесса. 
Из числа выпускников ЯрГУ первым препо-
давателем трудового права с 1987 г. стала 
М.В. Лушникова (Орлова), впоследствии док-
тор юридических наук, профессор. В 1997 г. 

она публикует первую в России монографию, 
посвященную комплексному исследованию 
правового механизма социального партнер-
ства «Государство, работодатели и работни-
ки: теория и практика правового механизма 
социального партнерства» (Ярославль, 1997). 
Отметим, что в Трудовой кодекс РФ 2001 г. 
был впервые включен специальный раздел 
«Социальное партнерство в сфере труда». В 
нем нашли отражение ряд положений, обо-
снованных в названном труде. С этого перио-
да она вошла в ряды ведущих отечественных 
специалистов в сфере трудового права и пра-
ва социального обеспечения. Основные итоги 
ее исследований по трудовому праву и праву 
социального обеспечения того периода из-
ложены в трудах: «Трудовые споры в СССР» 
(Ярославль, 1991), «Право социального обе-
спечения. Часть общая» (Ярославль, 1998) и 
др. Является автором более 300 трудов.

В 2000 г. на кафедру гражданского права 
и процесса перешел профессор A.M. Лушни-
ков, доктор юридических наук, доктор истори-
ческих наук, профессор. Он преподает на фа-
культете с 1995 г. A.M. Лушников является так-
же автором исследований по истории России, 
отечественной науки и образования, военной 
истории, теории права. Имеет более 300 тру-
дов. Часть его работ посвящена истории тру-
дового права: «Наука трудового права России: 
историко-правовые очерки в лицах и событи-
ях» (М., 2003); «Становление и развитие нау-
ки трудового права и науки права социального 
обеспечения в России (вторая половина XIX – 
начало XX вв.)» (Ярославль, 2001) и др.

Совместно М.В. Лушникова и A.M. Луш-
ников подготовили ряд монографий, учеб-
ников и учебных пособий по трудовому пра-
ву и праву социального обеспечения. Среди 
них: «Единство частных и публичных начал 
в правовом регулировании трудовых, со-
циально-обеспечительных и семейных от-
ношений» (Ярославль, 2001; совместно с 
Н.Н. Тарусиной), «Курс трудового права» (В 2 т.; 
2003; 2004, 2009), «Очерки теории трудового 
права» (СПб., 2006); «Социальное партнер-
ство в сфере труда» (Ярославль, 2008); «Курс 
права социального обеспечения» (М., 2009); 
«Российская школа трудового права» (в 2 т., 
Ярославль, 2010); «Международное и сравни-
тельное трудовое право и право социального 
обеспечения» (М., 2011) и др.

В 2005 г. в составе юридического факуль-
тета ЯрГУ была образована кафедра тру-
дового и финансового права. Заведующим 
кафедрой стал профессор A.M. Лушников. 
A.M. Лушников и М.В. Лушникова участвова-
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ли в подготовке к переизданию в 2006 г. ос-
новного труда Л.С. Таля «Трудовой договор. 
Цивилистическое исследование», который 
был первоначально опубликован в Ярославле 
в 1913 г. (ч. 1) и 1918 г. (ч. 2). Основным на-
правлением научных исследований кафедры 
являются проблемы теории трудового права и 
права социального обеспечения. С 2006 г. ка-

федра издает «Вестник трудового права и пра-
ва социального обеспечения». Это ежегодное 
периодическое кафедральное издание, един-
ственное в России в настоящее время.

Современные представители Ярослав-
ской юридической школы продолжают актив-
но работать в сфере науки и подготовки ква-
лифицированных правоведов.
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