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Доцент кафедры международного права СПбГУ Виталий Семенович Иваненко 
рассказывает о своей  книге, посвященной Петербургской школе международного права, 
и о том, какое значение имеет изучение истории факультета и юридической науки. 

Виталий Семенович, Вы один из немногих на 
факультете, кто глубоко занимается историей 
факультета и юридической науки в Санкт-
Петербургском университете. Скажите, 
пожалуйста, как у Вас возник этот интерес, и 
почему подобные исторические исследования 
важны для нас сегодня? 

В мае 1999 г. деканом факультета Н.М. Кропачевым 
и членами кафедры международного права 
мне была оказана большая честь – возглавить 
кафедру. Я сразу же заинтересовался: «А кто 
же до меня, в предшествующие годы и века, 
стоял во главе кафедры?». Непростые поиски 
позволили со временем установить имена моих 
предшественников, но потом я решил выяснить 
их судьбы, затем составить перечень их научных 
трудов и, наконец, взяться за раскрытие их научных 
взглядов и концептуальных позиций по актуальным 
тогда (а часто и сейчас) проблемам международного 
права. Затем я счел несправедливым, если не 
проделать такой же исследовательский поиск и по 
доцентам кафедры – и я веду этот поиск уже более 
15 лет, постоянно и часто неожиданно открывая о 
них какие-то новые факты и их научные труды.  

В итоге 20-летних поисков в библиотеках, 
государственных архивах, на просторах Интернета 
мне удалось установить имена, проследить судьбы, 
раскрыть и проанализировать научное творчество 
66 (шестидесяти шести!) ученых кафедры 
международного права и других кафедр факультета, 
а также выпускников, имевших труды в области 
международного права. 

В 2019 г. я издал книгу «Санкт-Петербургская 
школа международного права: Место и роль 
Санкт-Петербургского университета, его ученых 
и выпускников в становлении и развитии науки и 
практики международного права. Часть первая 
(1720-е–1920-е гг.). 608 с.». Монография посвящена 
300-летию создания Университета и 185-летию 
открытия кафедры международного права и, как 
следует из названия, охватывает двухвековой 
период – с момента учреждения в 1724 г. Академии 
наук и Академического университета при ней до 
революционных бурь 1917–1920-х гг.

Новая Советская власть на волне революционного 
«энтузиазма» объявила ученых-юристов 
«прислужниками царизма и буржуазии», они 
подверглись преследованиям, были высланы или 

эмигрировали, а их научные труды на многие 
десятилетия были отвергнуты. Поэтому одна из 
основных целей моей поисково-исследовательской 
работы – вернуть в научное поле современной 
России имена, научные труды, искания и взгляды 
ученых 18–начала 20 вв., в подавляющем своем 
большинстве «забытых» и незнакомых нынешней 
научной общественности. 

Есть ли какой-то факт или персона, которые 
особенно поразили Вас во время Ваших 
изысканий?

Таких фактов и персон много. Могу привести 
несколько примеров. Меня поразила, например, 
смелость многих молодых исследователей, которые 
избирали темы, в тот период совсем или почти не 
исследованные в российской науке. Возьмем хотя 
бы международное частное право. В литературе 
отмечается: именно благодаря молодым 
ученым Петербургского университета вопросы 
международного частного права стали предметом 
исследования в отечественной науке еще в 50-е 
годы XIX в. И указывается, что в Университете в 1850г. 
были защищены две магистерские диссертации: 
Бобровский – «О действии законов гражданских 
и уголовных одного государства в другом» и 
Благовещенский – «О действии государственных 
и гражданских законов в международном праве». 
Но при этом отмечается, что диссертации были в 
рукописи и утрачены. Я «загорелся» желанием их 
найти и со временем одну нашел – Бобровского: 
я ее подробно описал и включил в книгу. Через 
170 лет неизвестности! Вторую диссертацию ищу. 
Или магистерская диссертация Мартенса «О праве 
частной собственности во время войны» – тема, 
совершенно не исследованная в тот период. Мартенс 
собрал из немецких, английских, итальянских, 
французских и средневековых латинских 
источников огромный материал, обобщил его и 
представил факультету «обширное сочинение» 
– диссертацию. И ее содержание, и отличная 
защита побудили Ученый совет рекомендовать ее к 
опубликованию за счет бюджета Университета: она 
была опубликована в 1869 г. (464 с.) и сейчас каждый 
может с ней ознакомиться в открытом доступе в 
Фонде старой книги нашей библиотеки. Кстати, 
во всем мире на нее ссылаются самые маститые 
ученые как на мнение «профессора Мартенса», а это 
была лишь диссертация 24-летнего магистранта. Ну 
чем не пример для подражания для наших молодых 
студентов и магистрантов.

Очень тяжелое впечатление произвело на меня 
детальное знакомство с драматической судьбой 
очень многих ученых кафедры, да и в целом 
факультета, которые в годы революционного 

лихолетья 1917–1920-х гг. были вынуждены бросать 
все и всякими правдами и неправдами, рискуя 
здоровьем и жизнью (а часто и лишаясь их), 
перебираться за границу. И далеко не все из них 
смогли найти себя по специальности на чужбине. 

Виталий Семенович, какими источниками Вы 
пользовались при работе над книгой?

При подготовке книги использовано значительное 
количество архивных материалов, выявленных в 
фондах государственных исторических архивов и 
архива Университета. В ходе исследования мною 
активно использовались фонды Научной библиотеки 
СПбГУ, в первую очередь фонды дореволюционной 
литературы отраслевого отдела «Юриспруденция». 
Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю 
признательность и глубокую благодарность 
сотрудникам любимой мною нашей библиотеки, 
которые очень оперативно откликались на все 
мои просьбы и находили нужные мне источники; в 
успешном завершении моего исследовательского 
труда значительна доля и их усилий. 

В книге представлены биографии и 
анализ научной деятельности 66 ученых, 
исследовавших проблемы международного 
права. Это окончательное количество персон, 
или Вы планируете “открывать” новые имена?

Конечно, и не только планирую, но и ежедневно 
(в буквальном смысле) этим занимаюсь. Когда я 
получил в январе прошлого года от издательства 
книгу и стал ее пролистывать, то увидел места, 
где можно было бы что-то усилить, видоизменить, 
дополнить. Я решил переиздать книгу, посвятив 
этому 10 дней февраля (студенческие каникулы), и 
взялся интенсивно улучшать и дополнять ее текст 
для 2-го издания. Я, конечно, не уложился в 10 дней 
… и продолжаю ежедневно работать над ней уже 
22 месяца. Если в изданной книге – 66 фамилий 
только ученых, то во второй – уже более 360. Из них 
– 116 ученых. Кроме того, во 2-е издание я включил 
55 преподавателей и выпускников юридического 
факультета и около 200 выпускников восточного 
и других факультетов Университета, которые 
работали в системе МИД, в основном за рубежом, 
в «поле» – в посольствах и консульствах. В итоге 
текст 2-го издания увеличивается более чем на 150 
страниц. И это еще дореволюционный период. А 
впереди Вторая часть книги – 1920-е–2020-е гг. Но по 
своему возрасту я уже не могу себе позволить такую 
роскошь, как с Частью первой – работать 22 года. 
Нужно ускоряться. Поэтому остаюсь пребывать в 
ежедневном форсажном творческом полете…  

Виталий Семенович, Вы большой друг 
библиотеки, Вас часто можно встретить в 
читальном зале. Что такое для Вас библиотека 
в трех словах?

Кладезь знаний и вдохновения!!!

СОЮЗ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
И ИСТОРИИ

Важно отметить: изучение трудов дореволюционных 
ученых кафедры и факультета свидетельствует, 
что их научные труды в области международного 
права занимали ведущие позиции в мировой 
юридической науке, их научные взгляды были 
весьма востребованы в стране и за рубежом, их 
труды переводили и печатали самые престижные 
издательства и журналы мира, им не нужно 
было (как сейчас) «проситься и пробиваться» в 
эти издания, их самих приглашали «печататься» 
(притом бесплатно!).

В книге также содержится «Тематическая 
библиография» выявленных и систематизированных 
мною научных трудов ученых и выпускников, 
состоящая из почти 1300 наименований. 
Многие из них являются фундаментальными 
научными исследованиями, а содержащиеся в них 
теоретические положения и выводы не утратили 
своего значения и для юридической науки начала 
21 века: их можно и нужно изучать и использовать 
для совершенствования и укрепления современной 
юридической науки и практики.
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В фондах отраслевого отдела по направлению юриспруденция хранятся сотни тысяч 
научных изданий, часть из них отражает историю становления Петербургской научной 
школы права. Представляем некоторые из этих изданий: они относятся ко времени 
Академического университета, где существовала кафедра юриспруденции, к началу XIX в., 
когда был открыт Педагогический институт, преобразованный в 1819 г. в Императорский 
Санкт-Петербургский университет, и к началу XX века, когда юридический факультет 
был самым популярным и многочисленным в Университете.

1809
Профессор Педагогического института Петр 
Дмитриевич Лодий выполнил перевод с немецкого 
языка сочинения Франца Цайлера «Частное 
естественное право», который стал учебником для 
студентов-юристов Педагогического института, 
ставшего затем Петербургским университетом.

1818
Профессор Лицея и Главного Педагогического 
института Александр Петрович Куницын 
опубликовал «Право естественное» (часть 1 – 
«чистое право, условное право»; часть 2, 1820 г. 
– «право прикладное»), запрещенное цензурой как 
«противоречащее явно истинам христианства». 
Тираж книги был практически весь уничтожен: в 
Научной библиотеке Университета сохранилась 
часть 1, а часть 2 доступна в Российской 
Национальной библиотеке.

1835
Константин Алексеевич Неволин защитил 
диссертацию «Рассуждение о философии 
законодательства у древних». Она стала первой 
юридической и первой докторской диссертацией, 
защищенной в Петербургском университете.

1874
Профессор Николай Степанович Таганцев 
опубликовал фундаментальный труд «Курс 
русского уголовного права» (т. 1–3, 1874–1880  гг.).

1874
Начало издания «Собрания трактатов и 
конвенций, заключенных Россией с иностранными 
державами», автор – профессор кафедры 
международного права Федор Федорович Мартенс. 
Всего было издано 15 томов; книги рассылались в 
университеты и библиотеки мира, преподносились 
в дар монархам.

1888
Заслуженный профессор Университета Петр 
Григорьевич Редкин, бывший ректор, приступил 
к изданию своих лекций по истории философии 
права. 

Всего вышли семь томов «Из лекций заслуженного 
профессора, доктора прав П.Г. Редкина по истории 
философии права в связи с историей философии 
вообще»; издание прервалось в связи со смертью 
автора в 1891 г.

1905
Профессор Лев Иосифович Петражицкий издал 
новаторскую работу «Введение в изучение права 
и нравственности: эмоциональная психология», в 
которой дал обоснование своей «психологической 
теории права».

1863
Владимир Данилович Спасович опубликовал 
первый в России «Учебник уголовного права», 
а в следующем году он защитил его в качестве 
докторской диссертации.

1880
Двухтомник профессора кафедры гражданского 
права Семена Викентьевича Пахмана «Обычное 
гражданское право в России» удостоен премии 
графа Сперанского. С.В. Пахман стал первым 
лауреатом премии, учрежденной для поощрения 
авторов лучших сочинений в области права.

1756
Академик Петербургской академии наук Фридрих 
Генрих Штрубе де Пирмонт произнес речь «Слово 
о начале и переменах российских законов», 
известную в качестве первой попытки обзора 
истории русского законодательства. Она была 
опубликована на русском и французском языках.

1882–1883
Опубликовано двухтомное издание Ф.Ф.Мартенса 
«Современное международное право 
цивилизованных народов». При жизни автора 
учебник выдержал пять переизданий, был 
переведен на немецкий, французский, испанский, 
китайский, японский, персидский и другие языки.

ИЗ ИСТОРИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ
НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
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Это научное направление включает несколько 
основных векторов исследований. Прежде всего, 
уставы и регламенты как нормативно-правовая 
база международных и национальных спортивных 
федераций, организаций (используемые доктрины, 
принципы и юридические решения). Во-вторых, 
договоры между субъектами конкретного вида 
спорта (например, трансферные контракты 
между клубами о переходах футболистов). 
В-третьих, антидопинговое регулирование (как 
споры из обвинений в любом виде допинга, так 
и выполнения своих договорных обязательств 
антидопинговыми организациями перед 
Всемирным антидопинговым агентством). 
В-четвертых, реализация международными и 
национальными спортивными федерациями, 
организациями своей дисциплинарной власти 
(споры о нарушении субъектами конкретного 
вида спорта требований регламентов). Наконец, 
публично-правовые обязанности субъектов спорта 
в России (административная ответственность за 
невыполнение возложенных обязанностей).

Этим вопросам посвящается все большее 
количество научных публикаций, в том числе 
преподавателями и обучающимися Университета.

Юристы СПбГУ проводят множество научных исследований по актуальным проблемам, 
в том числе в междисциплинарном аспекте. В рубрике «На острие юридической науки», 
которую мы открываем в этом номере и будем продолжать дальше, эксперты будут 
рассказывать о проблемах и научных проектах в рамках приоритетных для СПбГУ 
направлений научных исследований в области юриспруденции.
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Право очень тесно связано с языком, поскольку 
правовые нормы и даже их реализация находят 
свое выражение через тексты – законов, 
административных актов, судебных решений. Это 
заставляет юристов обращать внимание на язык, 
и многие классики юридической науки писали 
о терминах права, о правилах интерпретации 
юридических текстов и в том числе о том, что мы 
сегодня называем юридической лингвистикой. 
Сегодня проблемы в нашей стране сходны с теми 
проблемами, которые актуальны для других стран, 
мы, к сожалению, оказалась в тренде на мировом 
уровне. Государственные органы и общественные 
организации все чаще обращают внимание 
на проблему усложнения языка юридических 
документов, которые становятся непонятными не 
только обычным людям, но даже специалистам. 

Магистральной темой научных исследований 
междисциплинарного Института проблем 
государственного языка СПбГУ является анализ 
того, что делает юридические тексты трудными для 
понимания. Сейчас в рамках гранта Российского 
научного фонда реализуется проект «Понятность 
официального русского языка: юридическая и 
лингвистическая проблематика». Проект включает 
в себя анализ данных опроса, который был 
проведен для выяснения стратегий восприятия 
текстов официальных документов, а также создание 
корпусов документов для их автоматизированного 
анализа. Корпус русских локальных документов и 
актов «CorRIDA» содержит официальные документы 
государственных учреждений, например, «Договор 
об оказании платных услуг» или «Правила 
возврата театральных билетов». Корпус решений 
Конституционного Суда РФ «CorDec» содержит тексты 
решений с 1992 по 2018 г. На материале этих текстов 
может быть проверена способность юристов писать 
тексты, адресованные широкому кругу граждан, 
доступным для восприятия языком. Подробнее о 
проекте РНФ–СПбГУ можно узнать на сайте проекта 
www.plaindocument.org.

Предпринимательская деятельность при 
кажущейся ее самостоятельности довольно 
зависима от поведения других субъектов, 
реализующих рыночную или публичную власть. 
Достижению баланса интересов в этой сфере и 
противодействию правонарушениям способствует 
антимонопольное законодательство, изучаемое в 
рамках дисциплины Конкурентное право.

Цифровизация экономики привела к 
необходимости рассмотрения механизмов защиты 
конкуренции при использовании Интернета, 
совершении сделок в электронной форме, сделок с 
применением платформ. Нежелание расставаться 
с прибылью в условиях усиления конкурентной 
борьбы подталкивает предпринимателей к 
реализации коллективных моделей поведения 
(внутригрупповых договоренностей, картелей, 
согласованных действий), нечестных способов 
ведения бизнеса (недобросовестной конкуренции) 
и прочим направленным против конкуренции 
нарушениям, чему противодействует 
антимонопольное регулирование. 

Наконец, добросовестные предприниматели 
активировали механизмы взыскания убытков, 
вызванных нарушениями антимонопольного 
законодательства, что вызывает массу вопросов и 
формирует интерес к такому способу защиты. Все 
эти проблемы находят свое отражение в научных 
исследованиях, в том числе тех, которые проводят 
юристы Университета.

В условиях цифровизации общественных 
отношений отечественная и зарубежная наука 
трудового права все больше внимания уделяет 
понятиям платформенной занятости, самозанятых 
и «зависимых самозанятых» лиц, проблемам 
использования искусственного интеллекта 
в системе трудовых отношений.

Цифровизация ставит чрезвычайно важные 
вопросы о том, как именно определить понятие 
работника, на какие категории лиц должны 
распространяться нормы трудового права и есть 
ли некоторые фундаментальные права, которые 
должны быть гарантированы всем трудящимся вне 
зависимости от их статуса. 

Кафедральный проект «Качество трудовой жизни как 
основа реализации прав человека», Международная 
конференция к 100-летию профессора А.С. Пашкова 
«Кадровая политика и право», а также публикации 
членов кафедры о защите прав трудящихся 
мигрантов, инвалидов, о проблеме дискриминации 
и психологического преследования работника 
являются частью вклада СПбГУ в общее дело 
продвижения идеи о необходимости обеспечения 
достойных условий труда в рамках как «цифровой», 
так и любой другой экономики.

Спорт и право

Эксперт – доцент кафедры теории и истории 
государства и права Илья Александрович 
Васильев

Цифровизация в сфере трудовых отношений

Эксперт – доцент кафедры трудового и 
социального права Елена Вячеславовна 
Сыченко

Конкурентное право и антимонопольное 
регулирование

Эксперт – профессор кафедры коммерческого 
права Дмитрий Анатольевич Петров

Язык и право

Эксперт – декан юридического факультета 
Сергей Александрович Белов

НА ОСТРИЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
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Движение в поддержку открытой науки и 
размещение научных публикаций в открытом 
доступе (далее – ОД) появилось и получило 
широкое распространение в зарубежных 
странах в начале 2000-х гг. Общественными 
инициативами «Конференция Будапештской 
инициативы открытого доступа» (2002 г.), 
«Бетесдское заявление об открытом доступе к 
публикациям» (2003 г.) и «Берлинская Декларация 
об открытом доступе к научному и гуманитарному 
знанию» (2003 г.) было сформулировано понятие 
и стратегии развития ОД.

Открытый доступ предполагает свободный 
легальный доступ к электронным публикациям, 
размещенным в сети Интернет. «Единственным 
ограничением на воспроизводство и 
распространение публикаций и единственным 
условием копирайта в этой области должно быть 
право автора контролировать целостность своей 
работы и обязательные ссылки на его имя при 
использовании работы и ее цитировании».

В упомянутых выше документах обозначено 
требование, которое должно способствовать 
долговременной сохранности и доступности 
публикаций ОД для всех пользователей сети 
Интернет: «… одна полная редакция публикации 
сохраняется в электронном формате подходящего 
стандарта не менее чем в одном онлайн-
архиве …, который содержится и обслуживается 
общественным учреждением или другой 
организацией, стремящейся обеспечить открытый 
доступ, неограниченное распространение, 
оперативную совместимость и долговременное 
архивирование». 

Размещение публикаций в открытом доступе 
регулируется специальными лицензиями (наиболее 
используемые – Creative Commons), которые 
сохраняют авторские права и устанавливают права 
пользователей на использование публикаций. 
В настоящее время существует шесть лицензий 
Creative Commons. Все они действуют в течение срока 
авторского права, являются неисключительными и 
безотзывными, используются в разных странах. 

Размещение публикаций в отрытом доступе 
может происходить двумя способами: первый – 
публикация статей в электронных журналах ОД или 
публикация книг и статей на платформах ОД – такой 
способ получил название «золотой путь». Другой 
способ – «зеленый путь» – предполагает публикацию 
статьи в традиционных журналах (печатных или 

электронных) с последующим архивированием 
в специализированных хранилищах-репозиториях.

НАУКА СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ:
ОТКРЫТЫЙ ДОСТУП 

К ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Самыми известными зарубежными площадками 
для поиска научных книг и статей ОД являются 
платформы Directory of Open Access Books 
(DOAB) и Directory of Open Access Journals 
(DOAJ). На платформе DOAB (www.doabooks.org) 
индексируются метаданные научных книг (или глав 
из книг) со ссылками на полные тексты, которые 
хранятся на сайтах издательств или архивов. На 
текущий момент в DOAB представлено более 44 
тыс. книг по разным предметным областям из 
670 научных издательств, в том числе более 2300 
изданий в области юриспруденции. На платформе 
DOAJ (www.doaj.org) индексируются метаданные 
научных журналов и статей из этих журналов. На 
сегодня в DOAJ представлено 17 тыс. журналов и 
более 6 млн. статей по разным областям знания, 
в том числе более 600 журналов и более 100 тыс. 
статей в области права.

Научные публикации, размещенные в репозиториях, 
рекомендуется искать через платформы Directory 
of Open Access Repository (http://v2.sherpa.ac.uk/
opendoar) и Registry of Open Access Repositories 
(http://roar.eprints.org), на которых представлена 
информация о репозиториях разных стран и даны 
ссылки для перехода к материалам хранилищ. 
Представлен на этих платформах и Архив открытого 
доступа СПбГУ (www.dspace.spbu.ru), в котором 
размещаются публикации преподавателей, 
сотрудников и студентов. 


