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СЕМЬЯ

Николай Степанович Таганцев родился 
19 февраля (1 марта) 1843 г. в Пензе.

Отец, Степан Таганцев, происходил из 
мещан, но для того, чтобы спасти от 25-
летней воинской службы сыновей, 
старший из которых был инвалидом, он 
записался в купцы 3-й гильдии.

Среднее образование Николай Таганцев 
получил в Пензенской губернской 
гимназии. Его любимыми предметами 
были точные науки, российская 
словесность и история.



УЧЕБА В УНИВЕРСИТЕТЕ

Окончив гимназию с серебряной
медалью, в 1859 г. Н. Таганцев
стал студентом юридического
факультета Санкт-Петербургского
университета.

После закрытия университета из-за масштабных студенческих
выступлений Николай Таганцев подал прошение о допуске к 
выпускным испытаниям, успешно прошел их получил диплом 
кандидата прав.
По окончании курса он был командирован за границу для 
приготовления  к кафедре уголовного права. Провел четыре 
семестра в университетах Берлина, Лейпцига и Тюбингена, где 
посещал также заседания судов и осматривал тюрьмы.



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

В 1867 г. Н.С. Таганцев защитил магистерскую 
диссертацию «О повторении преступлений» и 
был зачислен в Университет приват-доцентом. 
Тогда же он стал постоянным сотрудником 
«Журнала Министерства юстиции» и 
«Судебного Вестника».
Он приступил к преподаванию в Аудиторском 
училище, а затем и в Александровском лицее.
В последующие годы преподавал в училище 
правоведения, Военно-юридической академии 
и на Высших женских курсах.
В 1870 г. Николай Степанович Таганцев 
защитил докторскую диссертацию «О 
преступлениях против жизни по русскому 
уголовному праву». В те годы он становится 
секретарем юридического факультета, а в 1873 
г. – деканом. 



«КУРС УГОЛОВНОГО ПРАВА»

Благодаря Н.С. Таганцеву впервые в отечественной 
юридической науке был создан многотомный 
«Курс русского уголовного права». При этом автор 
ставил перед собой цели не только учебные, но и 
научно-практические – разработку теоретических 
основ отечественного уголовного права.
Издание «Курса» началось в 1874 г. «...В основу 
настоящего труда, - писал Таганцев в предисловии, - 
положены мои лекции по уголовному праву, 
читанные в С.-Петербургском университете и в 
Училище правоведения, но, конечно, значительно 
распространенные».
Созданный Н.С. Таганцевым «Курс» существенно 
отличался по теоретическому уровню, по системе 
построения, по методике изложения от учебников 
по уголовному праву Фейербаха и Бернера, 
учебников А.П. Чебышева-Дмитриева, В.Д. 
Спасовича, курса Лохвицкого, работ Н.А. 
Неклюдова.



ПРЕПОДАВАНИЕ ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ СЕРГЕЮ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ

В 1877 г. Н.С. Таганцев был приглашен в 
Зимний дворец для чтения лекций по 
уголовному праву и общим началам 
правоведения сыну Александра II великому 
князю Сергею.
Усваивал изучаемый материал ученик слабо. 
Его ответы не были связаны общей мыслью, он 
не всегда ясно представлял себе, что главное, 
определяющее в изучаемой теме курса, и 
слабо контролировал то, о чем отвечал. 
Поэтому занятия приходилось упрощать. 
Лучше было с прикладным наглядным 
обучением. Ученик охотно посещал судебные 
заседания, места заключения, 
земледельческие колонии для малолетних 
преступников. Хотя занятия были прерваны с 
началом русско-турецкой войны 1877 г., 
императорский двор был доволен качеством 
обучения.



«УЛОЖЕНИЕ О НАКАЗАНИЯХ»

Н.С. Таганцев предпринял издание 
неофициальных текстов «Уложения о 
наказаниях уголовных и 
исправительных» и «Устава о наказаниях, 
налагаемых мировыми судьями».
Первое издание «Уложения о наказаниях 
уголовных и исправительных» редакции 
1866 г. с внесением всех узаконений по 
«Продолжениям» Свода законов до 1872 
г. и приложением постатейно решений 
Уголовного кассационного департамента 
Сената вышло в 1873 г. 
Всего Н.С. Таганцев осуществил 
восемнадцать изданий «Уложения о 
наказаниях», последнее – 
пересмотренное и дополненное – вышло 
в 1915 г.



Защитник на «Процессе 193-х»
 
Во второй половине 1877 г. начался судебный 
процесс по делу народников, получивший название 
«процесса 193-х». Н.С. Таганцев выступил в роли 
защитника своего шурина – известного в Поволжье 
врача Александра Александровича Кадьяна.
Доктор А.А. Кадьян обвинялся в том, что, «находясь 
на службе в Самарском земстве, был в центре всей 
революционной пропаганды: ...свою квартиру 
сделал штабом для пропагандистов, содействовал 
побегу из тюремной больницы одного из 
политических арестованных».
Участие в судебных заседаниях особого присутствия 
Сената в качестве защитника позволило Таганцеву 
взять подзащитного на поруки, освободить из 
тюрьмы, а затем добиться его оправдания.



«ПЕРЕЖИТОЕ»

В годы первой русской революции 
знания и опыт Н. С. Таганцева оказались 
востребованы при обсуждении «Закона 
о Государственной Думе». Сложную 
политическую картину тех дней, 
богатую противоречиями и 
дискуссиями, он отразил в двухтомнике 
своих воспоминаний «Пережитое», 
вышедшем в 1919 г.
«Моя жизнь была богата 
разнообразным и ценным материалом, 
– пишет Таганцев.  – … все это, вместе 
взятое, переливается, как многогранный 
блестящий и искрящийся жизненный 
калейдоскоп, в котором горят не только 
самоцветные камни, но и драгоценные 
алмазы и жемчуга русского мыслящего 
мира».



ДЕЛО СЫНА ВЛАДИМИРА

Летом 1921 г. в доме Таганцевых произошли 
трагические события. Сын академика, 
Владимир Николаевич Таганцев, выпускник 
естественного отделения физико-
математического факультета Санкт-
Петербургского университета, вместе с супругой 
был арестован по делу «Петроградской боевой 
организации». 
Почетный член Академии наук Н.С. Таганцев 
направил письмо В.И. Ленину с просьбой о 
смягчении участи сына, напоминая о давних 
связях семей Таганцевых, Кадьян и Ульяновых. 
Однако спасти Таганцева-младшего не удалось: 
он был расстрелян вместе с женой и другими 
арестованными. Н.С. Таганцеву удалось 
получить только вещи казненного сына и 
добиться возврата своих внуков Агнии и 
Кирилла из детского приюта.





«Для меня выбор направления был 
ясен: его показывала сама 
юридическая жизнь того времени, 
требовавшая неустанной 
разработки действительности. 
Насколько я оказался годен для 
осуществления этих требований, 
судить не мне; но не могу не 
вспомнить, что наиболее отрадной 
наградой для меня в этом отношении 
была оценка моей докторской 
диссертации о преступлениях против 
жизни, сделанная на моем диспуте 
моим учителем В.Д. Спасовичем, 
высказавшим, что эпиграфом моей 
работы можно было бы поставить: 
“Из жизни для жизни”».
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