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2024 год для СанктПетербургского государственного университета яв
ляется юбилейным – исполняется 300 лет старейшему университету страны, 
учрежденному императорским Указом от 28 января (8 февраля) 1724 года как 
«собрания ученых людей, которые наукам высоким, яко Теологии и Юриспру
денции (Прав искусству), Медицины и Философии, сиречь до какого состояния 
оные ныне дошли, младых людей обучают».

К середине XIX века на юридическом факультете Императорского универ
ситета сложилась научная уголовнопроцессуальная школа, представляемая 
столпами юридической науки и практики своего времени, чьи имена и труды 
вошли в золотой фонд юриспруденции. Преподавание уголовного судопроиз
водства велось на нескольких кафедрах: российского гражданского и уголов
ного права и судопроизводства (1819–1835), уголовного права и гражданского 
судоустройства и судопроизводства (1863–1884), уголовного права и судопро
изводства (1884–1917), законов полицейских и уголовных (1835–1863), полицей
ского права (1863–1917)1. 

В 1835 году ординарным профессором по 
кафедре русских уголовных и полицейских за
конов, а затем и деканом юридического факуль
тета СанктПетербургского университета был 
назначен Яков Иванович Баршев (1807–1894). 
Он был одним из первых, защитивших диссер
тацию на юридическом факультете в 1835 году. 
Для диссертационного исследования им была 
выбрана тема «Догматикокритическое изложе
ние так называемых уголовных теорий». Сферой 
научных интересов Якова Ивановича являлись 
уголовное право и уголовное судопроизвод
ство, но наряду с этим им внесен значительный  
вклад в исследования науковедческих проблем 
правовой науки, одним из первых он обобщил 
опыт деятельности императора Николая I и 

1 См.: Ростовцев Е. А., Баринов Д. А., Сосницкий Д. А. Юридический факультет 
Императорского СанктПетербургского университета (1819–1917) : опыт коллективной 
биографии // Вестник СанктПетербургского университета. 2015. Сер. 14. Вып. 4. С. 115. 

Я. И. Баршев
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Второго отделения Е. И. В. Канцелярии по формированию в России контин
гента русских специалистов, способных вести на высоком научном уровне ис
следования в области права и читать лекции студентам юридических вузов. 
В 1841 году доктор права Я. И. Баршев издал фундаментальный труд «Осно
вания уголовного судопроизводства, с применением к российскому уголов
ному судопроизводству», в котором не только изложил основы российского 
уголовного судопроизводства, но и сформулировал важные тактические ре
комендации по производству ряда следственных действий: «осмотру трупа», 
«повальному обыску», «личному осмотру преступления и следов его», «ос
мотру посредством сведущих людей», «получению собственного признания», 
«допросу обвиняемого в ходе формального следствия», «получению и приня
тию показаний свидетелей», «собранию и принятию письменных документов». 
Предлагаемую технологию выполнения следственных действий Я. И. Баршев 
назвал «образом производства». Раскрывая сущность формального следствия, 
автор затронул и криминалистический аспект, а именно предложил, говоря со
временным языком, основы частных методик расследования отдельных видов 
преступлений. Глава 4 труда целиком посвящена указанным проблемам и но
сит название «Образ исследования и осмотра особенных родов преступлений». 
Профессором Баршевым предложены фактически краткие рекомендации по 
методике расследования отдельных видов преступлений, названные им «об
раз производства», среди которых «образ производства следствия при смерто
убийстве, при отравлении, похищении, подлоге, банкротстве».

Другой выдающийся процессуалист – 
профессор СанктПетербургского уни
верситета Александр Андреевич Квачев
ский, выпускник университета 1852 года, 
принимал участие в разработке Судебных 
уставов 1864 года, а по введении судеб
ной реформы был назначен прокурором 
Кашинского окружного суда, затем пред
седателем Острогожского окружного суда 
(1867–1870), с 1873 года – присяжный по
веренный в Полтаве и Киеве. Одним из его 
фундаментальных трудов является работа 
«Об уголовном преследовании, дознании 
и предварительном исследовании пре
ступлений по Судебным уставам 1864 г.», 
в которой автор не ограничился изложе
нием процессуальных особенностей су
допроизводства, но предложил способы 
расследования и доказывания, носящие криминалистический характер. Эти 
вопросы впоследствии вошли в предмет науки криминалистики и были успеш
но развиты ученымикриминалистами.

Заслуженный профессор Иван Яковлевич Фойницкий (1847–1913) окончил 
юридический факультет Императорского СанктПетербургского университе
та в 1868 году с золотой медалью за сочинение на предложенную факульте
том тему по уголовному процессу «О мерах пресечения обвиняемым способов 
уклонять ся от следствия и суда». В 1871 году он защитил магистерскую дис

А. А. Квачевский



Научные школы России

 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС·2024·№ 110

сертацию «Мошенничество по русскому праву» и тогда же 
был избран на должности штатного доцента по уголовно
му праву. Два последующих года И. Я. Фойницкий стажи
ровался за границей, посетил ведущие научные центры 
в Германии, АвстроВенгрии, Швейцарии, Франции, Ита
лии и Великобритании, а также принял участие в заняти
ях Первого Международного пенитенциарного конгрес
са, собравшегося в Лондоне. По возвращении в Россию в 
сентябре 1873 года он открыл в Университете два курса: 
общий – уголов ное право и специальный – тюрьмове
дение. В 1874 году Иван Яковлевич приступил к чтению 
специального курса по уголовному процессу – о пере
смотре уголовных приговоров. После защиты докторской 

диссертации «Ссылка на Западе в ее историческом развитии и современном 
состоянии» (1881) Фойницкий был утвержден в должности профессора кафедры 
уголовного права. 

И. Я. Фойницкий среди преподавателей

К числу знаменитых работ ученого принадлежат «Курс уголовного судо
производства» (том 1 – 1884, том 2 – 1897), «Учение о наказании в связи с тюрь
моведением» (1889), «Курс особенной части уголовного права» (1890). Научная 
деятельность И. Я. Фойницкого прекрасно сочеталась с практикой – работой в 
Министерстве юстиции, а затем в Правительствующем Сенате.

Иван Яковлевич находился у истоков создания Юридического общества 
при СанктПетербургском университете. Благодаря ему в вузе был открыт 
Кабинет уголовного права – библиотека и помещение для работы студентов, 
а также первый в России музей уголовного права, состоявший из предметов 
выставки, устроенной для Петербургского международного пенитенциарного 
конгресса. Его, многократного участника международных конференций и кон

И. Я. Фойницкий



11СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС·2024·№ 1

Научные школы России

грессов, создателя Русской группы Международного союза криминалистов, 
хорошо знали за рубежом.

Доктор юридических наук, профессор Павел Исаакович (Исаевич) Люблин
ский (1882–1938) окончил юридический факультет СанктПетербургского уни

верситета в 1904 году с дипломом первой степени. Бу
дучи оставленным для подготовки к профессорско
му званию, он занимал должность хранителя каби
нета уголовного права университета, проводил заня
тия по уголовному праву и процессу, руководил сту
денческим кружком уголовного права. В 1907 году 
П. И. Люб линский защитил диссертацию «Свобода 
личности в уголовном процессе». Его работы были по
священы теоретическим вопросам уголовного права и 
процесса, а также уголовному праву отдельных зару
бежных стран. Он зарекомендовал себя как большой 
знаток англоамериканского права, опубликовав мо
нографии «Очерки уголовного суда и наказания в со
временной Англии» (1911) и «Полиция, суд и тюрьмы в 
США» (1933). В 1930 году он был избран членом Аме

риканской академии социальных и политических наук. В 1938 году за большие 
научные заслуги П. И. Люблинский был удостоен ученой степени доктора юри
дических наук без защиты диссертации.

В последующие исторические периоды именно ведущие процессуалисты 
и специалисты в области уголовного права университета формировали буду
щие криминалистические исследования, отражая в своих трудах и лекциях, 
читаемых перед студентами, вопросы не только права и процесса, но и мето
дов собирания и оценки доказательств, использования специальных знаний 
в доказывании. Эти вопросы ярко отражены в научном наследии В. Д. Спасо
вича, В. К. Случевского, А. Ф. Кони, в разное время работавших в универси
тете. Распространению криминалистических знаний способствовала Русская 
группа Международного союза криминалистов, образованная на юридическом 

И. Я. Фойницкий со студентами

П. И. Люблинский
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факультете. После опубликования книги Г. Гросса «Руководство для судебных 
следователей как система криминалистики» встал вопрос о преподавании кри
миналистики в СанктПетербургском университете, о чем на рубеже веков не
однократно публиковались статьи в «Журнале Министерства юстиции»2, одна
ко решение этого вопроса было отложено на долгие годы. 

Начавшийся XX век принес перемены в жизни всей страны и в учебных 
заведениях в том числе. Октябрьская революция вызвала коренные преобра
зования в университете и на юридическом факультете, который пережил не 
одну реорганизацию, был выделен из состава Ленинградского государствен

2 См., например: А. Л. Что такое криминалистика? // Журнал Министерства юсти
ции. СПб. 1900. № 9. С. 114–124.

В. Д. Спасович В. К. Случевский А. Ф. Кони

Музей кабинета уголовного  права
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ного университета (ЛГУ) в 1930 году3 и только через 14 лет восстановлен в 
ЛГУ. Практически сразу же после окончательного снятия блокады Ленинграда 
состоялось решение Всесоюзного комитета по делам высшей школы при Сове
те народных комиссаров СССР (известного по аббревиатурам ВКВШ при СНК 
СССР или ВКВШ). Данное решение ВКВШ датировано 5 февраля 1944 года. 
На основании этого решения был издан приказ ректора ЛГУ от 29 марта 
1944 года об организации в составе ЛГУ юридического факультета4. 

Можно предполагать, что возрождение юридического факультета Ленин
градского государственного университета, пришедшееся на 1944 год, произо
шло в рамках общего контекста возрождения нашей страны как великой дер
жавы, все более явственно выходящей на доминирующие позиции в Европе и 
во всем мире. Такие события, как разгром войск гитлеровской Германии под 
Сталинградом и на Курской дуге, под Ленинградом и на Украине, а также, 
в частности, реформирование Красной армии и возвращение патриаршества 
в православной церкви, наглядно свидетельствовали как о возросшей мощи 
государства, так и о необходимости совершенствования правового регулиро
вания различных аспектов его деятельности. Отсюда, очевидно, возникла и 
осознаваемая руководством страны необходимость увеличения числа кадров 
с высшим юридическим образованием, полученным именно в университетах. 

Процесс обучения на факультете был начат в 1944–1945 учебном году. 
В связи с военными трудностями первым днем обучения было не 1 сентября, а 

3 Ошибочность данного решения довольно быстро стала очевидной. В мае 1941 г. 
Совет народных комиссаров СССР начал обсуждение вопросов, связанных с обуче
нием по юридическому профилю в ЛГУ. Обсуждение прервалось изза начала 22 июня 
1941 года Великой Отечественной войны.

4 См.: Ленинградский университет за советские годы. 1917–1947. Очерки. Л., 1948. 
С. 324.

Музей кабинета уголовного права
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1 октября 1944 года. Курс обучения тогда составлял четыре года, а прием был 
осуществлен сразу на все четыре курса. Кадры профессоров и преподавателей 
специальных юридических дисциплин в первом после восстановления факуль
тета учебном году были представлены шестью профессорами, девятью доцен
тами и двумя ассистентами. Студентами факультета были бывшие студенты 
юридических институтов и юридических факультетов других университетов, 
которые вернулись из армии и эвакуации. 

Всего в 1944–1945 учебном году на юридическом факультете было образо
вано пять кафедр. Одна из них носила название «кафедра уголовного права и 
процесса», а возглавила ее доцент Н. В. Рабинович. То есть, как следует из ее 
названия, на ней велось преподавание одновременно и материальных, и про
цессуальных вопросов, относящихся к уголовноправовым дисциплинам.

Учебный процесс на факультете проходил в трудных условиях продолжаю
щейся войны, нехватки литературы и учебных пособий, повышенной нагрузки 
профессорскопреподавательского состава. Но, несмотря на все существующие 
проблемы и негативные обстоятельства, первый учебный год успешно завер
шился выпуском студентов четвертого курса. Коллектив факультета не щадил 
сил для работы. Ряд преподавателей читал по 2–3 разных курса (И. И. Яковкин, 
П. С. Элькинд). Следует отметить, что явное предпочтение «заказчики» отда
вали выпускникам, подготовленным для работы в уголовноправовой сфере. 
«По окончании учебного года факультет выпустил 25 молодых юристов, полу
чивших направление на работу в прокуратуру, суд, адвокатуру и в учрежде
ния Ленсовета. Три студента были оставлены в аспирантуре»5. Из приведенной 
цитаты хорошо видно, что выпускники факультета шли на работу преимуще
ственно в правоохранительные органы уголовноправовой направленности. 
Отсюда следует, что в то время особое значение имела подготовка студентов 
на кафедрах, где преподавалось уголовное и уголовнопроцессуальное пра
во. Такое же положение впоследствии сохранялось на протяжении достаточно 
продолжительного времени.    

После первого года существования восстановленного факультета на нем 
стало увеличиваться как количество кафедр, так и число штатных научнопе
дагогических работников. К концу 1946–1947 учебного года на факультете име
лось уже свыше 40 профессоров и преподавателей. К 1948 году на факультете 
работало 9 кафедр. При этом имелись самостоятельные кафедры уголовного 
права и уголовного процесса, которые возглавлял профессор М. Д. Шаргород
ский. 

На протяжении 70 лет, прошедших после воссоздания юридического фа
культета, кафедра несколько раз меняла свое название. В 1944 году, при вос
становлении факультета, она была названа «кафедра уголовного права и про
цесса». Как только произошло увеличение количества научнопедагогических 
кадров, ее переименовали в «кафедру уголовного процесса». В дальнейшем в 
связи с увеличением значимости криминалистической науки для теоретиче
ской и практической юридической деятельности кафедра еще раз поменяла 
свое название. Она стала носить свое современное название «кафедра уголов
ного процесса и криминалистики». 

В советское время и по вторую половину 1990х годов заведующими кафе
дрой состояли: доцент Н. В. Рабинович (1944–1945); профессор М. Д. Шарго

5 Ленинградский университет. С. 324.
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родский (1946–1947); доцент В. И. Иванов (1948–1952); профессор Н. С. Алек
сеев (1952–1990); профессор В. Г. Даев (1990–1996); профессор В. З. Лукашевич 
(1996–1997). Все это были талантливые преподаватели, крупные ученые и ор
ганизаторы учебного процесса.

Надежда Вениаминовна Рабинович (1890–1964) окончила юридические 
курсы Н. П. Раева, в 1915 году сдала государственные экзамены на юридиче
ском факультете Петроградского университета. С 1920 года преподавала в 
различных высших учебных заведениях ПетроградаЛенинграда. Ее научные 
интересы были сосредоточены на проблемах уголовного права, затем – граж
данского, семейного и сравнительного права.

Михаил Давыдович Шаргородский (1904–1973) – выпускник юридическо
го факультета Института народного хозяйства в Одессе, в 1934 году был на
значен доцентом и деканом в Ленинградском юридическом институте (ЛЮИ), 
профессором, заведующим кафедрой уголовного права. В годы Великой Оте
чественной войны служил в органах военной юстиции, был награжден госу
дарственными наградами. После окончания войны вернулся в Ленинград, где 
возглавил кафедру уголовного права ЛЮИ, а затем и кафедры уголовного пра
ва и уголовного процесса на юридическом факультете ЛГУ.

Вадим Александрович Иванов (1904–1975) – кан
дидат юридических наук, доцент, окончил рабфак и 
правовое отделение ЛГУ. В июне 1941 года защитил 
диссертацию на соискание степени кандидата юри
дических наук. С началом Великой Отечественной 
войны был приписан к системе военных трибуналов. 
В марте 1946 года вернулся к преподавательской ра
боте в университете. Заведовал кафедрой уголов
ного процесса и криминалистики в 1947–1952 годах. 
Кавалер орденов Отечественной войны I и II степе
ней, Красной Звезды, награжден медалями «За по
беду над Германией», «За взятие Берлина», «За осво
бождение Праги», «За оборону Ленинграда», «Победа 
и свобода» (Польша).

Николай Сергеевич Алексеев (1914–1992) – док
тор юридических наук, профессор, почти сорок лет 
занимал должность заведующего кафедрой. С отли
чием окончил ЛЮИ, с 1940 года находился на воен
ной службе. Великую Отечественную войну встретил 
в рядах 4го мотострелкового полка войск НКВД. 
Участник тяжелых боев по обороне Киева, был ра
нен. В последние годы войны служил прокурором от
дельной бригады. Боевой путь Николая Сергеевича 
увенчан орденами Отечественной войны I и II степе
ней, орденом Красной Звезды, Серебряным Крестом 
Польской Народной Республики и многими медаля
ми. В 1945–1946 годах был помощником главного об

винителя от СССР на Нюрнбергском процессе Р. А. Руденко.
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С 1947 года работал на юридическом факультете Ленинградского госу
дарственного университета, совмещая преподавание с административной на
грузкой в качестве заместителя декана по работе со студентами. В 1950 году 
защитил кандидатскую диссертацию «Ответственность за уклонение от воен
ной службы в истории русского права и в советском праве», а в 1962м – док
торскую диссертацию «Кодификация уголовного законодательства двух гер
манских государств (ГДР и ФРГ)». Трижды лауреат университетских премий 
за лучшую научную работу. Четыре раза единогласно избирался деканом фа
культета (1964–1977). Свыше двадцати пяти лет был ответственным редакто
ром общесоюзного журнала «Правоведение».

Около трех лет работал в ГДР в качестве профессора Германской акаде
мии государственных и правовых наук. В 1959 году Академия присвоила ему 
 степень почетного доктора наук (honoris causa). В 1960–1970е годы неодно
кратно выезжал в Германию в качестве эксперта по делам о нацистских воен
ных преступниках. 

Владислав Григорьевич Даев (1930–1996) – выпускник юридического фа
культета ЛГУ, работал на различных должностях в органах прокуратуры Ле
нинграда. В октябре 1965 года в связи с избранием по конкурсу на должность 
старшего преподавателя кафедры уголовного права, процесса и криминали
стики Дальневосточного университета переехал во Владивосток. В 1967 году 
защитил кандидатскую диссертацию «Применение исковой формы защиты 
права в советском уголовном процессе» и вскоре был назначен преподавате
лем кафедры уголовного процесса и криминалистики ЛГУ. В 1983 году защи
тил докторскую диссертацию «Взаимосвязь советского уголовного права и 
процесса», в 1985 году был избран на должность профессора кафедры. Являлся 
членом нескольких ученых, специализированных и консультационных сове
тов, а также членом редакционной коллегии журнала «Правоведение».

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный профессор 
СанктПетербургского университета Владимир Захарович Лукашевич (1925–
2006) – участник Великой Отечественной войны, командовал ротой автомат
чиков, был дважды ранен. Его ратный путь был отмечен орденом Красного 
Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени и несколькими медаля
ми. В 1947 году поступил на юридический факультет ЛГУ, окончил его с отли
чием и поступил в аспирантуру. 

За свой многолетний научный путь опубликовал более 200 научных работ. 
Три монографии получили университетские премии, а две заняли призовые 
места в общесоюзных конкурсах лучших вузовских работ. Основной темой 
научных изысканий были гарантии прав личности в уголовном судопроиз
водстве. По этой проблематике ученый защитил кандидатскую и докторскую 
диссертации, а также опубликовал монографии «Гарантии прав обвиняемого 
в советском уголовном процессе (стадия предварительного расследования)», 
«Гарантии прав обвиняемого в стадии предания суду». Осуществлял научное 
редактирование нескольких кафедральных учебников по уголовному процес
су, участвовал в создании Комментариев к Уголовнопроцессуальным кодек
сам РСФСР и Российской Федерации. Вершиной научной деятельности стал 
двухтомный учебник «Уголовный процесс России», вышедший под редакцией 
В. З. Лукашевича в 2004–2005 годах. Его педагогическое мастерство было от
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мечено почетной грамотой ученого совета Ленинградского государственного 
университета. 

В 1977 году избран деканом юридического факультета ЛГУ и занимал эту 
должность в течение пяти лет. 

В послевоенный период проблемами уголовного процесса занимались со
трудники кафедры: кандидат юридических наук, доцент Н. Я. Левин, доктор 
юридических наук, профессор П. С. Элькинд, кандидат юридических наук, до
цент С. И. Катькало, кандидат юридических наук, доцент Ю. В. Мещеряков. 

Ной Яковлевич Левин (р. 1882) – выпускник 
юридического факультета Томского университета, 
участник студенческого революционного движения 
1904–1905 годов. После вынужденной эмиграции, 
амнистии, успешной сдачи выпускных экзаменов 
вступил в сословие помощников присяжных пове
ренных при Томском окружном суде. Специализи
ровался на политических процессах, среди его под
защитных были мещанин С. М. Костриков, ставший 
известным под фамилией Киров, и В. В. Куйбышев. 
Адвокатской работой занимался и после революции. 

С 1930 года сочетал практическую работу в ад
вокатуре с научной и педагогической работой в 
различных вузах Ленинграда. С 1924 по 1941 год со
стоял членом Ленинградской областной коллегии 
адвокатов, избирался в состав ее Президиума. В годы войны находился в эва
куации, занимался адвокатской практикой в составе Свердловской областной 
коллегии адвокатов. В 1944 году, возвратившись в Ленинград, вступил в состав 
Городской коллегии адвокатов и во второй половине 1940–1950х годов читал 
курс уголовного процесса на юридическом факультете ЛГУ. Являлся соавто
ром «Задачника для практических занятий по советскому уголовному процес
су» и учебника «Уголовный процесс». 

Видным ученым в области уголовнопроцессу
ального права была доктор юридических наук, про
фессор Полина Соломоновна Элькинд (1918–1981). 
В 1937 году она окончила Ленинградский юридиче
ский институт и получила назначение на работу в 
Ивановскую областную коллегию адвокатов. Рабо
тая в адвокатуре, параллельно училась в аспиран
туре. В годы войны занималась в Кирове препода
вательской и адвокатской практикой. В 1943 году 
защитила кандидатскую диссертацию «Право об
виняемого на защиту в советском уголовном про
цессе». В 1944 году была принята в Ленинградскую 
областную коллегию адвокатов, а вскоре перешла 
на работу в Ленинградский государственный уни
верситет. В 1963 году защитила докторскую дис

сертацию «Сущность советского уголовнопроцессуального права». Многие ее 
научные работы были посвящены деятельности адвокатазащитника. Подго
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товленный ею сборник «Вопросы защиты по уголовным делам» (1967) получил 
высокую оценку в профессиональной среде. 

Кандидат юридических наук, доцент Сергей 
Иванович Катькало (1924–1998) – еще один фрон
товик из числа сотрудников кафедры. Добровольно 
ушел на фронт, оборонял Киев, Кременчуг, Полтаву, 
Сталинград, участвовал в освобождении Харькова 
и Кировограда, во взятии Ясс и Будапешта, служил 
разведчикомнаблюдателем, командиром отделе
ния разведки батареи, затем в штабе полка, получил 
два ранения. Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны I степе
ни и медалями. В 1948 году был зачислен в ЛГУ на 
юридический факультет. Всю свою жизнь посвятил 
преподаванию. В 1970 году защитил диссертацию 
«Особенности судопроизводства по делам частного 
обвинения: на материалах Ленинграда и Ленинград
ской области». Являлся соавтором монографии «Су

допроизводство по делам частного обвинения» (1972) и некоторых кафедраль
ных научных работ.

Во второй половине XX в. криминалистику на кафедре представляли док
тор юридических наук, профессор И. Ф. Крылов, доктор юридических наук, 
профессор П. П. Цветков, кандидат юридических наук, доцент И. Х. Максутов, 
кандидат юридических наук, доцент И. Ф. Базанова, кандидат юридических 
наук, доцент О. М. Глотов.

Создание ленинградской школы криминалистики 
прочно связано с именем доктора юридических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РФ Ивана 
Филипповича Крылова (1906–1996), работавшего на 
кафедре с 1946 года. Иван Филиппович окончил фа
культет советского права в Ленинграде в 1930 году 
и был рекомендован для подготовки к научной дея
тельности, но отказался от этого предложения, так 
как считал необходимым приобрести практические 
знания. До 1938 года работал юрисконсультом в раз
личных учреждениях Ленинграда, а затем был принят 
в Ленинградскую городскую коллегию адвокатов, где 
вскоре стал заведующим консультацией, в 1939 году 
был избран председателем Городской коллегии адво
катов.

В первые дни Великой Отечественной войны добровольно вступил в на
родное ополчение и сражался в рядах Советской армии всю войну, пройдя 
путь от солдата до подполковника юстиции. Занимал должность заместителя 
прокурора 3го Белорусского фронта. 

После демобилизации из армии в 1948 году снова был избран председате
лем Ленинградской городской коллегии адвокатов и одновременно, по пред
ложению декана юридического факультета ЛГУ профессора А. В. Венедиктова, 
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начал преподавательскую работу на факультете сначала по совместительству, 
а с 1951 года – в качестве старшего преподавателя кафедры уголовного про
цесса и криминалистики.

С тех пор успешная педагогическая и научная деятельность Ивана Филиппо
вича неразрывно связана с юридическим факультетом ЛГУ. Фактически за мно
гие десятилетия он создал ленинградскую школу криминалистов, подготавли
вая кандидатов юридических наук (свыше 40), многие из которых впоследствии 
защитили докторские диссертации (более 10), стали профессорами, заведующи
ми кафедрами различных вузов страны, возглавили учебные и научноисследо
вательские учреждения. Такого количества учеников, успешно защитивших дис
сертации, не было ни у одного профессора юридического факультета ЛГУ за весь 
послевоенный период существования. Под его руководством проводили иссле
дования многочисленные ученики, воспринявшие лучшие черты ленинградской 
криминалистической школы, подтвердившие своими работами высокий уровень 
исследований, заданный научным руководителем. Среди учеников профессора 
Крылова – практические работники органов следствия, прокуратуры, суда. Мно
гие из них стали высококвалифицированными преподавателями криминалисти
ки в различных учебных заведениях страны и за рубежом: А. С. Ионеску, Т. А. Се
дова, А. Н. Басалаев, В. И. Шиканов, Д. А. Турчин, И. Ф. Базанова, Э. У. Бабаева, 
В.З. К. Пошюнас, В. А. Гуняев, О. К. Дамбраускайте, В. А. Оровер, В. А. Шифрин, 
С. М. Сырков, Р. Г. Домбровский, М. А. Филиппова, А. И. Бастрыкин, Н. М. Соло
губ, Ю. П. Марданов, В. К. Кудряшов, В. Л. Егоров, Н. И. Нестеров, Т. И. Бузина, 
А. И. Александров, Ю. С. Меркулова, Ф. К. Гизатуллин, М. П. Доронин, А. Д. Кова
лев, А. С. Николаева.

Без преувеличения можно сказать, что в этот период времени сформирова
лась ленинградская криминалистическая школа и были подготовлены основ
ные кадры для научной деятельности и преподавания, пополнившие ведущие 
высшие учебные заведения страны.  

Отдавая много сил и времени своим ученикам, И. Ф. Крылов не только ин
тересно и увлекательно читал лекции по криминалистике, проводил практи
ческие занятия, но постоянно и интенсивно занимался научной работой. Он 
опубликовал свыше 100 печатных трудов, в том числе восемь монографий, по
лучивших высокую положительную оценку и в нашей стране, и за рубежом. Та
кие монографии, как «Следы на месте преступления» (1961), «Судебная экспер
тиза в уголовном процессе» (1963), «Легенды и были криминалистики» (1987), «В 
мире криминалистики» (последняя вышла в двух изданиях) и др., принесли ему 
широкое признание и известность не только среди специалистов, но и среди 
широких слоев населения.

В 1976 году под редакцией И. Ф. Крылова криминалистами кафедры был 
подготовлен учебник «Криминалистика». Начиная с конца 1950х годов, когда 
была опубликована книга «Как наука помогает раскрывать преступления», он 
во многих своих последующих книгах и статьях постоянно знакомил читате
лей с достижениями науки, в частности криминалистики, в борьбе с преступ
ностью, что является бесспорной заслугой.

За боевые и трудовые свершения И. Ф. Крылов награжден двумя орденами 
Отечественной войны, орденом Трудового Красного Знамени, многими меда
лями и почетными грамотами.

В 1986 году Иван Филиппович ушел на заслуженный отдых, но постоянно 
поддерживал связь с кафедрой и продолжал активную научную работу. 
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Значительный вклад в развитие криминалисти
ки и ее преподавание внес профессор кафедры уго
ловного процесса и криминалистики Павел Петро-
вич Цветков (1923–1976), пришедший к профессии 
юриста уже после войны. Он был призван по моби
лизационному плану 17 сентября 1942 года и отправ
лен в запасной полк. Служил в 137й отдельной 
стрелковой бригаде на СевероЗападном фронте. 
Участвовал в тяжелых боях под Старой Руссой, где 
был тяжело ранен. Войну окончил в звании младше
го лейтенанта запаса. Награжден медалью «За по
беду над Германией» и другими наградами. В 1946–
1950 годах обучался в Ленинградском юридическом 
институте имени Калинина, после окончания рабо

тал на кафедре уголовного процесса и криминалистики. Сферой его научных 
интересов была тактика производства следственных действий. В 1957 году Па
вел Петрович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Опознание в ста
дии предварительного следствия», а в 1974м – докторскую «Теория и практика 
исследования данных о личности обвиняемого в советском уголовном судо
производстве (в стадии предварительного расследования и судебного разби
рательства)». Издал целый ряд работ по темам своих исследований, внесших 
значительный вклад в развитие криминалистики.

В 1950–1960е годы на кафедре активно разра
батывались проблемы криминалистической такти
ки и методики расследования преступлений. Значи
тельную лепту внес в этот процесс доцент Измаил 
Хафизович Максутов (1922–1977). Как и многие его 
коллеги, был фронтовиком. 22 июня 1941 года по 
окончании средней школы был призван в армию и 
направлен в Ленинградское военномедицинское 
училище имени Щорса. Командовал взводом в 
1072м стрелковом полку 313й дивизии на Карель
ском фронте, а затем на II Белорусском фронте. На
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени и шестью медалями, в том числе 
«За отвагу» и «За победу над Германией». Был ра

нен и контужен. Демобилизовался в звании старшего лейтенанта медицинской 
службы. В 1945 году поступил в Ленинградский юридический институт имени 
Калинина и перешел в ЛГУ в результате объединения двух вузов.  

На кафедре разрабатывал методику расследования дорожнотранспорт
ных происшествий. В 1959 году защитил кандидатская диссертация на тему 
«Борьба с преступными нарушениями правил, обеспечивающих безопасную 
работу транспорта». Совместно с процессуалистами кафедры являлся автором 
монографии «Автотранспортные происшествия и их расследование», изданной 
в 1962 году. Научные интересы И. Х. Максутова простирались и на проблемы 
криминалистической тактики. В частности, им изданы работы по тактике про
изводства осмотра места происшествия (1965) и по судебному осмотру (1972).
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В этот период времени на кафедре трудилась доцент Интерна Федоровна 
Базанова, сферой научных интересов которой были проблемы, связанные с 
разработкой криминалистической техники, в частности судебной фотографии. 
В 1969 году ею защищена кандидатская диссертация на тему «Историческое 
развитие и некоторые современные проблемы судебной фотографии: Процес
суальное и криминалистическое». 

Ярким представителем ленинградской школы криминалистики являлся 
Ольгерд Михайлович Глотов (1931–1985), проводивший оригинальные иссле
дования в ЛГУ. Результатом его научной деятельности стала кандидатская 
диссертация на тему «Криминалистическое исследование вещественных до
казательств в ультрафиолетовых лучах», защищенная в 1964 году. Ольгерд 
Михайлович был экспертомкриминалистом и научным сотрудником в Ро
стовской и Ленинградской научноисследовательских лабораториях судеб
ной экспертизы, стажировался в Берлинском университете имени Гумбольдта. 
В 1977–1985 годах возглавлял кафедру криминалистики в Институте повыше
ния квалификации следственных работников.

Более 50 лет на кафедре работала доктор юриди
ческих наук, профессор Тамара Алексеевна Седо-
ва (1930–2017). В стенах Ленинградского (СанктПе
тербургского) университета она прошла путь от ас
систента до профессора кафедры уголовного про
цесса и криминалистики. Из Ленинграда, вокруг ко
торого стремительно сжималось кольцо блокады, 
ребенком она была эвакуирована дважды. В первый 
раз – в июле 1941 года, вместе со школой № 15 в Оку
ловский район Новгородской области. Но изза на
летов вражеской авиации всех детей возвратили об
ратно в Ленинград. Второй раз она была эвакуиро
вана в 1943м во время прорыва блокады.  

Кафедра уголовного процесса и криминалистики. 1979 год
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В 1954 году Т. А. Седова окончила юридический факультет ЛГУ. Во время 
прохождения практики была принята на постоянную работу в Центральную на
учноисследовательскую лабораторию судебных экспертиз, где прошла путь 
от лаборанта, старшего лаборанта, младшего научного сотрудника до старше
го эксперта. В 1962 году вернулась на факультет и поступила в очную аспиран
туру, защитила диссертацию «Проблемы групповой идентификации». 

Т. А. Седовой принадлежит приоритет в разработке и внедрении в экс
пертную практику методов ИКспектроскопии, в том числе спектроскопии 
внутреннего отражения. В 1978 году она опубликовала монографию по этим 
вопросам, а в 1987м защитила докторскую диссертацию «Теория и практика 
уголовнопроцессуального доказывания на основе идентификации объектов 
по структуре и составу». 

Дальнейшая научная работа также связана с проблемами теории крими
налистической идентификации и ее практическими аспектами. Тамара Алек
сеевна – автор многочисленных научных работ, главные из которых «Приме
нение спектрального внутреннего отражения в судебной экспертизе» (1973), 
«Проблемы методологии и практики нетрадиционной идентификации» (1986). 
Она соавтор и редактор нескольких учебников по криминалистике, в том 
числе электронного учебника «Криминалистика» для учебнометодических 
комп лексов. 

Среди учеников Тамары Алексеевны – многие известные юристы: ученые 
и практические работники. Под ее руководством проводили исследования и 
успешно защитили диссертации В. М. Хамцов, О. В. Челышева, Н. П. Кирилло
ва, С. А. Афанасьев, С. П. Кушниренко, О. Н. Сергеева, Я. С. Величкин. О. В. Че
лышева и Н. П. Кириллова впоследствии успешно защитили диссертации на 
соискание ученой степени доктора юридических наук. Наталия Павловна Ки
риллова и Светлана Петровна Кушниренко преподают на кафедре уголовного 
процесса и криминалистики в настоящее время, продолжая традиции своего 
педагога и научного руководителя. 

Свыше тридцати лет Т. А. Седова являлась научным руководителем кружка 
криминалистики Студенческого научного общества факультета. 

Деятельность кафедры связана с именем еще одного талантливого учено
го и педагога – профессора Алексея Алексеевича Эксархопуло, автора много
численных монографий и пособий. Алексей Алексеевич является соавтором и 
соредактором четырех учебников «Криминалистика», а в 2009 году им подго
товлен и издан авторский учебник «Криминалистика». На кафедре – с 1976 года, 
прошел путь от инженера до профессора. В 1980 году защитил кандидатскую 
диссертацию, а в 1993м – докторскую. В 1983–1987 годах работал в Йемене 
в качестве преподавателя юридического факультета Аденского университета. 
Им подготовлен и издан первый в истории этой страны учебник криминали
стики на арабском языке, а также восемь научных работ на арабском языке. 
За плодотворную научную и преподавательскую деятельность награжден по
четной грамотой Аденского университета и почетной грамотой советника по 
экономическим вопросам в Посольстве СССР в Народной Демократической 
Республике Йемен. 

Кандидат юридических наук, доцент Сергей Александрович Величкин 
(1944–2019) проработал на кафедре более сорока лет. В 1981 году защитил кан
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дидатскую диссертацию «Тактика организации расследования». В сфере его 
научных интересов находились вопросы методологии науки криминалистики 
и проблемы криминалистической техники и тактики.

Несколько десятилетий преподавала уголовный процесс Наталия Абра-
мовна Комарова, кандидат юридических наук, доцент, соавтор кафедральных 
учебников. Много сил она отдавала работе со студентами, являясь научным 
руководителем студенческого научного кружка уголовного процесса.

Ленинградская школа уголовного процесса и криминалистики всегда 
отличалась комплексным подходом к разработке проблем, поэтому тради
ционно учебники готовились совместно со специалистами в области уго
ловного процесса, криминалистики и судебной медицины. Так, при участии 
ученыхпроцессуалистов были изданы учебники «Криминалистика» (1976, 
1984, 1995, 2001, 2019). Криминалисты кафедры принимали участие в рабо
те над учебниками по уголовному процессу (1972, 1989, 2004), учебника по 
судебной медицине (1974), Комментария к УПК РСФСР 1962 г. Учебник «Пра
воохранительные органы» (2015) выдержал три издания и получил премию 
«Выбор вузов России» (2015). Учебник по криминалистике под редакцией 
Т. А. Седовой, С. П. Кушниренко и В. Д. Пристанскова стал лауреатом V Все
российского общественного конкурса за лучший учебник, учебное пособие 
и монографию в номинации «Лучший учебник для вузов и послевузовского 
образования», а его редакторы С. П. Кушниренко и В. Д. Пристансков были 
награждены дипломами юбилейной Всероссийской книжной премии «Золо
той фонд» в номинации «Открытие года». 

Традиционно на кафедре уголовного процесса и криминалистики препода
валась и судебная медицина. На юридическом факультете дореволюционного 
периода курсы, посвященные общим проблемам судебной медицины, а также 
судебной экспертизе и психопатологии, преподавались приватдоцентами Ни
колаем Николаевичем Баженовым (1860–1923), Павлом Ивановичем Ковалев
ским (1849–1931), Дмитрием Петровичем Косоротовым (1856–1919), Бронисла
вом Викентьевичем Томашевским (1850–?). Доктор медицинских наук Валерий 
Алексеевич Надеждин (1888–1955) преподавал судебную медицину на факуль
тете советского права ЛГУ во второй половине 1920х годов. Ему же было по
ручено вести этот курс после 1945 года. Судебную психиатрию преподавали 
доктор медицинских наук Федор Измайлович Случевский (1931–1993), а затем 
Надежда Семеновна Случевская.

Настоящим энтузиастом преподавания судебной медицины являлся про
фессор, доктор медицинских наук Вадим Петрович Петров, работавший в ЛГУ 
(СПбГУ) в 1972–1996 годах. Блестящий специалист, лектор и педагог, в прош
лом эксперткриминалист окружной судебномедицинской лаборатории Ле
нинградского военного округа, начальник судебномедицинской лаборатории 
Группы советских войск в Австрии. В 1968 году защитил докторскую диссерта
цию «Судебномедицинская экспертиза при установлении личности умершего 
человека», до сих пор не утратившую своего научнопрактического значения. 
Опубликовал свыше 60 работ по различным вопросам судебной медицины. 
Консультировал подготовку пяти докторских и был научным руководителем 
более десяти кандидатских диссертаций по судебной медицине и криминали
стике.
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Нельзя не отметить большой вклад в разви
тие кафедры людей, возглавлявших кримина
листическую лабораторию и обеспечивавших 
учебный процесс: В. Л. БежанБека (одного из 
соавторов кафедральных учебников «Кримина
листика»), Б. С. Серебрякова, С. Н. Аммосова. 

В 1997 году Президиум АН России с учетом 
прошлых и настоящих достижений в развитии 
науки присудил кафедрам уголовного процесса 
и криминалистики и уголовного права СПбГУ 
единственный президентский Грант по право
вым наукам для поддержки выдающихся уче
ных школ России.

С 1997 по 2022 год кафедру возглавлял 
доктор юридических наук, профессор Алексей 
Иванович Александров. Выпускник юридиче
ского факультета ЛГУ 1974 года, шесть лет от

дал работе следователя, затем старшего следователя в органах внутренних 
дел Ленинграда. В 1980 году перешел в адвокатуру, стал преподавать на кафе
дре уголовного процесса и криминалистики ЛГУ. В 1986 году защитил канди
датскую диссертацию «Криминалистическая характеристика краж с проникно
вением в жилище и их расследование», а в 1999м – докторскую диссертацию 
«Уголовнопроцессуальная политика в России: Теоретический и историкопра
вовой анализ». Перу А. И. Александрова принадлежат монографии «Уголовная 
политика и уголовный процесс в российской государственности: История, со
временность, перспективы, проблемы» (2003), «Философия зла и философия 
преступности (вопросы философии права, уголовной политики и уголовного 
процесса») (2013), а также коллективные монографии, учебные и учебномето
дические пособия. 

Профессор А. И. Александров – один из видных политических деятелей 
современной России, чей путь в политику начался с избрания в 1988 году в 
депутаты районного совета. В 1990 году он был избран депутатом Ленинград
ского городского совета. Трижды (1993, 1995 и 1999) становился депутатом Го
сударственной Думы Российской Федерации I, II и III созывов, где работал в 
Комитете по безопасности, возглавляя подкомитет по законодательству в сфе
ре национальной безопасности, и в Комиссии по борьбе с коррупцией.

В 2004 году был назначен представителем в Совете Федерации РФ от За
конодательного собрания Калужской области, где являлся первым заместите
лем председателя Комитета по конституционному законодательству и госу
дарственному строительству. 

Научная и законотворческая работа профессора А.И. Александрова отме
чена званием «Заслуженный юрист РФ», орденом «За заслуги перед Отече
ством» IV степени и другими государственными и ведомственными наградами. 

Длительное время на кафедре уголовный процесс преподавал доктор 
юридических наук, доцент Роман Алексеевич Александров. В 1996 году он 
окончил юридический факультет СПбГУ, здесь же в 2003 году защитил дис
сертацию «Уголовноправовые проблемы противодействия наркобизнесу». 
В 2007м – докторскую диссертацию «Государственноправовое противодей

В. Л. Бежан-Бек
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ствие наркобизнесу в контексте генезиса и эволюции системы национальной 
безопасности России» в СанктПетербургском университете МВД России. 

Кафедру всегда отличало стремление к сочетанию в преподавании высокого 
теоретического уровня и глубокого изучения современных правоприменитель
ных проблем, поэтому в разные годы учить студентов привлекались лучшие 
кадры правоохранительных органов. Так, на кафедре преподавали председа
тель Ленинградского областного суда в отставке Ирина Игоревна Лодыжен-
ская, заместитель прокурора СанктПетербурга, кандидат юридических наук 
Иван Алексеевич Еремеев, начальник Уголовносудебного управления, канди
дат юридических наук Елена Васильевна Сидоренко и др. Многие преподава
тели кафедры и в настоящее время совмещают преподавание с практической 
работой в правоохранительных органах и адвокатуре, а ведущие специалисты 
правоприменительных органов систематически приглашались для проведения 
мастерклассов с бакалаврами и магистрами по проблематике кафедры.

Высокий профессионализм сотрудников кафедры востребован и в право
применительной деятельности. В рамках реализации совместного договора 
СПбГУ и Следственного комитета Российской Федерации преподаватели си
стематически принимают участие в повышении квалификации следователей 
не только СанктПетербурга и Ленинградской области, но и других регионов 
России. За значительный вклад в деле подготовки следственного аппарата 
В. Д. Пристансков и Н. А. Сидорова награждены ведомственными медалями 
СК РФ «За содействие». Помощь в повышении квалификации сотрудников ка
федра оказывает и Северозападному центру повышения квалификации Гене
ральной прокуратуры РФ.

Кафедра уголовного процесса и криминалистики. 2023 год
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С 2022 года кафедрой реализуется программа повышения квалификации 
и дополнительного профессионального образования «Летняя школа кримина
листики» (руководитель – С. П. Кушниренко), которая привлекает интерес не 
только преподавателей вузов страны, но и практических работников правоох
ранительных органов и экспертных учреждений.

В настоящее время коллектив кафедры составляет 20 человек: 5 профессо
ров, 10 доцентов, 2 старших преподавателя и 3 ассистента, подавляющее боль
шинство которых являются выпускниками СПбГУ. 

Доктор юридических наук, профессор Наталия Павловна Кириллова ис
следует проблемы уголовного процесса и прокурорского надзора. В 1981 году 
она окончила юридический факультет ЛГУ, в течение двух десятилетий рабо
тала в органах суда и прокуратуры. В 1995 году защитила кандидатскую дис
сертацию «Процессуальные и криминалистические особенности поддержания 
государственного обвинения в суде первой инстанции», а в 2009м – доктор
скую диссертацию «Процессуальные функции профессиональных участни
ков состязательного судебного разбирательства в суде первой инстанции». 
С 2002 года работает на кафедре уголовного процесса и криминалистики 
 СПбГУ, ведет активную научную и педагогическую деятельность, является ве
дущим специалистом в области уголовного процесса и прокурорского надзора. 
Ее научный и практический опыт широко востребован правоохранительными 
и законодательными органами в сфере правоприменения и законотворчества.

Доктор юридических наук, профессор Николай Геннадьевич Стойко окон
чил юридический факультет Красноярского государственного университета, 
но вся его научная карьера связана с СПбГУ, где в 1981 году он защитил кан
дидатскую диссертацию «Окончание уголовного дела производством ввиду 
недоказанности его фактических обстоятельств», а в 2006м – докторскую 
на тему «Уголовный процесс западных государств и России: сравнительное 
теоретикоправовое исследование англоамериканской и романогерман
ской правовых систем». Среди научных интересов – сравнительное уголов
нопроцессуальное право, уголовный процесс зарубежных стран, защита прав 
человека в уголовном процессе, оценка доказательств по уголовным делам. 
Н. Г. Стойко является главным редактором журнала «Вестник СПбГУ. Право», 
автором более 120 научных и 60 учебнометодических работ, включая 5 моно
графий и 4 учебника. За заслуги в развитии правозащитного движения награж
ден почетной грамотой губернатора Красноярского края (2010). 

Профессор кафедры, доктор юридических наук Александр Иванович Ба-
стрыкин преподавал на кафедре в 1980–1987 годах, позднее, уже находясь 
на должности председателя Следственного комитета РФ, вновь вернулся к 
преподавательской деятельности на родном факультете. Александр Ивано
вич, как и многие другие сотрудники кафедры, является учеником профес
сора И. Ф. Крылова, под руководством которого в 1977–1980 годах обучался 
в аспирантуре, в 1980м защитил кандидатскую диссертацию на тему «Про
блемы расследования уголовных дел с участием иностранных граждан», а в 
1987м – докторскую диссертацию «Взаимодействие внутригосударственного 
и международного права в сфере советского уголовного судопроизводства». 
В дальнейшем руководил высшими юридическими учебными заведениями, 
а затем перешел на государственную службу: в 2001–2006 годах возглавлял 
управление министерства юстиции РФ по СевероЗападному федеральному 
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округу, руководил Главным управлением Министерства внутренних дел РФ 
по Центральному федеральному округу, являлся заместителем Генерального 
прокурора РФ. В 2007 году А. И. Бастрыкин назначен на должность Перво
го заместителя Генерального прокурора РФ – Председателя Следственного 
комитета при прокуратуре РФ, в 2010м – Председателя Следственного ко
митета РФ. Автор более 100 научных трудов, в которых продолжены научные 
традиции кафедры. Он бережно относится к памяти своих учителей, являясь 
продолжателем ленинградской криминалистической школы. В 2006 году им 
опубликована книга «Научное наследие доктора юридических наук, профессо
ра, заслуженного деятеля науки РФ Ивана Филипповича Крылова: к 100летию 
со дня рождения». Именно Александр Иванович благодаря своей неутомимой 
энергии смог осуществить мечту профессора Крылова и издать учебник по 
криминалистике, подготовленный докторами юридических наук – учениками 
Ивана Филипповича: Г. А. Абдумажидовым, В. С. Бурдановой, И. А. Возгриным, 
Р. Г. Домбровским, А. В. Дуловым, П. К. Пошюнасом, П. П. Цветковым, А. А. Эк
сархопуло. Учебник вышел в свет в 2001 году под редакцией А. И. Бастрыкина. 
Ныне Александр Иванович является профессором кафедры и проводит автор
ские элективы «Розыск. Дознание. Следствие» и «Доказательства и доказыва
ние», собирая полные лекционные залы студентов. 

Доктор юридических наук Александр Дмитриевич Назаров – выпускник 
юридического факультета Красноярского государственного университета 
(1984), имеет опыт службы в органах прокуратуры, с 1996 года преподавал в 
Сибирском федеральном университете, являлся заведующим кафедрой уго
ловного процесса и криминалистики, а также руководителем Комиссии по 
общественному контролю за деятельностью органов внутренних дел, про
филактике правонарушений и преступлений Общественного совета ГУ МВД 
России по Красноярскому краю, председателем Красноярского краевого 
Общественного комитета по защите прав человека и Общественного совета 
ГУФСИН России по Красноярскому краю. В диссертационном совете СПбГУ в 
2017 году Александр Дмитриевич защитил докторскую диссертацию на тему 
«Следственные и судебные ошибки и уголовнопроцессуальный механизм их 
устранения: концептуальные основы». Работает на кафедре с 2022 года, актив
но ведет научную и педагогическую деятельность по проблематике кафедры, 
является автором нескольких десятков научных и учебнометодических работ, 
включая монографии и учебники.

В сфере научных интересов профессора кафедры, кандидата юридических 
наук Владимира Дмитриевича Пристанскова находятся проблемы уголовного 
процесса, прокурорского надзора и криминалистики. В 1980 году он окончил 
Саратовский юридический институт имени Д. И. Курского, работал следовате
лем прокуратуры Петроградского района Ленинграда, старшим следователем 
следственной части прокуратуры Ленинграда. С 1986 по 1990 год препода
вал в Институте усовершенствования следственных работников Генеральной 
прокуратуры СССР, а затем по 2000й занимался адвокатской практикой, 
заведовал юридической консультацией. В 2000 году защитил кандидатскую 
диссертацию «Теоретические и методологические проблемы расследования 
ятрогенных преступлений» и с 2000 по 2007 год заведовал кафедрой проку
рорского надзора и уголовного процесса в СанктПетербургском юридическом 
институте (филиале) Академии Генеральной прокуратуры РФ. На юридическом 
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факультете СПбГУ работает с 2008 года и за это время стал ведущим специа
листом в области криминалистики. В настоящее время является исполняющим 
обязанности заведующего кафедрой.

Кандидат юридических наук, доцент Наталья Александровна Сидорова 
преподает на юридическом факультете СПбГУ с момента окончания обучения 
в 1980 году. В 1988м защитила диссертацию «Судебные издержки в уголовном 
процессе». Читает лекции и ведет семинарские занятия по курсу «Уголовный 
процесс» для бакалавров, ведет занятия по дисциплине «Вопросы уголовно
го процесса в практике Европейского суда по правам человека и Конститу
ционного Суда РФ» для магистров. В рамках академического обмена читает 
на английском языке лекции в ведущих китайских вузах на темы «Уголовный 
процесс России», «Сравнительное правоведение», «Проблемы юридического 
образования». Успешно сочетает преподавательскую деятельность с эксперт
ной работой, являясь членом Экспертноконсультативного совета при Коми
тете Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и 
судебным вопросам, развитию гражданского общества (секция по уголовному 
праву, уголовному процессу, уголовноисполнительному и административно
му праву). За большие заслуги в образовательной деятельности награждена 
почетной грамотой Министерства образования РФ, ей присвоено звание «По
четный работник высшего профессионального образования РФ».

Кандидат юридических наук, доцент Юлия Сергеевна Меркулова занима
ется теоретическими, историческими и практическими проблемами адвокатуры 
и адвокатской деятельности. В 1983 году она окончила юридический факуль
тет ЛГУ, в 1986м защитила кандидатскую диссертацию и с 1987 года преподает 
на родном факультете. Ю. С. Меркулова в равной степени успешна как в науч
нопреподавательской работе со студентами, так и в адвокатской практике. Она 
заведует адвокатской консультацией, работает в юридическом центре «Адво
кат», является членом Совета Адвокатской палаты СанктПетербургской город
ской коллегии адвокатов, членом Межведомственной рабочей группы по совер
шенствованию и мониторингу уголовнопроцессуального законодательства при 
Государственной Думе РФ, официальным представителем Федеральной палаты 
адвокатов при Государственной Думе РФ. В 2007 году была признана лучшим 
адвокатом СанктПетербурга, награждена Федеральной палатой адвокатов ме
далью «За защиту прав граждан» и орденом «За верность адвокатскому долгу».

Кандидат юридических наук, доцент Светлана Петровна Кушниренко – 
также выпускница юридического факультета ЛГУ. После окончания вуза де
сять лет работала следователем прокуратуры Ленинграда, затем преподавала 
в СанктПетербургском юридическом институте Генпрокуратуры РФ (с 1991 по 
2009 год). В 1996м защитила диссертацию «Криминалистическая характери
стика и типовые программы расследования хищений чужого имущества путем 
мошенничества с использованием лжепредприятий». С 2008 года работает на 
кафедре, много сил отдает работе со студентами, являясь научным руководи
телем студенческого научного кружка криминалистики и тренером студенче
ских команд, участвующих в научных и творческих конкурсах. Сферой ее науч
ных интересов является методика расследования преступлений, организация 
прокуратурой международного сотрудничества.

Кандидат юридических наук, доцент Сергей Александрович Новиков 
работает на кафедре с 2004 года. Он выпускник юридического факультета 
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 СПбГУ, в 2003 году защитил диссертацию «Показания обвиняемого в совре
менном уголовном процессе России». Занимается вопросами доказательствен
ного права и производства следственных действий. Сергей Александрович на
гражден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кандидат юридических наук, доцент Антон Георгиевич Харатишвили име
ет многолетний опыт практической работы в правоохранительных органах, с 
2015 года преподает на кафедре криминалистику, ведет научные исследования 
в области уголовного процесса, методики расследования преступлений, тео
рии оперативнорозыскной деятельности. Много времени уделяет работе со 
студентами – руководит студенческим научным кружком уголовного процес
са. В 2008 году защитил диссертацию на тему «Особенности расследования 
контрабанды наркотиков на первоначальном этапе».

Кандидат медицинских наук Вадим Вадимович Петров имеет два обра
зования: медицинское и юридическое. В 1976 году он окончил Ленинград
ский санитарногигиенический медицинский институт, работал в Бюро су
дебномедицинской экспертизы Ленинградской области. В 1984м – окончил 
юридический факультет ЛГУ. В 1989 году в Военномедицинской академии за
щитил диссертацию «Горизонтальный диаметр радужки и асимметрия головы 
при судебномедицинском отождествлении личности по черепу и прижизнен
ным фотоснимкам». С 1991 года занимается адвокатской практикой, с 1996го 
преподает на юридическом факультете СПбГУ судебную медицину и кримина
листику, занимается исследованиями в области истории уголовного процесса 
и криминалистики. 

Доцент кафедры, кандидат юридических наук Вячеслав Юрьевич Низа-
мов успешно сочетает в своей работе научную, преподавательскую и админи
стративную деятельность. В 2002 году он с отличием окончил судебнослед
ственный факультет Байкальского государственного университета экономики 
и права и в 2005м защитил диссертацию на тему «Вопросы теории и практи
ки расследования и раскрытия убийств прошлых лет». Будучи специалистом 
в области криминалистики, смог успешно реализовать себя и в организации 
бесплатной юридической помощи, являясь директором Юридической клиники 
СПбГУ. За вклад в развитие гражданского общества отмечен несколькими ве
домственными наградами Министерства юстиции РФ – медалями «А. Ф. Кони» 
(2022) и «М. М. Сперанский» (2023), а также почетной грамотой Министерства 
юстиции РФ. Под его руководством Юридическая клиника занимает высшую 
позицию в рейтинге студенческих клиник России. 

Продолжают научную школу уголовного процесса и криминалистики 
СПбГУ и молодые преподаватели – доценты, кандидаты юридических наук 
Д. А. Гусаров, Т. М. Алексеева, Ю. А. Истратова, старший преподаватель, кан
дидат юридических наук А. Г. Тузов, отмеченный за вклад в развитие граждан
ского общества благодарностью Министерства юстиции РФ (2023), старший 
преподаватель, практикующий судебнопсихиатрический эксперт И. А. Одно
колкин, ассистенты кафедры В. В. Захаренкова, О. Ю. Ватутина и К. В. Тарасова.

В настоящее время научные исследования под руководством преподава
телей кафедры ведут 10 аспирантов. В 2022 году кандидатские диссертации 
успешно защитили: А. Г. Тузов на тему «Проверочные производства в уго
ловном процессе Чешской Республики» (научный руководитель – профессор 
Н. Г. Стойко); П. А. Каматесов на тему «Освобождение от уголовной ответствен
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ности с назначением судебного штрафа как уголовнопроцессуальная форма» 
(научный руководитель – профессор Н. П. Кириллова); А. Г. Трофимик на тему 
«Уголовнопроцессуальный механизм устранения судебных ошибок в апелля
ции и кассации Германии» (научный руководитель – профессор А. Д. Назаров). 
В 2023 году по окончании обучения в аспирантуре защитили выпускные ква
лификационные работы: С. С. Лукьянов на тему «Компетенция суда при осу
ществлении судебного контроля на досудебных стадиях уголовного процесса» 
(научный руководитель – профессор Н. П. Кириллова); К. О. Зиновьев на тему 
«Ограничение и защита конституционного права собственности при наложе
нии ареста на имущество в уголовном судопроизводстве» (научный руководи
тель – профессор Н. П. Кириллова); А. Е. Кузина на тему «Уголовное правосу
дие с участием народных представителей в континентальном (следственном) 
уголовном процессе» (научный руководитель – профессор Н. Г. Стойко).

На кафедре реализуются две программы магистратуры по направлениям 
«Юрист в сфере уголовного судопроизводства» (руководитель – Н. П. Кирил
лова) и «Адвокатская деятельность» (руководитель – А. Г. Тузов). Также со
трудники кафедры активно принимают участие в преподавании специальных 
дисциплин в магистратурах по направлениям «Медицинское и фармацевтиче
ское право», «Правовое сопровождение бизнеса», «Уголовное право», а также 
привлекаются к преподаванию дисциплин по профилю кафедры на факультете 
психологии и филологическом факультете СПбГУ.

На современном этапе на кафедре сложилась практикоориентированная 
школа преподавания с активным использованием инновационных приемов 
обучения на основе кейсметода, что обеспечивает получение студентами не 
только знаний, но и умений и навыков, необходимых в их дальнейшей практи
ческой профессиональной деятельности. Кроме учебных дисциплин «Уголов
ный процесс» и «Криминалистика» осуществляется преподавание авторских 
элективных курсов по проблематике кафедры: «Прокурорский надзор», «Су
дебная медицина», «Судебная психиатрия», «История и теория адвокатуры», 
«История уголовного процесса России», «Современная уголовнопроцессуаль
ная политика Российской Федерации», «Оперативнорозыскная деятельность», 
«Проблемы судебной экспертизы», «Международные стандарты деятельности 
прокуратуры. Прокуратура РФ как субъект международного сотрудничества», 
«Меры принуждения в уголовном процессе», «Экстраординарные производ
ства в российском уголовном процессе», «Розыск. Дознание. Следствие», «До
казательства и доказывание», «Современные техникокриминалистические 
средства», «Проблемы расследования коррупционных преступлений: уголов
нопроцессуальные и криминалистические аспекты».

Популяризации уголовнопроцессуальной и криминалистической науки в 
студенческой среде способствует и активная работа студенческих научных 
кружков по уголовному процессу и криминалистике, заседания которых не
изменно собирают широкую аудиторию. С появлением высокотехнологичных 
способов удаленных коммуникаций появилась возможность для онлайновых 
общений со студентами различных вузов России и ближнего зарубежья, по
этому у студентов вызывают огромный интерес совместные заседания СНК 
криминалистики, которые проводились с участием МГУ, Крымского федераль
ного университета имени В. И. Вернадского, ВосточноСибирского института 
МВД, Белорусского государственного университета и др. Члены кружка еже
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годно принимают активное участие в проводимой на факультете Международ
ной студенческой конференции ISLACO, а также в межвузовских конференци
ях. С 2017 года команда СПбГУ (тренер – С. П. Кушниренко) систематически 
участвует в Международном кинофестивале студенческих фильмов по крими
налистике «Золотой след» имени профессора В. К. Гавло, проводимом Ново
сибирским юридическим институтом – филиалом Томского государственного 
университета, где занимает призовые места. В 2023 году на I Международном 
кинофестивале учебных видеофильмов «КримFest», проведенном Сибирским 
юридическим институтом МВД России, команда заняла первые места сразу 
в четырех номинациях. Способствует развитию интереса студентов к уго
ловному процессу и криминалистике и участие в межвузовских олимпиадах 
и конкурсах, где команды СПбГУ демонстрируют высокий уровень подготов
ки и занимают призовые места. Так, в 2022 и 2023 годах команда СПбГУ ста
ла победителем во II и III Международных конкурсах имени Ю. Д. Лившица, 
проводимых в форме модельных судебных процессов в Челябинске (тренер – 
А. Г. Тузов).

Преподаватели кафедры уголовного процесса и криминалистики СПбГУ 
стремятся к продолжению научных и образовательных традиций, заложенных 
их предшественниками, и стараются передавать свои знания и опыт молодым 
научным кадрам и студентам. Одним из выражений преемственности можно 
считать традицию проведения на протяжении 15 лет научнопрактической кон
ференции «Научная школа уголовного процесса и криминалистики СПбГУ», на 
которой ученые и практики не только обсуждают наиболее острые и актуаль
ные проблемы современности, но неизменно вспоминают труды и идеи выда
ющихся универсантов, создавших славу юридическому факультету в области 
уголовного процесса и криминалистики.
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