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РАЗДЕЛ I 
ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ СТАРЕЙШЕГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ИЗДАНИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

УДК 929 + 94(47) 

А.А. Бочаров, А.А. Михайлов, Д.Д. Смирнова 

Ф.Ю. ЛЕВИНСОН-ЛЕССИНГ, В.М. ГЕССЕН, В.Б. ЕЛЬЯШЕВИЧ — 

ПЕРВЫЕ ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ  

«ИЗВЕСТИЙ С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА» 

Статья посвящена первым редакторам «Известий С.-Петербургского 

политехнического института»: Ф.Ю. Левинсон-Лессингу, В.М. Гессену и 

В.Б. Ельяшевичу. Подробно представлена структура, формат и тематика 

«Известий», выделены основные работы, опубликованные в них. Основное 

внимание уделено биографическим сведениям о Ф.Ю. Левинсон-Лессинге, 

В.М. Гессене и В.Б. Ельяшевиче, при этом представлены не только периоды 

их нахождения на должности главного редактора издания, но и другие 

этапы жизни. Охарактеризованы основные направления их научной и иной 

деятельности, представлен вклад этих ученых в становление политехниче-

ского образования в России. Особый интерес представляют материалы, по-

черпнутые из находящегося в архиве Санкт-Петербургского Политехниче-

ского университета личного дела Ф. Ю. Левинсона-Лессинга. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  XX век; Санкт-Петербургский Политехниче-

ский университет; Известия Санкт-Петербургского Политехнического ин-

ститута; история научного журнала; главный редактор; Франц Юльевич 

Левинсон-Лессинг; Владимир Матвеевич Гессен; Василий Борисович Елья-

шевич; научная деятельность; профессор; история образования в России. 

 
В 1904 году начался выпуск «Известий С.-Петербургского политехни-

ческого института». Согласно «Извлечению из правил издания «Известий 

С.-Петербургского политехнического института», издание должно было 

выходить с сентября по май, в количестве не менее четырех книжек в год 

«формата большой осьмушки». 5/8 объема предоставлялось в распоряже-

ние трех Технических отделений, а 3/8 — в распоряжение Экономического 

отделения. «Известия…» должны были состоять из двух отделов. Содержа-
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нием первого должны были стать оригинальные статьи по наукам техниче-

ских и экономического отделений. Второй отдел должен был включать на-

учную хронику, критику и библиографию.  

Предполагалось печатать в «Известиях…» работы следующих категорий 

авторов: 1) лиц преподавательского персонала, 2) лиц, состоящих при учеб-

но-вспомогательных учреждениях института, 3) студентов, по представле-

нию соответствующих преподавателей. Работы лиц, не принадлежащих к 

преподавательскому составу института, могли публиковаться по определе-

нию совета института на основе представлений отделений [1]. 

О широте и разнообразии тематики нового издания свидетельствовал 

уже его первый выпуск. Он открывался статьей Б.Н. Меншуткина «Памяти 

А.А. Волкова», освещавшей жизненный и научный путь известного химика, 

преподававшего в Политехническом институте.  

По Техническим отделениям в первом выпуске были опубликованы ста-

тьи А.П. Фандер-Флита «Изгиб сжатых и вытянутых балок с заделанными 

концами», И.В. Мещерского «Уравнение движения точки переменной массы 

в общем случае», Н.А. Меншуткина «Влияние катализаторов на образование 

анилидов и амидов», Б.Н. Меншуткина «М.В. Ломоносов как физико-химик. 

К истории химии в России», Н.С. Курнакова «Новая форма регистрирую-

щего пирометра». 

О живом интересе ученых Политехнического института к новейшим дос-

тижениям науки и техники свидетельствовали статьи, помещенные в разделе 

«Научная хроника, критика и библиография». К ним относились работы 

В.Л. Малеева «Последние успехи в области тепловых двигателей», Д.С. Белян-

кина «Гипотеза Таммана о границах кристаллического состояния» и Д. Мона-

стырского «Успехи химии радиоактивных веществ». 

Заголовки статей по Экономическому отделению говорили о широте на-

учных интересов преподавателей этого отделения: «Задачи экономического 

отделения С.-Петербургского политехнического института» В.Э. Дена, «Рабо-

ты русских ученых по истории французской революции» Н.И. Кареева, «О 

приемах группировки статистических наблюдений» А.А. Чупрова, «Законы 

царя Хаммураби» А.Г. Гусакова, «Материалы для конструкции права на уса-

дебные участки при общинном владении у крестьян-собственников». 

Пожалуй, из упомянутых статей сотрудников Экономического отделения 

особенно следует отметить обширную работу А.Г. Гусакова, публикация ко-

торой продолжилась в следующих выпусках «Известий…». Она включала 

вступительную статью, текст перевода законов вавилонского царя Хаммура-

пи и очерк их систематического изложения в связи с новейшими на тот 

момент открытиями востоковедов. 

С 1907 года каждый номер «Известий…» стал издаваться в двух томах: 

один содержал статьи «Отдела техники, естествознания и математики», дру-

гой — статьи «Отдела наук экономических и юридических». Всего до 1915 г. 

вышло двадцать четыре выпуска «Известий…». Финансовые и организаци-

онные трудности, вызванные обстановкой Первой мировой войны, а затем 

событиями революции и гражданской войны, привели к перебоям в выходе 

издания. Вышли только технические выпуски в 1916, 1918 и 1921 годах.  
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Первыми главными редакторами 

«Известий…» стали Ф.Ю. Левинсон-

Лессинг (по Техническим отделениям) и 

В.М. Гессен (по Экономическому отде-

лению). В 1907 году В.М. Гессена в ка-

честве редактора по Экономическому 

отделению сменил В.Б. Ельяшевич. Ле-

винсон-Лессинг продолжал редактиро-

вать «Известия…» вплоть до 1919 г. 

Начало и первые годы деятельности 

«Известий…» тесно связаны с именами 

этих людей. Попытаемся рассмотреть 

биографии Ф.Ю. Левинсона-Лессинга, 

В.М. Гессена и В.Б. Ельяшевича в свя-

зи с издательской деятельностью Поли-

технического института и судьбой его 

периодического издания — «Извес-

тий…».  

Сведения о происхождении и се-

мейном положении Ф.Ю. Левинсона-

Лессинга содержатся в документах его 

личного дела советского периода, хра-

нящегося в архиве Политехнического 

университета.  

Франц Юльевич Левинсон-Лессинг родился 25 февраля (9 марта) 1861 г. в 

Петербурге, в семье врача, действительного статского советника. Любопыт-
но, что в советское время, очевидно, поддавшись веяниям времени, Левин-
сон-Лессинг указал в графе «происхождение» своей анкеты — «трудовая ин-

теллигенция» [2, л. 235—236].  
Помимо указанных сведений, о происхождении Ф.Ю. Левинсона-Лес-

синга известно в настоящий момент немногое. Его отец, Юлий Дмитрие-
вич Левинсон-Лессинг (1832—1897) был старшим врачом Мариинской 

больницы, общественным деятелем. Похо-
ронен на Еврейском кладбище в С.-Пе-

тербурге [3, с. 461]. 
Ф.Ю. Левинсон-Лессинг значится в фор-

мулярном списке православным. Согласно за-

писям в упомянутом документе, недвижимого 
имущества он не имел, в военных действиях 

не участвовал. Состоял в браке с 29 апреля 
1892 г. с дочерью действительного статского 

советника Варварой Ипполитовной Тарнов-
ской (род. 7 июля 1867 г.). Дети: сын Влади-

мир (род. 17 февраля 1893 г.) и дочь Вера 
(род. 23 апреля 1896 г.). Жена и дети право-
славного вероисповедания [2, л. 235—237].  

Фото титульной страницы  

«Законы царя Хаммураби»  

А.Г. Гусаков 

Франц Юльевич Левинсон-Лессинг 

(1861—1939)
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Согласно данным современного исследователя А.Г. Морачевского, Ф.Ю. Ле-

винсон-Лессинг получил прекрасное домашнее образование, свободно вла-

дел основными европейскими языками. После окончания 3-й классической 

гимназии он поступил на естественное отделение физико-математического 

факультета Петербургского университета. На третьем году обучения под 

влиянием своих учителей, геолога А.А. Иностранцева (1843—1919 гг.) и поч-

воведа В.В. Докучаева (1846—1903), Ф.Ю. Левинсон-Лессинг начал прояв-

лять особый интерес к изучению геологических дисциплин. В мае 1883 года, 

блестяще завершив образование с ученой степенью кандидата и получив 

золотую медаль за сочинение по минералогии, он был оставлен в универси-

тете для подготовки к научно-педагогической деятельности. В октябре 

1886 года Ф.Ю. Левинсон-Лессинг занял должность хранителя геологиче-

ского кабинета в университете. В 1888 г. он защищает диссертацию на сте-

пень магистра по теме «Олонецкая диабазовая формация» и становится 

приват-доцентом Петербургского университета. В этой должности он читал 

лекции по петрографии.  

Дальнейшая научная деятельность Ф.Ю. Левинсон-Лессинга связана с 

Юрьевским (ранее Дерптским, позже Тартуским) университетом, в кото-

рый он был назначен в 1892 г. экстраординарным профессором по кафед-

ре минералогии. В 1898 г. Ф.Ю. Левинсон-Лессинг защитил в Петербург-

ском университете диссертацию на соискание ученой степени доктора ми-

нералогии и геогнозии по теме «Исследование по теоретической петрогра-

фии в связи с изучением изверженных пород центрального Кавказа». 

После защиты он был утвержден в должности ординарного профессора 

[4, с. 327]. 

Основная педагогическая деятельность Ф.Ю. Левинсона-Лессинга была 

связана c Петербургским политехническим институтом, где он трудился с 

1902 г. по 1930 г. 17 мая 1902 г. он становится ординарным профессором по 

кафедре минералогии и геологии. В этой должности он читал на металлур-

гическом отделении курсы минералогии, геологии, петрографии, рудных 

месторождений. Большой заслугой Ф.Ю. Левинсон-Лессинга является соз-

дание первой в России лаборатории экспериментальной петрографии. В на-

чале 1906 года ученый стал следующим (после Н.А. Меншуткина) деканом 

металлургического отделения и проработал в этой должности до 1910 г. По-

сле создания в 1907 г. Инженерно-строительного отделения читал он на нем 

курс геологии и петрографии. Большой заслугой Ф.Ю. Левинсон-Лессинга 

является создание научной школы петрографов-химиков. Под его руково-

дством выполнялось большое количество дипломных работ.  

Особо следует отметить участие Ф. Ю. Левинсон-Лессинга в работе «Из-

вестий…». Уже во втором томе издания была опубликована его первая рабо-

та: «Петрографические исследования в Центральном Кавказе». В последую-

щие годы работа в журнале была продолжена. Уделяя значительное внима-

ние проблемам развития высшего образования в России, Ф.Ю. Левинсон-

Лессинг излагал свои идеи на страницах журнала. Так, в 1915 г. в статье 

«Единая высшая школа» он обосновывает целесообразность преобразования 
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Политехнического института в Технический университет. Мысли и сужде-

ния, изложенные в статье «Дальнейшее развитие Политехнического инсти-

тута» (1915 г.) во многом предвосхищают преобразования, произошедшие в 

последующие годы.  

Деятельность Ф.Ю. Левинсон-Лессинга не ограничивалась рамками По-

литехнического института. Одновременно с преподаванием в нем с 1902 г. 

по 1918 г. он читал лекции на высших женских (Бестужевских) курсах. По-

мимо этого, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг преподавал в других учебных заведе-

ниях Петербурга (Петрограда), в том числе Петербургском университете и 

Лесном институте.  

Заслуги Ф.Ю. Левинсон-Лессинга были высоко оценены. В 1914 г. он 

был избран членом-корреспондентом Императорской Петербургской Ака-

демии Наук. В этом же году его утверждают в звании заслуженного профес-

сора Политехнического института. В 1924 г. ученый стал почетным членом 

Лондонского, Американского и Бельгийского геологических обществ, полу-

чил премию Французской академии наук. 13 мая 1925 г. был избран дейст-

вительным членом Академии Наук СССР [4, с. 329]. 

После кончины в 1921 году своего учителя А.А. Иностранцева Ф.Ю. Ле-

винсон-Лессинг возглавляет кафедру петрографии в Петроградском (Ленин-

градском) университете. Эту должность он занимает до конца жизни. По-

мимо этого, после образования в августе 1919 г. новых факультетов Поли-

технического института — физико-механического и химического, он руко-

водит химическим факультетом (1919—1920 гг.), затем до 1923 г. является 

заместителем декана физико-механического факультета.  

Представляют интерес и другие стороны деятельности Ф. Ю. Левинсон-

Лессинга, характеризующие его как незаурядного человека, пользующегося 

авторитетом у своих коллег. Так, с осени 1902 г. он в течение двух лет воз-

главлял библиотечную комиссию института и много сделал для создания 

будущей Фундаментальной библиотеки Политехнического института. С 1904 

г. он был председателем профессорского суда. В декабре 1918 г., после вве-

дения должности проректора, Ф. Ю. Левинсон-Лессинг стал проректором, а 

в марте 1919 г. — ректором Политехнического института, в каковой должно-

сти оставался, впрочем, недолгое время — до июля месяца. В этот период 

Левинсон-Лессинг дважды слагал с себя ректорские обязанности, протестуя 

против вмешательства в институтские дела членов комитета рабочих и слу-

жащих института [4, с. 328]. Можно предположить, что именно это вмеша-

тельство стало одной из основных причин, заставивших ученого отказаться 

от ректорства. 

Личное дело Ф.Ю. Левинсона-Лессинга хранит несколько любопытных 

свидетельств, относящихся к трудному и трагическому периоду Граждан-

ской войны. Так, служебная записка директора института А.А. Радцига од-

ному из народных комиссаров (какому именно, сказать трудно, так как лист 

документа поврежден) от 6 ноября 1918 г. гласит:  

«Сегодня ночью профессор Ф.Ю. Левинсон-Лессинг был арестован и где он 

находится Институту неизвестно. Так как присутствие Левинсон-Лессинга 
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крайне необходимо для ведения учебных заня[тий], а также ввиду его пре-

клонного возраста (57 лет) и плохого состояния здоровья, на [ко]тором тяж-

ко отзовутся условия нахождения п[од] арестом Институт убедительно про-

сит освобод[ить] Левинсон-Лессинга от ареста и всецело прин[и]мает на се-

бя поручительство в том, что он по первому требованию Комиссариата 

явится [для] дачи надлежащих объяснений» [2, л. 261]. Не располагая други-

ми свидетельствами об аресте Ф.Ю. Левинсона-Лессинга и его пребывании 

в органах ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контррево-

люцией и саботажем), мы можем лишь предположить, что арест ученого 

был связан с печально известной кампанией красного террора в Петрогра-

де осенью 1918 г.  

Осенью 1919 года Ф.Ю. Левинсон-Лессинг вторично был арестован ор-

ганами ВЧК. По этому поводу группой профессоров института 2 октября 

1919 г. было подано заявление в Петроградскую чрезвычайную комиссию по 

борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем: 

«Мы, нижеподписавшиеся, профессора 1-ого Петроградского Политехниче-

ского Института просим освободить из-под стражи Профессора того же Ин-

ститута Франца Юльевича Левинсон-Лессинга, при чем ручаемся, что в слу-

чае, если по его освобождении Чрезвычайной Комиссии потребуется, чтобы он 

снова явился в нее, то это будет сделано им без всякого промедления». Заявле-

ние подписали: М. Кирпичев, С. Дружинин, М. Шателен, И. Мещерский, 

А. Иоффе, А. Вульф, В. Скобельцын [2, л. 250]. 

Согласно сведениям, содержащимся в справочнике «Репрессированные 

геологи», ученый находился под арестом до 5 ноября 1919 г. [5, с. 105].  

Возможно, проблемы с руководством институтом и арест, наряду с 

причинами финансового характера, сказались и на выходе «Известий…»: 

их том за 1919 год (№ XXVIII) вышел с огромным опозданием, лишь в 

1921 г. Он стал последним выпуском «Известий…», вышедшим под редак-

цией Ф.Ю. Левинсона-Лессинга. 

Исследователь истории Академии Наук, Ф.Ф. Перченок со ссылкой на 

архив Географического общества сообщает следующую анекдотическую 

подробность обстоятельств публикации в середине 1920-х годов подготов-

ленного Ф.Ю. Левинсоном-Лессингом университетского курса петрографии: 

цензор, пропускавший в печать это издание, красными чернилами зачерк-

нул в заголовке слово «петрография» и заменил его на «ленинграфия». «Де-

ло было вскоре после переименования Петрограда и для восстановления 

заголовка пришлось-таки похлопотать» [6, с.167]. По утверждению этого 

автора, Левинсону-Лессингу предлагали пост вице-президента Академии 

Наук, но «тот наотрез отказался» [6, с. 194].  

Научно-преподавательскую деятельность в Политехническом институте 

Ф.Ю. Левинсон-Лессинг совмещал с активной экспедиционной работой. 

Поражает обширность области его интересов, охватывающая практически 

всю территорию страны. Каждое лето Ф.Ю. Левинсон-Лессинг участвовал 

в полевых геологических исследованиях в Олонецкой, Нижегородской, 

Полтавской губерниях, в Туркестане, на Кавказе. На Урале он изучал пла-
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тиновые и золотые месторождения, исследовал горы Благодать и Высокую. 

Так же он руководил геологическими работами в районе предполагавшего-

ся мостового перехода через Волгу у Саратова, электростанции на Свири. 

Начиная с 1927 года, Ф.Ю. Левинсон-Лессинг являлся руководителем 

Кавказской экспедиции АН СССР, возглавлял петрографические исследо-

вания в Азербайджане, Армении и Грузии, участвовал в изучении вулка-

нической деятельности на Камчатке.  

В июне 1930 года заканчивается преподавательская деятельность 

Ф.Ю. Левинсона-Лессинга в Политехническом институте. Претерпевает 

изменения и сам институт: решением Комиссии Совнаркома СССР по ре-

форме высшего и среднего образования на его базе были образованы уз-

копрофильные институты. Созданный Ф.Ю. Левинсон-Лессингом Хими-

ческий факультет был передан в Технологический институт, а геохимиче-

ское отделение этого факультета — в Горный институт. Металлургический 

факультет Политехнического института становится Металлургическим ин-

ститутом.  

До последних лет своей жизни Ф.Ю. Левинсон-Лессингу не прекращал 

экспедиционную работу. В июле-сентябре 1932 года, когда ему было уже за 

70 лет, он руководил экспедицией на Кольском полуострове по изучению 

Хибинского массива. Продолжалась и научная работа. С 1936 г. он руководил 

Научно-исследовательским институтом земной коры при Ленинградском 

университете. Главной специальностью Ф.Ю. Левинсона-Лессинга была пет-

рография, но его научные труды посвящены также различным отделам геоло-

гии, почвоведению, минералогии, кристаллографии, палеонтологии и прак-

тической геологии.  

Скончался Франц Юльевич Левинсон-Лессинг в ночь с 24 на 25 октября 

1939 года на семьдесят девятом году жизни [4, с. 329]. Он похоронен на Ли-

тераторских мостках Волкова кладбища. Могила находится на академиче-

ском участке Литераторских мостков. В 1949 г. над ней воздвигнута гранит-

ная стела [3, с. 339].  

Как указано ранее, при создании «Известий…» редактором по Экономи-

ческому отделению был назначен профессор Владимир Матвеевич Гессен, 

читавший в институте курс государственного права. Профессор Политехни-

ческого института Н.Н. Саввин в своих мемуарах «Лето-

пись дней моих…» отмечал, что имя В.М. Гессена отно-

силось к числу тех имен, что «импонировали каждому 

русскому образованному человеку» [7, с. 214]. В этой 

высокой оценке нет преувеличения. В.М. Гессен, дейст-

вительно, являлся талантливым ученым-юристом, педа-

гогом, публицистом, общественным деятелем.  

Владимир Матвеевич Гессен родился 14 апреля 1868 г. 

в Одессе. Он принадлежал к обширной семье еврейского 

происхождения, из которой вышло множество видных 

деятелей российской науки и культуры [8, 9]. Окончив 

гимназию (1887), будущий правовед поступил на юриди-

ческий факультет Новороссийского университета (он 
В.М. Гессен  

(1868—1920) 
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находился в Одессе). Университетский курс он завершил в 1891 г. с дипло-

мом 1-й степени. После этого В.М. Гессен отправился в двухлетнюю загра-

ничную поездку: он слушал лекции в университетах Берлина и Гейдельбер-

га, а также состоял некоторое время секретарем российского генерального 

консульства в Будапеште.  

По возвращении в Россию, В.М. Гессен сосредотачивается на изучении 

государственного и международного права. В 1896 г. он занял должность 

приват-доцента Юридического факультета Санкт-Петербургского универси-

тета по кафедре государственного права. В это время Владимир Матвеевич 

активно интересуется проблемой поддержания мира между государствами с 

помощью договоров и соглашений. В 1899 г. он был назначен делопроизво-

дителем 2-го департамента Министерства юстиции и, в мае-июле того же 

года, в составе российской делегации, принимал участие в работе 1-й мир-

ной конференции в Гааге. Накануне отъезда в Гаагу, в апреле, В.М. Гессен 

опубликовал в «Журнале министерства юстиции» статью «О вечном мире», 

которая затем была переиздана отдельной брошюрой [10]. По окончании 

конференции В.М. Гессен написал о ней обширную статью для «Журнала 

министерства юстиции». Коллега В.М. Гессена, Л.А. Комаровский впослед-

ствии называл его «горячим поборником мира».  

Научные интересы В.М. Гессена в области мирных соглашений и разо-

ружения обратили на себя внимание военного ведомства. В 1899 г. молодой 

ученый был приглашен внештатным преподавателем в Александровскую 

Военно-юридическую академию. 

Наряду с практической и научной деятельностью, В.М. Гессен в конце 

1890-х гг. активно занялся деятельностью общественной и просветитель-

ской. В 1898 г. он принял самое энергичное участие в создании еженедель-

ной газеты «Право». В состав пайщиков газеты вошли едва ли не все вид-

ные юристы Санкт-Петербурга. Как отмечал Иосиф Владимирович Гессен 

(1865—1943), троюродный брат Владимира Матвеевича и также видный 

юрист, газета стала примером «равно-согласного, любовного, жертвенного 

формирования литературного детища и беззаветной веры в него». Вышед-

ший в ноябре 1898 г. первый номер газеты открывала программная статья 

В.М. Гессена.  

В 1901—1902 гг. В.М. Гессен участвовал в подготовке «Словаря юридиче-

ских и государственных наук». Он также активно сотрудничал с журналом 

«Вестник права».  

К 1902 году (ко времени поступления на службу в Санкт-Петербургский 

Политехнический университет) В.М. Гессен был известен в кругах ученых 

юристов и среди столичной интеллигенции.  

Учитывая издательский и публицистический опыт В.М. Гессена, пред-

ставляется вполне закономерным, что его привлекли и к редактированию 

«Известий». С этим делом он справлялся прекрасно. Среди опубликованных 

«по экономическому отделению» статей практически не было случайных или 

«проходных» материалов. Печатались статьи поистине блестящих ученых: 

Н.И. Кареева, В.Э. Дена, В.Б. Ельяшевича (в будущем он сменит В.М. Гессена 

на посту редактора).  



18 

Некоторые материалы и сейчас представляются не утратившими акту-

альность. Так, в первых выпусках журнала была опубликована речь видного 

историка Н.И. Кареева перед студентами экономического отделения «О по-

становке преподавания истории на экономическом отделении Политехниче-

ского института» [11]. Аргументируя важность изучения истории, в техниче-

ском вузе он отметил: «Интерес к общественной жизни должен существо-

вать, конечно, у каждого развитого и мыслящего человека, а потому то, что 

…я говорю о важности исторического образования, я мог бы повторить не

только перед Вами, студентами Экономического отделения, но и перед ва-

шими товарищами других отделений, перед металлургами, электротехника-

ми и кораблестроителями, вообще перед какими угодно студентами, кото-

рые должны сделаться не только представителями тех или других профес-

сий, но, вместе с тем, и образованными людьми, и сознательными гражда-

нами своей родины» [11, с. 16].  

Эту важнейшую задачу: сделать студентов (и не только студентов) «созна-

тельными гражданами своей родины» неукоснительно ставил во главу дея-

тельности и В.М. Гессен. Редактируя журнал, он также публиковал в нем и 

свои статьи. В них сочетались научная глубина и актуальность, богатство 

фактического материала и его теоретическое осмысление. В 1904 г. В.М. Гес-

сен опубликовал в «Известиях» статью «Вопрос о городской реформе в ко-

миссии статс-секретаря Каханова» [12]. В ней он на примере конкретного 

эпизода из истории государственных реформ начала царствования Алексан-

дра III (комиссия Каханова работала в 1881—1882 гг.) рассмотрел сущест-

венные проблемы организации городского самоуправления в России. Про-

должением работы стала статья «Полицейская реформа в трудах комиссии 

Каханова», напечатанная в «Известиях» в 1905 г. [13]. 

Наряду со статьями, «Известия» включали весьма обширный раздел кри-

тики и библиографии. Читателям предоставлялась возможность познако-

миться с множеством новых изданий по юриспруденции, экономике, исто-

рии, социологии, как изданных в России, так и за рубежом.  

С 1907 года каждый номер «Известий…» стал публиковаться в виде от-

дельных книг: одна — по Отделу техники, естествознания и математики, 

другая — по Отделу наук экономических и юридических. Список публикуе-

мых статей стал обширнее и разнообразнее. Однако В.М. Гессен к этому 

времени редакторскую должность покинул. Возможно, это диктовалось его 

обширной общественной деятельностью. В 1904 г. он был кооптирован в 

совет «Союза Освобождения» — нелегальное объединение сторонников ог-

раничения самодержавия и создания конституционной монархии. В.М. Гес-

сен принял участие в разработке членами этого объединения проекта кон-

ституции России. После образования в 1905 г. партии конституционных де-

мократов (кадетов) В.М. Гессен вступил в ее ряды, а в 1906 г. стал членом 

Центрального комитета этой партии, которую современники, не без осно-

ваний, называли «партией профессоров».  

В феврале 1907 года В.М. Гессен был избран во 2-ю Государственную 

Думу. Здесь он работал в нескольких комиссиях: об отмене военно-полевых 
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судов (председательствовал), о неприкосновенности личности, по местному 

самоуправлению и др.  

Выступая в Думе, со страниц газет и научных публикаций В.М. Гессен 

твердо и последовательно отстаивал права личности, идеалы развития соз-

нательного и ответственного общества, самоуправления [14; 15].  

Несмотря на активное участие в политической жизни, В.М. Гессен про-

должал активно вести научную и преподавательскую работу. На «заре рус-

ского парламентаризма» он написал несколько работ, об актуальности кото-

рых свидетельствуют уже сами названия: «Вопросы местного управления» 

(1904) [16], «О правовом государстве» (1906) [17], «О технических приемах 

избирательной компании» (1906) [18], «О неприкосновенности личности» 

(1908) [19] и др.  

Лекции по государственному праву, которые В.М. Гессен читал в Санкт-

Петербургском Политехническом институте, постоянно распечатывались 

при поддержке Студенческой кассы взаимопомощи, и пользовались боль-

шой популярностью у студентов. 

В 1909 году В.М. Гессеном была успешно защищена в Санкт-

Петербургском университете докторская диссертация по теме «Подданство, 

его установление и прекращение» [20].  

Продолжал В.М. Гессен публиковать свои работы и в «Известиях Санкт-

Петербургского Политехнического института». Например, в 1913 г. им была 

напечатана статья «История науки государственного права в России» [21]. 

Проанализировав становление российского государственного права, ученый 

взвешенно и убедительно оценивает его состояние в разные исторические 

периоды, показывает заслуги целого ряда правоведов прошлого: А. Куни-

цына, Г. Солнцева, М. Сперанского и др. Пишет он и о современной ему 

России, причем часто выводы звучат актуально даже для наших дней.  

Так, отдавая должное Конституции, о которой мечтали поколения ин-

теллигенции в самодержавной России, В.М. Гессен прозорливо замечает, 

что одного лишь формального утверждения ее недостаточно. Затем нужно 

твердое претворение принципов в жизнь, чтобы они вросли «в плоть» обще-

ства, стали реальной основой права и морали. «Конституцию легко написать 

в один день; — подчеркивал В.М. Гессен, — она реализуется продолжитель-

ным и упорным трудом, политической борьбой многих, сменяющих друг 

друга поколений. Пройдут годы, — и скелет Основных Законов обрастет жи-

вою плотью писанного и неписанного (обычного) конституционного права 

страны».  

Удивительно, но при колоссальной загруженности научной и общест-

венной работой, В.М. Гессен находил время для художественного творчест-

ва. В 1911 году он даже издал сборник своих стихотворений «Желтые ли-

стья», благосклонно встреченный критикой.  

После свержения в феврале 1917 г. самодержавия В.М. Гессен активно 

включился в работу по реорганизации российского государственного аппа-

рата. В апреле опытный правовед был назначен членом Особого совещания 

для подготовки Положения о выборах в Учредительное собрание России, 
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позднее — стал сенатором первого департамента Сената, вошел в число 

должностных лиц, состоявших при Временном Совете Российской Респуб-

лики. Кроме того, в 1917 году В.М. Гессен защитил диссертацию на тему 

«Основы конституционного права», за которую Совет Московского универ-

ситета присудил ему степень доктора государственного права.  

Приход к власти в октябре 1917 г. большевиков обернулся для 

В.М. Гессена — видного деятеля кадетской партии, политическими пресле-

дованиями и гонениями. Его несколько раз арестовывали, уволили от пре-

подавания. Найти службу не удавалось. По словам И.В. Гессена, Владимир 

Матвеевич «прожил в Петербурге до апреля 1919 г., остро ощущая, вслед-

ствие своей практической беспомощности, продовольственные затрудне-

ния» [22].  

В сложившейся ситуации В.М. Гессен принял решение уехать в Ивано-

во-Вознесенск, где в августе 1918 г. был учрежден Политехнический инсти-

тут. Вероятно, такую идею подсказал Владимиру Матвеевичу его бывший 

студент по Петербургскому университету Э.Э. Понтоевич, который состоял 

в новооткрытом институте приват-доцентом.  

Гессен приехал в Иваново-Вознесенск в августе 1919 года, а в сентябре 

начал читать в Политехническом институте курс по государственному праву. 

Он поступил также на службу в местный Институт народного образования, 

где читал курс «История народного образования в России».  

В декабре 1919 г. В.М. Гессен был избран в Ревизионную комиссию, 

имевшую назначение произвести опись имущества Рижского политехниче-

ского института, которое было эвакуировано в годы Первой мировой войны 

и оказалось в Нижнем Новгороде. Командировка стала для В. М. Гессена 

роковой: во время поездки он заразился сыпным тифом.  

14 (1) января 1920 г. Владимир Матвеевич Гессен скончался в Иваново-

Вознесенске. И.В. Гессен обоснованно полагал, что трагический исход ус-

корило угнетенное состояние ученого, вызванное постоянными нарушения-

ми той самой свободы личности, которую он неизменно отстаивал «Его 

безмерно уставшее сердце не выдержало», — писал И.В. Гессен [22].  

«В предсмертном бреду, — рассказывал ученик В.М. Гессена Э.Э. Пон-

тоевич, — Владимир Матвеевич говорил о свободе, — просил у кого-то, 

быть может, у некоей неопределенной серой массы: 

“дайте хоть немного свободы”» [23].  

Главного редактора «Известий…» В.М. Гессена сме-

нил В.Б. Ельяшевич. 

Василий Борисович Ельяшевич родился 4 марта 1875 г. 

в Херсонской губернии. В 1892 г. он заканчивает Ир-

кутскую гимназию, после чего поступает на юридиче-

ский факультет Московского университета. Завершив в 

1896 г. обучение в университете, он с 1897 г. по 1899 г. 

трудится в газете «Русские ведомости». В 1899—1903 гг. 

В.Б. Ельяшевич занимает должность преподавателя рус-

ского языка и россиеведения в Семинарии восточных 

языков при Берлинском университете. Дальнейшая его 
Василий Борисович  

Ельяшевич 
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научная и педагогическая деятельность связана с Санкт-Петербургским 

политехническим институтом. В 1903—1910 гг. он являлся доцентом, а в 

1910—1917 гг. экстраординарным профессором гражданского права. В 1910 г. 

ему была присвоена степень магистра гражданского права.  

Помимо Политехнического института В.Б. Ельяшевич преподает в дру-

гих учебных заведениях столицы. В 1904—1906 гг. он являлся преподавате-

лем Санкт-Петербургских женских сельскохозяйственных курсов, а в 1906—

1911 гг. профессором кафедры гражданского права Санкт-Петербургских 

Высших женских историко-литературных и юридических курсов Раева. 

В 1908—1917 гг. выполнял обязанности профессора римского права Санкт-

Петербургских высших женских курсов. С 1911 по 1913 гг. В.Б. Ельяшевич 

преподает в С.-Петербургском университете как приват-доцент кафедры 

гражданского права.  

Занимался В.Б. Ельяшевич и издательской деятельностью. Так, в 1914—

1917 гг. он был редактором журнала «Вестник гражданского права». Корот-

кий промежуток времени (февраль—ноябрь 1917 г.) являлся членом Совета 

Министерства торговли и промышленности [24, с. 65—66]. 

С 1907 года имя В.Б. Ельяшевича связано с «Известиями…» Он стал ре-

дактором Экономического отделения, заменив на этом посту В.М. Гессена. 

В VII-й томе (выпуск 1) появляется его статья «Очерк развития современных 

систем вотчинного оборота на Западе». К сожалению, в нашем распоряжении 

немного других сведений о работе В.Б. Ельяшевича в Политехническом ин-

ституте. Известно, что он с января по апрель 1904 г. исполнял обязанности 

библиотекаря, от которых добровольно отказался [25, с. 211, 219]. 

В 1918 г. В.Б. Ельяшевич эмигрировал из России. С 1922 г. он читал в 

университете Сорбонна курс русского гражданского права и курс торгового 

права. Помимо этого, он входил в состав совета профессоров Франко-

русского института. В.Б. Ельяшевич был организатором встреч писателей, 

ученых и религиозных деятелей, членом правления Общества бывших воспи-

танников Московского университета. Его имя встречается среди инициато-

ров образования Объединения бывших преподавателей и студентов С.-Пе-

тербургского Политехнического института (конец 1920-х). В течение многих 

лет В.Б. Ельяшевич был председателем этого объединения. С 1945 г. он за-

нимает должность вице-председателя правления Общества охранения рус-

ских культурных ценностей.  

Основные труды В.Б. Ельяшевича посвящены теории юридического ли-

ца, праву собственности, договорному праву: «Новое движение в области 

договора о труде» (1907 г.), «Юридическое лицо, его происхождение и 

функции в римском частном праве» (1910 г., магистерская диссертация), 

«Конспект лекций по гражданскому праву» (1911 г.), «Очерк развития форм 

поземельного оборота на Западе» (1912 г., 2-е изд., 1913 г.), «К учению о 

государственных имуществах в русском праве» (1913 г.), «Материально-

правовые нормы в новом законе о местном суде» (1913 г.), «Купля-продажа 

в рассрочку» (1913 г.), «Теоретический и практический комментарий к гра-

жданским законам» (вып. 1—3, 1913—1914 гг., с А.Э. Вормсом), «Продажа 

строений на чужой земле» (1916 г.) [24, с. 66]. Он является автором издан-
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ной в Париже (1948—1951 гг.) «Истории права поземельной собственности в 

России». 

В 1935 году В.Б. Ельяшевич приобрел имение в Бюсси-ан-От (департа-
мент Йона), в 150 километрах от Парижа. В нем он устроил дом отдыха для 
русских деятелей литературы и искусства, проживавших в эмиграции. Среди 
его гостей были, в частности, писатели Б. Зайцев и Н. Тэффи. В 1946 г. 
В.Б. Ельяшевич передал свое имение в дар Покровскому женскому мона-
стырю. Он также завещал 25 тысяч франков в качестве премии за лучший 
труд о Санкт-Петербургском Политехническом институте, написанный вос-
питанником института. Похоронен В.Б. Ельяшевич на кладбище Батиньоль 
в Париже [26, с. 537; 27, с 11—12].  

Трех героев данной статьи, при всем различии их судеб, объединяют 
преданность науке, выдающаяся роль в становлении политехнического об-
разования в России и высокий уровень деятельности в качестве редакторов 
периодического издания Санкт-Петербургского (Петроградского) политех-
нического института. К сожалению, заложенные ими традиции редактиро-
вания «Известий…» отчасти прервались в тяжелые 1920-е годы. 
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