
) 

х Го!J / 
А- q~ 

3~ К~РСЪ 2. -'1-1 

r~YдAPLT -~НнАr~1лн~УLТ;~iLт~А 

Профессора yнuвepcumema Св. Владuмiра 

А. Я. Антоновича. 

Ч а с т ъ п е р в а л. 

1 
--- '"" ., .... 

Типоrрафi11 В; l. 3авадзскаrо. Б.-Васильковскал у л.. д . N2 29- 31 

1890. 
\ •rr ~~57 r. 

' . ...rr 

"" 



. .. 

~: -~ .. • 

Оттиснъ изъ УниRерситетскихъ И3вiс·riй. 188.9 1'. 

Печатано rrn опредtленiю Сов·J;та yнивelJCII'I'eтa Св. В.1адн)!iра. 



ВВЕДЕНIЕ. 

1. Общiя понятiя. 
§ 1. Предметъ и значенiе науrш полицейсrtаrо права 

§ 2. Ме'l'Одъ и нацiональвый хараrи·еръ полицейсrtаго права . 
§ 3. Система полицейсrtаrо nрава 

П. Историчес:кiя ученiя о народиоМЪ б.пагосостоянiи. 

1. Дpeвuiu nepioдo. 

С1'р 

1 
15 

24 

§ 1. Браминизмъ и буддиз:мъ 26 

§ 2. У ченiе Платона . 28 

§ 3. Ученiе Аристотеля . 36 
§ 4. Стоики и Эпикурейцы . 41 

§ 5. Воззрtвiл еврейсмго заrtонодательс~·nа 46 
II. Xpucmiaucmoo и cpeдuie оrм•а . 53 
III. Новое вреJ.tл. 

§§ 1-4. Эмномисты . 58 
§ 5. Полидеисты . 73 

Ш. Органы пощейской дtятеJIЬности 99 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

1. НАСЕЛЕНIЕ. 

1. МtстожитеJIЬство и мtстопребьmанiе. 

§ 1. lJ остошшое :мtстожитеJiьство 
§ 2. Перем·вна поС'l'ояшшго мtстожительства 

§ 3. М·Бстоаребыванiе. Паспор1'ы 
2. Гражданское состояпiе. 

§ 1. Art'l'Ы граждансrtаrо состолнiя 

134 
139 
143 

151 



п 

§§ 2-4. Кр·Бпостное право и его упраздненiе 158 
3. Численный составъ насе.пенiя 179 
4. ФизичесRiй составъ населенiя 197 

§ 1. Насл·Бдственныл бол·Бзни 201 
§ 2. У словiл физическаго воспитанiл 202 
§ 3. Охраненiе безвредности жизненныхъ припасовъ 206 
§ 4. Продажа лдовитыхъ и силънод·вйствуюш;ихъ веществъ 207 
§ 5. Заразительныл бо.Jгвsни 208 
§ 6. Холера, чума и жел·rал горлчrtа 213 
§ 7. Воздухъ и св·.Втъ. 216 
§ 8. Устройство городовъ и селенiй 218 
§ 9. Оздоровленiе населенныхъ пушtтовъ 221 
§ 1 О. Средства для л·вченiл . 227 
§ 11. Несчастные случаи. 234 

· 5. Союзный строй населенiя . 235 
§ 1. Государетвенвый порлдоrtъ и общественно~ СПОRОЙС'l'вiе. 236 
§ 2. Общественные союзы 240 
§ 3. Зёмси.iе участковые начальниri.н . 24-9 

6. Духовно-нравственный строй населенiя. 
§ 1. Общiл понлтiя. 253 
§ 2. Нацiональность и государственный .fi3ЫR.Ъ 259 

А. Умственное образованiе. 266 

§ 1. О м·.Брахъ rtъ развитiю ваучныхъ знанiй 267 
§ 2. Собиранiе и обрабопtа научныхъ матерiаловъ 272 
а) Исrпори1ш-статисrпичес~iд учрежденiя. 273 

б) Геолощчес1•iе uucrnumyrnы . 277 
в) Merneopoлmuчec?Liл учре{нсдеuiа. 2 81 

:В:ача.пьное образованiе . 285 
Среднее и высшее образованiе. 

§ 1. Общiл понятiл 299 
§ 2. I-tлассическое и реальное образованiе 30 t 

Шхо.пы для же:нщинъ 304 

В. Ре.пиriозко-кравствекпое обра.зова.пiе. 

§ 1. Релиriозное образованiе . 305 
§ 2. Нравственное развитiе . 308 
§ 3. Исправительныл м·.Вры . 313 
§ 4. Возможпо-лu исправленiе? 318 



III 

§ 5. Русское заrинодательс1·во объ исправленiи 319 
§ 6. 1\.олонiл длл малол11тнихъ преступни~овъ 322 

Предупрежденiе и прес:В'!Jенiе зJiоупотребJiенiй пе"tJа.т:вы:ыъ сJiо.вокъ. 

§ 1. Цепзура. 326 
§ 2. Литературная и художественная собстuепность 334 

В. Эстетическое образоваиiе. . 3 3 7 

II. СИJIЫ ПРИРОДЫ. 

А. Землевладtвiе. 

§ 1. Позе:м:е.Jiъпал собственность 

§ 2. Раз~r'.Вры зе:м:левлад'.Внiл . 
§ 3. Черезполоснасть . 

Б. Водовладtвiе . 

§ 1. Право собственнос·rи на воду 

§ 2. 0l'раниrсенiя его 

В. Jltcoвлaдtвie . 

.А.. Oб'I)J;etocyдapcrnвeuuoe зиачеиiе лrьсоио. 

§ 1. Л-Бсъ и ·rе:м:пература страны . 
§ 2. Лiсъ и :вла3шость воздуха 

§ 3. Распред':В.Jiепiе водъ въ рtкахъ 

§ 4. Лiсъ и урожайностъ продуктовъ . 
§ 5. Градобитiл и грозы . 
§ 6. Оrраниченiл nрава лtсной собственности 

Б. Частиое зuatteuie л1ьсоио . 
В. Э?соио.мичесхiл особеииости лrьса. 

Ш. RАПИТАJIЪ. 

§ l . Сод'.Вйствiе :капита.Jiизацiи и:м:уществъ 
§ 2. Охраненiе пароднаго капитала . 

338 
342 
345 

361 
368 

372 
376 
381 
385 
390 
392 
396 
398 

401 
405 



ВВЕДЕНIЕ. 

I. О 6 щ i я п о и н т i а. 

§ 1. Предметъ и значенiе науки полицейскаго права. 

Между изсл·Ьдователями обществеввыхъ явлевiй рано возвиr~ла 

противоnоложнОС'l'Ь воззр'lJВiй на основвой воnросъ всякой обществен

ной науки,-вопросъ о томъ, отношенi.н между людьми подчинены ли 

какому либо регулирующему привципу, или же въ нихъ все зависитъ 

отъ производа и сл·Iшой случайности, н·втъ HИii.aitoй за~юноподчинен

нос'l'И. 

По одному изъ воззр·Iшiй, въ существующихъ явленiяхъ общест

венности н·Ьтъ ниrtакого ес1·ественнаго порядrtа. Такъ, по ученiю Ж. 

Ж. Руссо, челов'l;ческое общежитiе-это извращенiе естественнаго 

состоянiя челов13ка. По его воззр·Бнiю, идеальный челов·.Вкъ это чeлontrtъ 

вн·Б общества, живущiй въ л·Бсахъ, не требуrощiй ничего отъ подоб

ныхъ себ·в суще(;тnъ, совершенно не зависимый отъ нихъ, лишенный 

всякаго образованiя и воспитанiя. Общежитiе представляетЪ собою 

извращевiе естественныхъ условiй жизни человtка: необходимо отка

заться отъ него, возвратиться къ природt, къ первобытному СОС'l'оянiю. 

Зачатки этой теорiи мы встрtчаемъ еще въ древвемъ мiр·Б. В1>ро

ваиiя древнихъ о тюtъ называемо!йъ золотомъ вЪrt·.Ь, Itoтoparo чедо

в'hчеС'rво лишилось всд·.hдствiе своихъ здоуnо'I·ребл.евiй, заrtл.ючаютъ въ 

себt -ry же м:ысл.ь объ исnорqеннос'l'И qeJювt[ta, живуща1•о въ обще

ствt. Въ ваше времл это же возвр1шiе о противоестес'I'венности суще

ствующихЪ ус;rовiй общежитiа составляетЪ сущность соцiапизма, раз

дЪллющагося на множество школъ и направленiй, между I>оторыми 
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общее одно-отрицанiе естественно - упорядочивающихЪ началъ въ 

общежитiи. 

По другому воззрtнiю, сношенiи :между людьми подчинены строго 

опредtленны:мъ законамъ, исrtлючающи:мъ всяrtiй произволъ и случай

ность. Многiе изъ изслtдователей общественныхЪ лвленiй весьма рано 

зам·l>тил:и, что общество представллетъ собою не массу отд·.fшьныхъ 

.7Jицъ, но органичесtюе ц·Iшое, въ rtоемъ вс·:В части состоятъ въ ·r·всной 

свл:зи между собою и въ своемъ развитiи взаимно обусловливаются. 

Пораженвые чудной rtар'l'иной, открытой ими, изс;г:Вдователи весьма 

рано пришли и rtъ мыqли, что благосостоянiе народовъ не зависитъ 

отъ воли заitанодателей и nравителей, что экономичесrшл: жизнь на

родовъ долаtна быть всец·Ьло предоставлена самой себt и вслrtое 

вм·:Вшательство правительства въ эту жизнь равносильно нарушевiю 

естестве.нной ея заrtоr-юподчивенности и поэтому вредно. 

Такъ еще въ rtoвцt I 7 ст . Dudley N o1·th рi>шительно утверждалъ, 
ч·r·о· никогда богатства не создаютел посредствомЪ государственныхЪ 

мtропрiятiй, что эти м·:Вропрiятiя производлтъ замtшательство и вредъ. 

По его ученiю, м·.fшовыл сношевiя между людъми естественно уста

навливаются таiшмъ образомъ, Ч'l'О интересы торговца не про·r·иво

рtчатъ интересамъ общества. Такимъ же образомъ и э1щномичес1tiя 

сношевiя между rocy дарствами имtютъ въ сuоемъ освованiи взаим

ность выгодъ, и весь мiр·ь съ точки зр·ввiя торговыхъ сношенiй пред

ставляетъ собою одну нацiю. Н·.Бтъ никакой надобности, поэтому, въ 

изданiв: правилъ ни для внутренней, ни длл вн·Iшшей торговли. 

Въ 18 ст. это ученiе было возведено въ научно-оптимистичесr~ую 

систему сперва физiократами, а затl;:мъ основателемЪ nоди'l·ической 

экономiи А. Смитомъ. 

Физiократы учили, ч·rо вародному хозяйству должна быть предо

ставлена полная свобода, rиторая и должна водворить народвое благо

состоялiе. Разсказываютъ, что врачъ Людовпка XV Ф. 1\.енэ на 

вопросъ дофина: что онъ д·Iшалъ бы, если бы сталъ rюролемъ, отвi>

ча.аъ: "ничего". И дfзйствите.иьно въ этомъ ничегонед·l>ланiи, по уче

нiю физiократовъ, заrtшочаетсл nривципъ отвошевiй государства къ 

~шономической жизни, имtющей свои естественвые законы, длл nолез

наго обнаруженiл которыхъ должна бьiть предоставлена полная сво

бода. Одинъ изъ :.;rосл..В.п;ователей ф:nзiоrtратической доюрины, Гурнэ 
выразидъ этотъ принципъ государетвеннаго безучастiл rtъ народлому 
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благосостолнiю nъ знаменитой формул·:Ь либерализма-lаissеz faire, 
laissez passer, до нас'I·оящаго времени имtющей р·.Вшительныхъ С'l'О

ронвиrивъ, въ особенности въ прим·Jшенiи къ международнымЪ хозяй

ственнымъ сношенiямъ. 

На этомъ же начал·h свободы коюtурренцiи обоснована и эконо

мичесrtал система А. Смита. По его ученiю, сущес1·вуетъ въ обще

житiи сила, благодаря мторой, nри полной свобод·h отношенiй, дости

гается благосостоявiе всtхъ и rшждаго безъ всшюй регламентацiи, и 

которая, подобно таинственному началу животной жизни, возстанов

ляетъ здоровье и возвращаетъ силы организму, не смотря на всевоз

можныа препятстнiя. Эта сила-своеii.орыстiе или личный интересъ 

мждаго. Подчиняясь личному интересу, rtаждый челов·:Ькъ прежде всего 

заботится о себ·.В, о своихъ выгодахъ. Съ этою цtлiю онъ старается 

употреблять свой ·rрудъ возможно прибыльн·Бе, старае'l'СЯ производить 
' возможно . больше тf>хъ продуктовъ, въ Itоторыхъ наиболtе нуждается 

общество, которые нанлучше имъ ц·:Внлтсл и поэтому дюо·rъ нанболь 

шiй доходъ . Таrtимъ ц·.Блесообразнымъ употребленiемъ своего ·груда, 

nроизводитель извлекаетъ наибольшiл выгоды, припоел nъ то же время 

наибольшiл выгоды другимъ, нуждающимся въ nроизведенiяхъ его 

труда. Чeлon·hrtъ, преслtдул свои JlИЧHЫ.JI выгоды, невольво является 

существомъ общеж.ительнымъ. Между людьми даже протиnоположвыя 

дарованiя не только не nедутъ Itъ борьб·Ь) но оrtазываютъ nользу вс1шъ) 

сод·вйствуя развитiю разд·Ьленiя труда. Благодаря разд·:Вленiю труда 

npoдyrt·r·ы самыхъ разнообразныхЪ трудовыхъ особенностей собираютел 

rtartъ бы въ одну общую массу, изъ rюторой Itаж.дый можетъ подучать 

произнеденiя, изготовленныл другими. 

Uризнавъ тюtимъ образомъ, что личный иптересъ мждаго не 

протиuорtчитъ благосостоянiю другихъ, что при полной свободЪ кон

курренцiи личныхъ интересовъ достигается наибольшая сумма парод

наго блага, А. Смитъ за государствомЪ ос1·авляетъ толыи охранитель

выя обязанности: заботы о безопасности и праносудiе. 

Эти воззр·1шiя лучшихъ мыслителей 18 вfш.а въ мнцt этого ще 

в·hка въ значительной м ·:Ьр·.В нашли прим1шенiе въ ж.изни, но д·.Вйствn

тельпость не оправдала ожидавiй. Во ФранЦiи nъ это время были упо-
1'реблены самыя рf>шительныя м·hры Itъ водворенiю общаго блаrосо

стоянiя по началамъ эrtономичесrtаго либера.шзма, во бЪдиость не ис

чезла, преступленiя не уменьшились, безпомощиость еще бол·'hе увели-
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чилась. Это не могло не вызвать разочарованiя, -перешедшаго въ от
чаянiе, выраженiемъ котораго появилась доi~трина эrtоно-мическаго фа

та.чизма. Представителями ея были Малиусъ и Рипардо. Въ какой 

м·hpt д·вйстuительно эта доrtтрина была выраженiемъ отчаянiя, :можно 

судить, наприм., изъ извtстнаrо положенiя Мальтуса, что человtrtъ, 

рожденный въ свtтъ уже занятый до него,-лишнiй на sемлt, сама 

природа повелtваетъ ему удалиться и не замедлитъ исполнитъ свой 

приговоръ. На скодько и Рикардо доводитъ экономическ.iй пессимизмъ 

до фатализма, можно судить, наприм., IJЗЪ его ученiл, ч·го опред·Iшенiе 

разА!'Вровъ sарабочей платы должно всецtло sависить отъ свободной 

конкуррепцiи и "зарабочая плата пиио~да пе должна подвергаться вмtша

тельству законодателя". Очевидно, въ этомъ случа·в Риrtардо признаетъ, 

что rtакъ бы не была тлжела д·вйс·гвительность, но она неизб·вжна, если 

, существуетъ общественная законоподчиненность, всл'Вдствiе чего и вся
кое правительственное nмi3шательство или безполезно или вредно. 

Но съ отчаянiемъ тяжедо миритьсл чедов'ВЕtу и эта доктрина 

встрЪтила мало послtдователей. Она лишь вызвала съ одной стороны 

сомн·hнiе въ существованiи экономичесrtихъ законовъ, выразившееся 

въ увеличенiи nроеrtтовъ общественнаго переус·гройства, съ другой же 

стороны вызвала новш1 изсл·вдованiя о д..Вйствительной законоподчи

нснности обще<:твенныхъ явленiй. 

Новыя Иi!Сд'l>дованiя поставили на прочномъ фундаментt доктрину 

общественной закопоподчиненности. И с·rрого-дедуrtтивныя и историко

статистичесitiя изсл·:Вдованiя неоспоримо подтвердили существованiе 

еетественпымъ закоповъ общежитiя. А между т'Вмъ прежнiя со:мн·внiл 

не исчеsаю·rъ, он·h продолжаютъ существовать и мо1·ивируются глав_ 

н~мъ образомъ 'l''Вмъ, что "если политико-экономичесrtiе законы су1ъ 

въ самомъ дtл·h заrюны, то они не нуждаются въ прим<Вненiи ихъ, 

сами фатально примtняясь ". 

Дtйстви'l·ельно ли '!'акъ? Неужели нtтъ выхода изъ дилеммы: или 

сущес1·вуетъ общественная законоподчиненноС'rь, въ таitОмъ случаt 

н·втъ м·hста управленiю народнымъ благомъ, ибо заrюны, какъ законы 

' должны примtняться фаталииически, требуя государс1·веннаго "ни-

чегонед·hланiл" ,-или никаrtихъ тюtих~ законовъ н·втъ, значитъ пре

доставляется полный просторъ организовать общеС'l'венный порядоrtъ 

по · Rакимъ угодно nланамъ. 
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\ Выходъ изъ этой дилеммы указывается характеромъ законовъ 

общественности. Понятiе о заrtон1> въ общественпыхъ явленiлхъ по

лучаете.я не иначе, 1~акъ nутемъ обобщепiя и отвлеченiя отъ :массы 

наблюдаемыхъ данныхъ. Каждый паблюдающiн, наприм., отд·вльные 

фart·rы рожденiй иди смертности въ rtакомъ либо город·!; или селенiи 

ничего не заJ\1-Етитъ въ нихъ, rtpoм1> хаоса и случайности. По зам1>

чаяiю А. Кетле, тому, кто ваблюдаетъ отражепiе св·вта въ везвачи

тельныхъ rшпллхъ воды, невозможно дойти до пониманiя явленiя ра

дуги, дате мысль о связи между этииъ лвлепiемъ и отраженiемъ 

св·Бта. не придетъ ему въ голову, если онъ не станетъ въ благо

прiятны.я: для того условiа. Толыtо тогда, мrда наблюдатель изуqае·rъ 

общественные фаrtты въ массахъ, предъ Cl'O глазами (l'rrtрываетсл чуд

ная I{артина, rtоторой опъ до сихъ поръ не sамtчалъ и о сущес·гво

ванiи которой не думалъ. Хаосъ предъ глазами такого наблюдатешr 

nсчезаеn, и онъ видитъ стройную законоподчиненность тамъ, rд1> все 

казалось производьнымъ, случайнымъ, хаотичесrшмъ. Этимъ только 

путемъ и открываетсл та заrюноподчиненность, о которой говоритъ 

политическая экономi.а. 

Поли'l'ическая экономiя никогда не отrtрыла бы въ изучаемыхъ 

ею явлевiяхъ законоподчиненности, если бы она исrtуственно не 

устраняла всего того, что является случайнымъ, временпымъ, м·:Вст

нымъ и частнымъ. Но O'I'rtpыnaeмыe ею saitoны не ИС[{,дючаютъ изъ 

:лi.изни этих·ь пос.1l'Вднихъ элементовъ. Нау.чпое положепiе о сферо~ } 
идальнос'l'И земли еще далеitо отъ о·грицащл высоrшхъ горъ и глу~ 

бокихъ пропэстей. Придавая надлежащее значенiе эrtоно11rичесsимъ 

закона?ttъ, мы не можемъ и не должны умеаьшать значенiн того, что '( 
. устранлетс}1 ЭI:tОвом:истами отъ пзучаемаго лвленi.я для откры·riн законо
подчиненности. Эта с1·орона общественности есть наша непосредствен
ная жизнь, въ ней наши страданiя и радос·rи, наша доля и недоля. 

Игнорировм·ь ее также основатедъно, каr~ъ было бы основательно 
игнорировать горы и nроnЯсти во имя научнаго nодоженiя о 

сфероидальпости земли. Эти горы и эти пропасти 'I'ребуютъ устройс·ша 

удобныхъ спусковъ и подъемовъ, туннелей и иостовъ. Это случайное, 

временное, м:Бс·rн:ое и частное въ явленiJiхъ общественности требуе'l''Ь 

управленiя, вызыв;:tетъ необходимость надлежащага ус·t·ройства обще~ 

жи1i11 для достижевiя общаго бдагосостояniя. Одного rоридическаго 

порлдка, въ необходимости котораго не сомн·:ВвалисJ> сторонники 3а~ 
\ 


