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Впервые представлена периодизация творческого и преподавательского пути профессора Харьковского и 
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Вперше представлена періодизація творчого та викладацького шляху професора Харківського та Таврійського 
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Постановка проблемы. Весомый вклад в разви-
тие университетской философии в Украине и Рос-
сии конца ХІХ – начала ХХ веков внесла научная 
и преподавательская деятельность профессора 
кафедры философии Харьковского университета 
П.Э. Лейкфельда (1859-193?). 

При этом следует указать на то, что он был 
первым выпускником Харьковского университе-
та, который стал профессором философии в своей 
«альма-матер». Вторым важным моментом было 
то, что П.Э. Лейкфельд стал также первым харь-
ковским философом, который начал публиковаться 
и приобрел известность логика в Западной Европе. 
Это свидетельствовало о коренном изменении в раз-
витии университетской философии в Харькове, по 
сравнению с положением в начале ХІХ века. 

Как известно, тогда Харьковский универси-
тет стал реципиентом философских идей из За-
падной Европы, когда немец Й.Б. Шад в 1804 г. 
стал первым профессором-философом в Харько-
ве и основал «Харьковскую философскую школу 
Й.Б. Шада» [1; 2; 3]. И вот в конце ХІХ века идеи 
доморощенного харьковского философа стали 
востребованными на Западе. Поэтому исследование 
философской позиции и преподавательской дея-
тельности П.Э. Лейкфельда имеет особую актуаль-
ность в контексте изучения развития университет-
ской философии в Харькове и Украине в конце ХІХ 
и начале ХХ веков.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Исходной работой по преподаванию и фило-
софии П.Э.Лейкфельда была его небольшая авто-
биографическая заметка, которая долгое время 
оставалась единственным опубликованным ис-
точником [4]. В советское время и в первое де-
сятилетие ХХІ века разные исследователи исто-

рии философии, логики и педагогики в Украине 
и России (П.С.Попов, Н.Р.Стяжкин, М.Э.Ойнус, 
В.А.Бажанов, Т.Д.Марцинковская, Н.Г.Моз-
говая, М.П.Плахтий, Т.В.Пионтковская) упо-
минали отдельные аспекты учения и работы 
П.Э.Лейкфельда. Например, советский историк 
философии В.Ф.Пустарнаков дал краткую харак-
теристику логической позиции П.Э.Лейкфельда [5, 
с.458-459]. В рамках исследований по философии 
в Харьковском университете С.А.Голиков рассмо-
трел отдельные моменты историко-философской 
позиции П.Э.Лейкфельда [6]. Автор данной статьи 
в своих докладах на VII и VIII Международных 
Лейбницевских конгрессах в Берлине (2001) и 
Ганновере (2006) представил аспекты влияния 
творчества Лейбница на философскую позицию 
П.Э.Лейкфельда [7; 8].

Цель исследования. В этом отношении це-
лью данной статьи будет периодизация творчес-
кой и преподавательской деятельности харьков-
ского и симферопольского профессора философии 
П.Э.Лейкфельда. Главную задачу данной статьи 
составит критическое рассмотрение основных черт 
философской деятельности П.Э.Лейкфельда. Но-
визна этой статьи будет заключаться в рассмотре-
нии особенностей периодизации философского 
творчества П.Э.Лейкфельда.

Изложение основного материала исследова-
ния. Павел Эмилиевич Лейкфельд родился в 1859 
г. в офицерской семье в имении Павловка Бахмут-
ского уезда Екатеринославской губернии. С 1871 
по 1878 гг. он обучался и закончил с отличием 
известную 2-ю Харьковскую гимназию, которая 
была открыта в 1841 году. О высоком уровне пре-
подавания в этой гимназии свидетельствовали 
успехи ее будущих выпускников. Так, за корот-
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кий срок среди выпускников этой гимназии были 
такие в будущем именитые люди как филолог 
А.А.Потебня (1835-1891), юрист А.Д.Градовский 
(1841-1889), композитор Н.В.Лысенко (1842-
1912), художники Г.И.Семирадский (1843-1902) и 
С.И.Васильковский (1854-1917), биолог и Нобелев-
ский лауреат И.И.Мечников (1845-1916) и другие.

В 1878 г. П.Э. Лейкфельд поступил на истори-
ко-филологический факультет Харьковского уни-
верситета. В этот период обучения он стал одним из 
лучших студентов факультета, а в 1881 г. был на-
гражден золотой медалью за сочинение «Логичес-
кие учения Герберта Спенсера». 

В 1883 г. П.Э.Лейкфельд окончил университет-
ский курс со степенью кандидата, а с 1-го января 
1884 г. по рекомендации харьковского профессора 
Ф.А.Зеленогорского [9] был определен стипенди-
атом при кафедре философии для приготовления 
к профессорскому званию. После успешной сдачи 
магистерского экзамена и пробных лекций в 1886 
г. П.Э.Лейкфельд был назначен приват-доцентом и 
начал преподавательскую деятельность в Харьков-
ском университете [10, с.142].

С этого времени П.Э. Лейкфельд читал следую-
щие курсы для студентов историко-филологическо-
го факультета Харьковского университета: «Федон 
Платона», «Философия Платона», «Философия 
Аристотеля», «Никомахова этика Аристотеля», 
«Горгий Платона», «Первая аналитика Аристоте-
ля», «Парменид Платона» [4, с.47] и другие. Такая 
исключительная концентрация на курсах антич-
ной философии была вызвана не особыми симпати-
ями П.Э. Лейкфельда к Платону и Аристотелю. 

Дело в том, что по Университетскому уставу от 
1884 г. преподавание философских дисциплин в 
российских университетах было ограничено этими 
античными классиками. Именно поэтому Платон и 
Аристотель стали предметом исследований и пре-
подавания харьковских профессоров Ф.А. Зелено-
горского, а позже П.Э. Лейкфельда.

В 1891 г. П.Э.Лейкфельд защитил диссерта-
цию на тему: «Различные направления в логике и 
основные задачи этой науки» в Варшавском уни-
верситете и был утвержден в степени магистра фи-
лософии. В этом отношении известный советский 
историк философии В.Ф.Пустарнаков (1934-2001) 
отмечал, что важнейшей целью П.Э.Лейкфельда 
была «…защита формальной логики, как ее 
разрабатывали со времен Аристотеля, уточнение 
формулировок ее основных задач, разграниче-
ние формальной логики от «логики метафизичес-
кой», спекулятивной, онтологической, реальной, 
которая, по Л.[ейкфельду], исходит из утвержде-
ния о сходстве и даже тождестве между формами 
мышления и бытия» [5, с.458-459].

С 27 февраля 1893 г. П.Э.Лейкфельд был 
наз начен исправляющим должность экстраор-
динарного профессора кафедры философии Харь-
ковского университета. После защиты докторской 
диссертации «Логическое учение об индукции в 
главнейшие исторические моменты его разработ-
ки» (1896) в Харькове [11] он был назначен с 1897 
г. экстраординарным профессором, а с 24 июня 
1899 г. ординарным профессором философии Харь-

ковского университета. На этой должности П.Э. 
Лейкфельд проработал до конца 1912 г., когда был 
выведен за штат и утвержден заслуженным про-
фессором философии Харьковского университета. 
Помимо выше названных курсов в этот период он 
читал также историю новой философии (Декарт, 
Лейбниц, Кант), психологию, логику, дидакти-
ку, а также проводил практические занятия по 
экспериментальной психологии. 

С этой целью по образцу знаменитой Лейп-
цигской лаборатории профессора В. Вундта он 
основал при Харьковском университете Кабинет 
экспериментальной психологии, для которого была 
выписана новейшая немецкая техника, в т.ч. от 
йенской фирмы «Карл Цейсс».

П.Э. Лейкфельд свободно владел немецким, 
английским и французским языками, что дава-
ло ему возможность не только читать актуаль-
ную зарубежную философскую и психологичес-
кую литературу, но и публиковать свои работы на 
иностранных языках, а также принимать активное 
участие в международных научных конгрессах и 
съездах. 

Так, в 1896 г. он принял участие в Междуна-
родном съезде по психологии в Мюнхене (Герма-
ния), в 1904 г. во Втором Международном фило-
софском съезде в Женеве (Швейцария) [10, с.155], 
в 1908 г. в Третьем Международном философском 
съезде в Гейдельберге (Германия), в 1909 г. в Шес-
том Международном психологическом съезде в Же-
неве (Швейцария).

Все работы «Харьковского периода» (до 1920 
г.) П.Э. Лейкфельда можно разделить по несколь-
ким направлениям или группам. Первую и наибо-
лее многочисленную группу образуют его сочине-
ния по логике, в т.ч. по истории логики. Среди 
них были: «Различные направления в логике и 
основные задачи этой науки» (1890), «Логическое 
учение об индукции в главнейшие исторические 
моменты его разработки» (1896), «Математичес-
кая формула для определения вероятности гипотез 
в ее приложении к научным построениям» (1898), 
«О гипотетических суждениях» (1906), «Логика. 
Краткое извлечение из курса, читанного в Харь-
ковском университете в 1914-1915 гг.» (1915) и 
другие.

Вторую группу образуют работы П.Э.Лейк-
фельда по психологии, педагогике, истории 
музыки, среди которых следует выделить: «Почему 
наши композиторы так часто пользуются произве-
дениями А.С. Пушкина?» (1899), «Закон Вебера и 
закон Меркеля» (1911), «Психология: Краткое из-
влечение из курса, читанного в Харьковском Импе-
раторском университете в 1914-15 гг.» (1915). 

Третью группу составляют сочинения 
П.Э.Лейкфельда по истории философии, среди 
которых были: «Несколько слов о Сократе и ути-
литаризме» (1889), «К учению Аристотеля о бесс-
мертии души» (1890), «К 1-й аналитике Аристо-
теля» (1892), «Древняя философия: Извлечение 
из лекций, читанных студентам Императорского 
Харьковского университета в 1900-1901 акад. г.» 
(1901), «Средневековая и новая философия: Крат-
кое извлечение из лекций, читанных в 1914/15 
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учеб.г. в Императорском Харьковском университе-
те» (1914).

Многие из этих и других работ П.Э. Лейкфель-
да публиковались в «Журнале министерства на-
родного просвещения» (ЖМНП), а также в извест-
ном богословско-философском журнале «Вера и 
разум», который выходил в 1884-1917 гг. в Харь-
кове. Таким образом, его работы становились ши-
роко доступными не только в российских универ-
ситетах, но и в библиотеках Российской империи 
от Владивостока до Вильно и Риги, от Мурманска 
и Екатеринбурга до Ташкента и Баку, а также 
в научных библиотеках Западной Европы и Се-
верной Америки. Например, его работу «Логика: 
краткое извлечение из курса, читанного в Харьков-
ском ун-те в 1906 г.» (1907) можно и сейчас уви-
деть в электронном каталоге «Научной Библиотеки 
Пермского Государственного Университета», а его 
«Логическое учение об индукции в главнейшие ис-
торические моменты его разработки» в «ЖМНП» 
(1895-1896) - в «Баварской государственной 
библио теке» (Мюнхен, ФРГ).

Важную роль в научной деятельности 
П.Э.Лейкфельда играли его немецкие публикации, 
которые выходили под названием «О логическом 
учении об индукции. Исторические исследования» 
(1895) в Германии [12]. Здесь речь шла об автори-
тетном Берлинском «Архиве истории философии», 
в состав членов редакции которого входили такие 
авторитетные философы, как Герман Дильс, Виль-
гельм Дильтей, Пауль Наторп, Эдуард Целлер и 
др. В указанной публикации П.Э.Лейкфельд расс-
мотрел логические позиции от античных авторов 
(Аристотеля, Платона) до Френсиса Бекона и под-
черкивал: «Само понятие логики как особенной 
философской науки было создано позже, главным 
образом, благодаря исследованиям Стагирита» [12, 
S.33].  

Как известно, по решению советских властей 
в мае 1920 г. Харьковский университет был рас-
формирован. Поэтому летом 1920 г. заслуженный 
профессор П.Э. Лейкфельд переселился в Крым, 
где стал профессором Таврического университета. 
Он был основан в Симферополе в 1918 г. с пятью 
факультетами (агрономический, историко-филоло-
гический, медицинский, физико-математический, 
юридический). 

Следует сказать, что многие известные ученые 
в это время перебрались в Крым, и с открытием 
университета начали свою преподавательскую де-
ятельность. Среди них были П.И. Новгородцев, 
В.И.Вернадский, ставший также ректором универ-
ситета с конца сентября 1920 г. П.Э. Лейкфельд 
стал профессором историко-филологического фа-
культета Таврического университета и начал чи-
тать философские дисциплины (логика, история 
философии). Вместе с другими университетскими 
профессорами (И.П. Четвериков, П.П. Кудрявцев) 
он также был членом экзаменационной историко-
филологической комиссии [13].

После прихода большевиков в Крым и уста-

новления советской власти с осени 1920 г. на-
чалась поэтапная реорганизация Таврического 
университета, в рамках которой с 22 ноября 1920 
г. историко-филологический факультет был пре-
образован в философско-словесный факультет. В 
январе 1921 г. Таврический университет был еще 
раз реорганизован и переименован в «Крымский 
университет им. М.В.Фрунзе». Первоначально 
философско-словесный и юридический факультеты 
были упразднены, а на их основе создан «факуль-
тет общественных наук». 

Профессор П.Э.Лейкфельд сначала продолжил 
преподавательскую деятельность на факультете 
общественных наук, включавшем в себя отделение 
общей педагогики с 12 кафедрами. Основными дис-
циплинами, курсы по которым он читал, были ис-
тория новой философии (до Канта включительно), 
логика и теория познания. 

После закрытия факультета общественных 
наук и педагогического отделения 1 марта 1922 
г. П.Э.Лейкфельд продолжил преподавание во 
вновь образованном «Педагогическом институте», 
который в 1923 г. был преобразован в «педагоги-
ческий факультет» в рамках Крымского универси-
тета им. М.В.Фрунзе.

После упразднения Крымского университета 
им. М.В.Фрунзе (1925) педагогический факультет 
стал основой Крымского педагогического институ-
та им. М.В.Фрунзе, занятия в котором начались с 
1 октября 1925 г. Здесь П.Э. Лейкфельд возглавил 
кафедру психологии, при которой по харьковскому 
образцу был основан Кабинет экспериментальной 
психологии. Личная библиотека П.Э.Лейкфельда 
с актуальной иностранной литературой, большая 
часть которой была перевезена из Харькова в Сим-
ферополь, стала основой специальной психологи-
ческой библиотеки при указанном кабинете. Благо-
даря этому П.Э.Лейкфельд по своей оригинальной 
методике вместе со своими учениками и ассистен-
тами начал проводить практические исследования 
(память, внимание, ассоциации и др.).

Результаты названных исследований под ру-
ководством П.Э.Лейкфельда в его «Крымский 
или Симферопольский период» (с 1920 г.) публи-
ковались в виде статей в «Известиях Крымского 
педагогического института им. М.В. Фрунзе», 
выходивших в Симферополе с 1927 года. Кроме 
того, указанные результаты он публиковал в дру-
гих изданиях, например в «Медицинском архиве» 
(Симферополь). Среди этих статей П.Э. Лейкфель-
да можно выделить: «Составление психологичес-
ких профилей» (1925), «Механическое запомина-
ние и рациональное» (1930) и другие.

Выводы. В качестве основного вывода данной 
статьи можно констатировать, что философская, 
преподавательская и исследовательская деятель-
ность профессора П.Э. Лейкфельда имела важное 
значение для развития университетской филосо-
фии, особенно для логики и психологии в Харькове 
и Симферополе, а также в целом в Украине, Рос-
сийской империи и СССР.
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