
В.  Левченко

ИСААК АБРАМОВИЧ ХМЕЛЬНИЦКИЙ: 
АДВОКАТ, УЧЁНЫЙ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

(к 145-летию со дня рождения)
Статья напечатана в Сб. Одесса и еврейская цивилизация: Сб. мат. V межд. науч. конф. Одесса, 23-25  

октября 2006 г. – Одесса: «Негоциант», 2007. – С. 110-127.

Среди представителей еврейской интеллигенции Одессы, конца ХІХ – первой 

половины ХХ века,  видное место занимал Исаак Абрамович Хмельницкий. Он 

принадлежал  к  тем  евреям,  которые,  несмотря  на  антисемитскую  политику 

царского самодержавия и непродолжительное послереволюционное возрождение 

национальных  меньшинств,  отстаивали  и  приумножали  традиции  еврейской 

культуры. Имя И. А. Хмельницкого, к сожалению, долгое время было неизвестно 

общественности.  Лишь  немногие  специалисты  могли  и  могут  вкратце 

охарактеризовать  его  жизненный  и  творческий  путь.  Подтверждением  этому 

служат воспоминания С. Я. Борового: «Но всё же о нём мало кто знает. Он забыт.  

А  между  тем  это  был  человек,  прошедший  необычный,  во  многом 

противоречивый и сложный жизненный путь» [11. 92].

В данной статье, приуроченной к юбилейной дате, мы хотим восстановить 

некоторые данные биографии И.  А.  Хмельницкого и  рассказать  о  его  научно-

педагогической и общественно-культурной деятельности.

Исаак Абрамович Хмельницкий родился 1 июля 1861 г. в городе Павлограде 

Екатеринославской  губернии  [15;  16].  В  большинстве  автобиографий  И. 

Хмельницкий указывает и иные годы своего рождения (1862 и 1863) [3. 115; 5. 3, 

5, 7, 12, 14; 8. 6, 10], как он сам объяснял, это вызвано тем, что «точно нельзя 

установить,  документы были выправлены много лет спустя».  Чем обусловлено 

такое расхождение в датах,  нам установить не удалось. За основную дату года 

рождения, мы взяли ту, которая чаще встречается в официальных документах И. 

Хмельницкого: регистрационной карточке (1920 г.); биографической  справке  о 

члене   партии  (22  сентября  1921  г.),  заверенной  С.  Калининым; бланке 
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Всероссийской переписи членов коммунистической партии (14 февраля 1922 г.); 

личном листке (1922 г.) и собственноручно написанной автобиографии.

Родители  И.  Хмельницкого  по  социальному  статусу  принадлежали  к 

мещанам. Отец сначала служил приказчиком в галантерейной лавке, потом вёл 

собственную торговлю, но вскоре разорился и уже до конца своей жизни служил в 

качестве приказчика. Мать была домохозяйкой. Родители стремились дать сыну 

приличное  для  того  времени  образование.  Начал  учёбу  И.  Хмельницкий  в 

народном  училище,  затем  окончил  уездное  училище  и  частную  школу  в 

Павлограде.  В  1874  г.  он  поступил  во  2-ю  Харьковскую  гимназию,  где  с 

перерывами  (один  раз  был  исключён)  учился  до  1879  г.,  а  затем  перевёлся  в 

Бердянскую гимназию, в которой окончил 7 классов. В Таганрогской гимназии 

после сдачи экстерном выпускных экзаменов ему был вручён аттестат зрелости.

До шестнадцатилетнего возраста И. Хмельницкого в материальном вопросе 

поддерживали  родители,  но  затем  он  перешел  на  самостоятельный  заработок, 

давая частные уроки и публикуя статьи в периодических изданиях Петербурга 

(«Неделя»)  и других городов («Екатеринославский листок»,  «Днепр»,  «Южный 

Край»). В 1881 г. И. Хмельницкий поступил на естественное отделение физико-

математического факультета Харьковского университета, а через год перевёлся на 

то же отделение Петербургского университета, где в 1883/84 учебном году стал 

студентом  юридического  факультета,  который  окончил  в  1887  г.  со  степенью 

кандидата права [5. 3, 5, 7, 14; 8. 7, 10].

Постигая  азы  юриспруденции  в  университете, И.  Хмельницкий 

интересовался новыми политическими идеями,  которыми в те годы увлекалось 

большинство  прогрессивных  молодых  людей,  и  начал  активно  участвовать  в 

студенческих  собраниях  и  демонстрациях.  17  ноября  1886  г.  за  участие  в 

демонстрации, по случаю 25-летия со дня смерти Н. А. Добролюбова, вместе с 

студентами  Марком  Фридманом,  Михаилом  Туган-Барановским,  Моисеем 

Мандельштамом, Алексеем Павловским и многими другими он был арестован [2. 

13].  Из-за  недостаточности  улик  против  него,  под  арестом  он  находился 

непродолжительное время.  По распоряжению Департамента полиции ему было 
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разрешено сдать  выпускные экзамены на юридическом факультете  и покинуть 

столицу [8. 11].

При выборе места проживания И. Хмельницкий остановил своё внимание на 

«южной  столице»  России  –  Одессе,  куда  переехал  в  сентябре  1887  г. 

Обосновавшись в новом для себя городе, он подал заявление о принятии его в 

состав  помощников  присяжных  поверенных  Одесской  Окружной  Судебной 

Палаты.  Но в выдаче свидетельства на право ведения судебных дел ему, «как 

еврею», было отказано и в качестве «бесправного юриста» он начал заниматься 

частной  адвокатской  практикой.  В  положении  «бесправного  адвоката»  он 

оставался  на  протяжении  восемнадцати  лет  –  до  1905  г.  [8.  7],  когда  после 

буржуазно-демократической  революции  в  антисемитской  политике  царского 

правительства  произошли  послабления.  Воспользовавшись  сложившейся 

политической  неразберихой  внутри  страны  и  благодаря  многолетней  частной 

практики ведения судебных дел, И. Хмельницкому удалось добиться права быть 

принятым в присяжные поверенные судебных учреждений Одесского округа. На 

этой должности, несмотря на двухгодичный перерыв (1908-1910) и политические 

события (1914-1917) он оставался до 1919 г.

Десятилетия, выпавшие на конец ХІХ и начало ХХ века, являются периодом 

становления  И.  Хмельницкого,  как  публициста  и  учёного.  Его  литературно-

публицистические и общественно-политические статьи постоянно печатались во 

многих  общественных  периодических  изданиях:  «Южные  записки»,  «Жизнь 

Юга»,  «Одесский  вестник»,  «Одесский  листок»  (редактор  А.  Е.  Кауфман), 

«Одесские  Новости»  (редактор  Чейфека),  «Южное  Обозрение»,  «Русские 

ведомости»  (Москва),  «Курьер»  (Москва),  «Бессарабский  вестник»,  «Южный 

курьер», «Донская речь», «Подольские Известия». На страницах этих изданий он 

давал  характеристику  экономическим,  национально-политическим  и 

нравственно-культурным  вопросам  жизни  общества.  Также  в  это  время  И. 

Хмельницкий опубликовал ряд научно-популярных и научно-методических работ 

по  юриспруденции.  С  редакциями  тематических  изданий:  «Юридический 

вестник»  (редактор  Муращев),  «Судебная  газета»,  «Вестник  права»,  «Журнал 
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гражданского  и  уголовного  права»,  «Журнал  Петербургского  юридического 

общества»,  «Право»,  «Труды  Одесского  юридического  общества»,   «Труды 

Одесского  библиографического  общества»,  «Известия  Одесского 

библиографического  общества  при  Императорском  Новороссийском 

университете»  и  многими другими он  сотрудничал,  как  специалист  в  области 

уголовного права  и процесса,  судопроизводства,  истории адвокатуры и общих 

вопросов права [8. 7].

С научными докладами на темы юриспруденции И. Хмельницкий выступал 

во  многих  академических  организациях  города  –  «Юридическом  обществе», 

«Обществе  любителей  науки  и  искусств»,  «Литературно-артистическом 

обществе», «Библиографическом обществе». Следует отметить, что на заседаниях 

этих собраний И. Хмельницкий, выступая с докладами, также принимал активное 

участие  в  их  практической  деятельности.  Так  на  ежегодном  общем  собрании 

членов  «Юридического  общества»  (3  мая  1903  г.)  он,  будучи  помощником 

адвоката,  говорил  о  современных  задачах  общества  и  о  необходимости 

преодоления его практического бездействия за отчётный период [31. 373-374]. В 

мае  того  же  года  И.  Хмельницкий вместе  с  редактором «Одесских  новостей» 

Чейфека, как представители «левой» части литературной секции, были избраны в 

правление  «Литературно-артистического  общества»  во  главе  с  председателем 

адвокатом Литвиским [31. 413-414].

В  это  время  И.  Хмельницкий  также  становится  членом  общественных 

организаций  по  борьбе  с  голодом,  по  распространению  внешкольного 

просвещения, по формированию трудовых артелей и других. Например, с 1904 г. 

он принимал практическое участие в местных союзах адвокатов и журналистов, а 

также  был  одним  из  организаторов  «Кружка  политических  защитников», 

обслуживавшего  политические  процессы  не  только  в  Одессе,  но  и  выездные 

сессии судебных заседаний в Севастополе, Херсоне и других городах [5. 14; 8. 6, 

7]. Вместе с коллегами В. Гросманом и М. В. Квилингом его избирают членом, 

образованного в 1904 г., «Совета адвокатов» (председатель Пергамент) Одесской 

судебной палаты (трибунал). Вместе с адвокатами старшего поколения молодые 
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юристы выступали, как «представители интеллигенции», которые, по их мнению, 

должны были стать во главе общественного движения. В своей речи на одном из 

заседаний  «Юридического  общества»  (ноябрь  1904  г.)  приуроченному 

сорокалетию Судебных Законов 1864 г. И. Хмельницкий, как «…один из самых 

известных  одесских  адвокатов»  потребовал  полного  их  восстановления  и 

гарантию неприкосновенности личности [31. 367]. В начале ХХ века, благодаря 

плодотворной  профессиональной  и  публицистической  деятельности,  И. 

Хмельницкий снискал  имя  популярного  адвоката  и  известного  общественного 

деятеля.

В Одессе И. Хмельницкий продолжает увлекаться политикой, которой начал 

интересоваться ещё в гимназические и студенческие годы. С 1904 по 1910 годы 

он являлся членом рабочей социал-демократической партии России (РСДРП). В 

1905-1906  гг.  занимал  должность  редактора  первой  на  юге  России  социал-

демократической  газеты  «Коммерческая  Россия»,  в  последствии  закрытой 

губернской  администрацией.  В  1907  г.  по  обвинению  в  принадлежности  к 

революционной  организации  и  в  установлении  постоянных  отношений  с 

политическими заключёнными одесской тюрьмы И. Хмельницкий был арестован, 

а на его квартире проведён обыск. После непродолжительного следствия он был 

осуждён  Одесской  Судебной  Палатой  за  статьи  антиправительственного 

характера  в  редактируемой  им  газете.  После  трёх  с  половиной  месяцев 

заключения по распоряжению Департамента полиции его подвергли высылке за 

пределы России на два года [5. 3, 5, 8, 12, 15; 8. 10-11]. В период ссылки (1908-

1910)  за  границей,  И.  Хмельницкий проживал  в  Вене,  Женеве  и  Париже. 

Принимал  участие  в  кружках  Г.  В.  Плеханова,  С.  М.  Гинзбурга  и  был 

заведующим общей эмигрантской кассой. По возвращении в Россию продолжал 

поддерживать отношения с организацией И. А. Адамовича.

После Февральской революции И. Хмельницкий принимал активное участие 

в партийной работе социал-демократов, но после раскола партии в июле 1917 г. 

вышел  из  её  состава.  19  августа  1920  г.  «Разделяя  всецело  программу 

Коммунистической  партии  и  обязуясь  подчиняться  партийной  дисциплине  и 
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выполнять все постановления Партии» И. Хмельницкий вступил в ряды ВКП(б). 

Одесской организацией Привозного района ему был выдан партийный билет № 

165 529. После перерегистрации членов партии в 1922 г. он получил билет за № 

272 253.  В  период  активной  партийной  деятельности  И.  Хмельницкий  был 

делегатом съезда Советов и участником партийной конференции 1920 г. [3. 115; 4. 

48-49; 5. Титульный лист, 3, 5, 7, 12; 8. 6].

С установлением в апреле 1919 г. в Одессе второго периода советской власти 

И.  Хмельницкий  вошёл  в  состав  коллегии  Одесского  юридического  отдела  в 

качестве заведующего судебно-следственным подотделом. Также он занимал пост 

председателя советского народного суда и был членом редакционной коллегии по 

изданию  “Вестника  Губернского  юридического  отдела”.  В  августе  1919  г.  с 

вступлением  в  Одессу  добровольческой  армии  генерала  А.  И.  Деникина 

большевикам  пришлось  покинуть  город.  По  приказу  новой  власти  И. 

Хмельницкого  арестовали  и  заключили  в  Херсонский  полицейский  участок. 

Потом его дело передали военно-следственной комиссии с обвинением за службу 

советской власти и в принадлежности к партии большевиков (хотя на то время в 

партии он ещё не  состоял  –  прим.  авт.)  [5.  7,  13-15].  Итог  этого  дела  нам не 

удалось установить.

С  окончательным  установлением  в  Одессе  7  февраля  1920  г.  советской 

власти  И.  Хмельницкий  вновь  занял  должность  заведующего  судебно-

следственного подотдела Одесского губернского отдела юстиции. С сентября по 

конец  1921  г.  он  также  являлся  заведующим  Одесского  губернского  отдела 

юстиции.  С  начала  1922  г.,  после  болезни  тяжелой формы ссыпного  тифа,  И. 

Хмельницкий  совмещал  работу  в  разных  комиссиях  губернского  отдела 

профессионального образования, был председателем редакционной коллегии по 

изданию «Вестника  Губернского  отдела  юстиции»,  председателем  губернского 

народного  суда,  членом  комиссии  по  изучению  и  охране  революционных 

материалов,  председателем  секции  работников  печати,  председателем  секции 

научных  работников  при  союзе  работников  просвещения  (Работпросе), 

председателем  Одесского  юридического  общества,  временным  председателем 
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Дома Учёных и членом комитета  содействия  учёным.  В начале  20-х  годов  И. 

Хмельницкий занимал выборные должности: член Совета Рабочих Депутатов от 

губернского  отдела  юстиции  (1920-1921),  член  городского  Совета  и  член 

юридической  и  народно  образовательной  секций  при  горсовете  (1920-1921), 

председатель и заместитель председателя коллегии защитников при губернском 

отделе  юстиции  (1923-1924).  В  это  время  он  постоянно  публиковал  статьи  в 

газетах  «Известия»,  «Советское  строительство»,  «Большевик»,  журналах 

«Коммунист»,  «Вестник  Одесского  Губернского  отдела  юстиции»,  «Вестник 

Советской  юстиции»  и  многих  других.  Также  его  избрали  лектором  военно-

политических  курсов  губернского  военного  комитета  [5.  4,  6;  8.  7,  8,  11] и 

председателем временного бюро ассоциации научных работников высшей школы 

(сторонников  пролетаризации) [9.  15].  На  наш  взгляд,  карьерный  взлёт  И. 

Хмельницкого, в первые годы установления советской власти в Одессе, несмотря 

на его профессиональный опыт и общественную популярность, в первую очередь 

был связан с занимаемой должностью его старшего сына Александра Исааковича 

Хмельницкого  –  первого  народного  комиссара  юстиции  Украины  (1918-1919), 

члена центрального исполнительного комитета, юрисконсульта совета народных 

комиссаров. Но также нельзя не учитывать желание самого  И. Хмельницкого – 

лично участвовать в общественной жизни.

В   марте   1922  г.  И.  Хмельницкий  объявил  о  желании проявить  себя  на 

педагогическом  поприще.  Пройдя  конкурсные  испытания,  его  включают  в 

профессорско-преподавательский  состав  Одесского  института  народного 

образования (ОИНО) для чтения лекций по курсам «Советского строительства» и 

«Советской  Конституции».  В  начала  1922/23  учебного  года  он  избран  на 

должность  профессора  Одесского  института  народного  хозяйства  (ОИНХ)  по 

курсам «Основы трудового права», «Уголовного процесса» и рабочего факультета 

ОИНО,  где  вёл  курс  лекций  «Конституция  Советской  республики».  Также  И. 

Хмельницкий входил в состав администрации ОИНО – с мая 1922 по январь 1923 

годов  он  являлся  деканом  факультета  политического  просвещения.  Но  его 

педагогическая  деятельность  в  ОИНО  была  короткой.  4  августа  1924  г.  «…за 
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недорученням йому курсу...» он был уволен с должности профессора ОИНО [8. 2, 

6]. Причину  данного  решения  нам  не  удалось  установить,  но  можно 

предположить,  что  основанием  к  этому  могли  стать  внутренние  и  внешние 

обстоятельства  общественно-политической  деятельности  профессора.  Несмотря 

на увольнение из профессорского штата ОИНО, педагогическая деятельность И. 

Хмельницкого в качестве профессора продолжалась в ОИНХ (1922-1930). В этом 

институте  опытный  правовед  читал  лекции  по  курсам  «Судоустройство», 

«Трудовое право», «Жилищное право» [18. 456] и приумножал знания студентов, 

привлекая их к творческой работе в области юридической науки [22. 3].

В 1920-е годы параллельно с многогранной и плодотворной общественной и 

педагогической  деятельностью  И.  Хмельницкий  также  активно  участвовал  в 

работе  научно-академических  обществах.  С  22  апреля 1922  по  1  января  1924 

годов  он  являлся  действительным  членом  научно-исследовательской  кафедры 

марксизма, председателями которой были П. С. Юшкевич (1922) и Левит (1923-

1924) [6. 111; 7. 21]. Также в это время, с 1 мая 1922 по 20 ноября 1924 гг. И. 

Хмельницкий исполнял обязанности заведующего губернским бюро комиссии по 

истории Октябрьской революции и коммунистической партии (Истпарт). В 1924 

г. он являлся председателем подсекции по изучению истории революции, которая 

была  составной  частью  социально-исторической  секции  Одесской  комиссии 

краеведения  при  Всеукраинской  Академии  Наук  (председатель  С.  С. 

Дложевский).  В  работе  комиссии  он  активно  участвовал  с  первого  её 

организационного собрания, торжественно открытого 14 августа 1923 г. С августа 

1925  по  1930  годы  И.  Хмельницкий  являлся  председателем  социально-

исторической секции [13. 1, 3], руководителями которой, до его назначения были 

профессор М. Е. Слабченко (22 октября 1923-1924) и профессор Е. П. Трифильев 

(1924-17  августа  1925)  [12.  1].  Работа  в  научных  обществах  способствовала 

знакомству и тесному сотрудничеству И. Хмельницкого со многими известными 

учёными.

Известный  в  обществе  своими  профессионально-организационными 

качествами, И Хмельницкий в памяти еврейской интеллигенции запомнился, как 
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добрый и отзывчивый человек, который оказывал посильную помощь всем, кто к 

нему обращался, несмотря на возраст и ранжиры. Так, в начале 1920-х годов он 

дважды  оказал  дружеское  содействие,  малоизвестному  в  те  годы, 

двадцатилетнему  студенту  Саулу  Боровому,  в  последующем  ставшему 

профессором, доктором исторических наук. Первый раз это произошло в период 

политики  нэпа,  когда  советская  власть  приняла  решение  об  оплате  за  учение 

некоторых  групп  студентов.  С.  Я.  Боровой  вошёл  в  группу  самой  высшей 

категории, к которой относились дети нэпманов, а сумма такого взноса была бы 

совершенно  непосильной  для  молодого  человека,  работающего  в  то  время 

сотрудником библиотеки. От незаконной оплаты за обучение С. Я. Борового спас 

И.  Хмельницкий,  который  уладил  все  вопросы  и  будущий  профессор  смог 

продолжать  учёбу  [11.  124].  Вторая  помощь  со  стороны  И.  Хмельницкого, 

которую хорошо запомнил С.  Я.  Боровой,  также,  будучи студентом,  была для 

него  более  знаковой.  Работая,  в  свободное  от  учёбы  время,  в  комиссии  по 

концентрации и изучению историко-революционных материалов, С. Я. Боровой 

подготовил доклад, в котором обосновал необходимость собирания и изучения 

листовок  как  исторического  памятника  и  для  редактирования  передал  его  И. 

Хмельницкому.  Через  два  года  молодому  историку,  который  уже  забыл  про 

подготовленный ранее  доклад,  кто-то  из  близких  подсказал,  что  в  вышедшем 

номере журнала «Коммунист» помещена его статья «Революционная листовка в 

Одессе 1917-1922 гг.». Так, не ведая того, с «лёгкой руки» И. Хмельницкого и к 

большому удивлению С. Я. Борового появилась в печати первая за его подписью 

статья [11. 126].

В середине 20-х годов в судьбе И. Хмельницкого происходит два события, 

которые,  на  наш взгляд,  во  многих вопросах  предопределили дальнейшую его 

жизнь.  В  1924  г.  происходила  очередная  перерегистрация  членов 

коммунистической партии, так называемая «чистка рядов». Для выполнения этой 

цели  были  созданы проверочные  тройки,  которые  рассматривали  личные  дела 

коммунистов  и  выявляли  нарушения  в  их  профессионально  трудовой 

деятельности.  В  ноябре 1924  г.  на  заседании  комиссии проверочной  тройки  в 
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присутствии партийного коллектива губернского исполнительного комитета было 

заслушано дело по обвинению И. Хмельницкого. Слушание дела длилось два дня 

(3  и  19  ноября)  в  связи  с  поступлением  дополнительных  материалов  для 

расследования.  За  нетактичное  выступление  в  суде  в  качестве  защитника 

проверочная тройка постановила вынести ему строгий выговор, «…но в связи с 

тем,  что  интеллигент…»,  было  принято  решение  в  партии  его  оставить.  Что 

именно произошло во время судебного заседания, нам установить не удалось. Но 

в  качестве  предположения  мы  выдвигаем  версию,  что  во  время  своего 

выступления  И.  Хмельницкий  допустил  высказывание  идущее  в  разрез 

«главенствующей» марксистско-ленинской идеологии.  23 декабря  того же года 

губернская  проверочная  тройка  при  вторичном  рассмотрении  дела  утвердила 

постановление первой тройки [5. 8-9].

Меньше чем через полгода, в апреле 1925 г., проверочная тройка рассмотрела 

ещё  одно  дело  по  обвинению  И.  Хмельницкого  –  на  этот  раз,  в  финансовых 

преступлениях. Ему в вину ставилось получение 150 рублей за редактирование 

статьи, в то время как работа над всеми публикуемыми материалами относилась к 

общим  обязанностям  заведующего  Истпарта.  13  апреля  1925  г.  дело  было 

приостановлено. И. Хмельницкий был оставлен в составе партии, но смещён со 

всех  ранее  занимаемых  должностей  [5.  16].  Таким  образом,  была  прервана 

многогранная  деятельность  известного  юриста,  учёного,  педагога,  публициста, 

общественного  деятеля  и  просто  талантливого  человека,  имевшего  желание, 

творчески трудится.

В  1930-х  годах  И.  Хмельницкий  не  принимал  участия  в  общественно-

политических  делах,  но  по-прежнему  был  активен  в  профессиональной 

деятельности  –  выступал защитником  на  заседании  судебных  процессов.  Нам 

удалось  найти  протокол  одного  из  заседаний  коллегии  областного  суда  по 

уголовному делу от 9 февраля 1939 г., на котором  И. Хмельницкий выступал в 

возрасте 78 лет. Выступая, на процессе в роли защитника, ему удалось смягчить 

наказание  подсудимой  Ольги  Марковны  Финкельман,  которой  вменялась 

«поддерживание связи с родственниками в Румынии и антисоветская агитация» 
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среди работников Одесского института повышения квалификации. В итоге вместо 

пяти  лет,  которые  требовал  обвинитель,  О.  М.  Финкельман  была  осуждена  к 

одному  году  лишения  свободы  в  общих  местах  заключения,  с  поражением в 

правах сроком на один год после отбытия срока наказания  [1. 37, 46, 55]. Для 

трагических  1930-х  годов,  когда  по  всей  стране  гремели  многочисленные 

процессы  с  устрашающими  приговорами,  данное  решение  суда  было  очень 

мягким.  На  наш  взгляд,  смелость  и  бесстрашие,  опыт  и  практика  известного 

адвоката И. Хмельницкого были положительными факторами такого результата.

Документальных  фактов  характеризующих  последние  годы  (1939-1941) 

жизни  и  деятельности  И.  Хмельницкого  нами  не  найдено.  Известно,  что,  он 

вместе со многими одесситами в конце лета 1941 г. был эвакуирован в Махачкалу. 

Со слов очевидцев, как и большинство переселенцев, он находился на площади 

возле причалов в ожидании погрузится на корабль и переплыть через Каспийское 

море в Красноводск. Из воспоминаний С. Я. Борового известно, что «…в толпе 

беженцев был тогда и Исаак Абрамович Хмельницкий, …и он там умер; не знаю, 

получил ли он какую-то медицинскую помощь…»  [11.  257]. Так трагически  и 

безызвестно закончилась жизнь уважаемого в своё время в Одессе человека.

Творческое наследие И. Хмельницкого представлено большим количеством 

научных работ (см. приложение) по вопросам юриспруденции, истории общества 

и политики.  Изучение научной ценности этих материалов должно стать целью 

отдельной исследовательской работы.  При этом следует обратить  внимание на 

существующие  ошибочные  оценки  специалистов  научной  деятельности 

известного  правоведа.  Например,  доктор  исторических  наук,  профессор  Д.  П. 

Урсу  в  художественно-документальной  книге  «Факультет»  безосновательно 

утверждает о «…неизвестности его научных трудов»  [23. 69]. В многообразном 

творчестве  И.  Хмельницкого  среди  актуальных  работ  по  правоведению  стоит 

выделить  выпущенный  по  его  инициативе  сборник  статей  [21],  посвящённый 

памяти профессора Е. Н. Щепкина (1860-1920). Судьбы этих двух людей, на наш 

взгляд, при наличии противоречий во многом очень схожи.
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Рассмотрев  общественную  и  профессиональную  деятельность  И. 

Хмельницкого,  на наш взгляд,  нельзя не уделить внимание его  личной жизни. 

Судьба И.  Хмельницкого сложилась  так,  что он дважды был женат.  В первом 

браке  его  женой стала  женщина из  известной в  общественных кругах Одессы 

семьи, «происходящей из революционного гнезда Гуковских». 18 октября 1889 г. 

в  их  семье  родился  сын  Александр,  который  с  раннего  детства  обладал 

феноменальной  памятью  и  большим  пристрастием  к  чтению [29.  205].  Из-за 

количественного  ограничения  поступающих  представителей  еврейской 

национальности в учебные заведения и отказ И. Хмельницкого, добиться приёма 

сына путём необходимой взятки директору гимназии, привели к тому, что только 

лишь в 1904 г. Александр смог поступить в пятый класс Ришельевской гимназии. 

Уже в следующем году он становится одним из лучших учеников в своём классе, 

а также в это время вступил в ряды социал-демократической партии [31. 159].

Смерть матери в 1904 г., арест и высылка в 1907 г. отца за пределы России 

заставили,  оставшегося  одного,  восемнадцатилетнего  молодого  человека 

пережить немало невзгод, сказавшихся в дальнейшем на его здоровье и душевном 

состоянии.  В  1907  г.  он  поступил  на  юридический факультет  Императорского 

Новороссийского университета. Его студенческие годы пришлись на время, когда 

в городе (Городской Думе) и в руководстве университета доминировали русско-

националистические  группировки,  которые  отличались  в  основном  своими 

антисемитскими взглядами и деятельностью [31. 159]. В 1911 г., после отличной 

сдачи выпускных экзаменов, он окончил университет «чьи курсы лекций дали ему 

очень мало», и вступил в сословие помощников присяжных поверенных [31. 160].

Как и в случае отца, А. Хмельницкому, из-за не «господствующей» в России 

национальности,  министерство  юстиции  не  соглашалось  предоставлять  право 

ведения  судебных  дел  [29.  205-209].  После  февральской  революции  он,  «…

человек блестящих способностей и исключительной памяти…», всецело увлёкся 

политической  деятельностью  и  возглавил  Одесский  большевистский  комитет. 

При этом, оставаясь бессменным оратором и лидером революционных митингов и 

собраний. В то время он также был редактором газеты «Голос пролетария» [25].
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В  своих  воспоминаниях,  С.  Я.  Боровой,  как  очевидец  тех  событий, 

характеризовал «молодого Хмельницкого,  который поражал всех слышавших и 

наблюдавших  его  своей  фанатичной  убежденностью  в  правильности 

политической  позиции»  таким  образом:  «Плохо  и  небрежно  одетый,  всегда 

небритый,  комкающий  в  руках  какую-то  кепчонку  –  он  производил  глубокое 

впечатление  на  слушателей,  даже  не  разделявших  его  политических  взглядов» 

[11. 65, 80]. В январе 1918 г. в Одессе был создан Совет народных комиссаров, в 

котором А. Хмельницкий возглавил наркомат юстиции [14. 293]. На протяжении 

1918 г. он принимал активное участие в организационной работе совета народных 

комиссаров в Москве. С установлением в 1919 г. советской власти в Украине А. 

Хмельницкий  занимал  ответственные  посты  члена  правительства  и  народного 

комиссара юстиции, разрабатывал «Кодекс социального и карательного красного 

права»,  который должен был урегулировать правовую жизнь в республике.  Он 

является автором первых работ по советскому праву в Украине.

После  вступления  добровольческой  армии  в  Киев,  правительство 

большевиков  переехало  в  Москву,  где  А.  Хмельницкий  был  назначен 

заместителем  начальника  политического  управления  войск  внутренней  охраны 

республики.  Заболев  в  конце  ноября  воспалением  лёгких,  А.  Хмельницкого 

поместили  в  больницу,  где  7  декабря  1919  г.  после  хронической  болезни 

туберкулёзом он умер  [29. 205-209].  8 декабря 1920 г. именем А. Хмельницкого 

был  назван  Одесский  гуманитарно-общественный  институт,  созданный  летом 

1920  г.  на  базе  юридических  и  историко-филологических  факультетов 

Новороссийского университета и высших женских курсов [10. 62].

На наш взгляд объективную оценку жизни А. Хмельницкого дал немецкий 

историк  Г.  Хаусман:  «В  его  личности  сплелись  высокий  интеллект  с  почти 

пожизненным ущемлением интересов (дискриминации), благодаря собственному 

происхождению,  которые  переходили  в  надежду  получить  большее  равенство 

возможностей при другой политической системе» [31. 160]. Через пятнадцать лет 

после смерти жены И. Хмельницкий потерял тридцатилетнего сына, который, как 
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и  его  отец,  все  свои  знания  и  силы  за  свою  короткую  жизнь  посвятил 

профессиональному занятию юриспруденцией.

Во втором браке с Муратовой у И. Хмельницкого родился второй сын Сергей 

(1907-1952).  Его детство  и  юношеские годы прошли в  Одессе,  где  он увлёкся 

поэзией. В неполных пятнадцать лет его первые стихи были напечатаны в одном 

из  альманахов.  В  конце  1925  г.  С.  Хмельницкий  переехал  в  Ленинград.  Он 

поступил учиться на словесное отделение института истории искусств. Друзья по 

институту  отмечали  его  изрядную  эрудицию,  хорошее  знание  иностранных 

языков и мировой литературы, увлечение творчеством М. Ю. Лермонтова, А. А. 

Блока  и  французской  поэзией.  Несмотря  на  разнообразие  литературных 

интересов, профессиональным выбором С. Хмельницкого стала художественная 

проза. Первой его большой работой на этом поприще был роман о людях эпохи 

Возрождения  «Завтра  ты  победишь»  (1932)  [19.  6-7].  В  дальнейшем  среди 

написанных им произведений были работы разных жанров:  повести для детей 

(«Почтальон революции», 1935, [28; 29]), фантастические повести («Отражение в 

зеркалах»),  детективные  «Рассказы  военного  следователя»  (1947,  [26]), 

художественная биография («Пржевальский», 1950), критика («История и роман», 

«Исторический герой и его изображение» и другие) и стихотворные переводы А. 

Шенье, Г. Верта, А. Киви и П. Кутюрье [19. 8]. 

Особое внимание писатель уделял произведениям на историческую тему. Его 

рассказы  и  очерки,  отображавшие  историю  Древней  Руси  («Смерть  воина», 

«Умма»,  «Поединок»,  «Древнерусские портреты»),  роман о нашествии на Русь 

манголо-татарских  войск  («Каменный  щит»  [27])  и  повесть  об  Александре 

Невском («Ярославич»), критики считали зрелым плодом литературного мастера 

[20.  4].  Широкий  диапазон  творческого  наследия  С.  Хмельницкого 

свидетельствует о пробе сил писателя в разных литературных направлениях.

Наделив  С.  Хмельницкого  литературным  талантом,  судьба  была 

неблагосклонна  к  нему  в  отношении  здоровья.  С  раннего  детства  он  страдал 

мучительной  болезнью,  которая  с  годами  усиливалась,  не  давая  работать  в 

полную  силу.  Несмотря  на  физические  тяготы  жизни,  он  был  незаурядной 
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личностью.  С.  Хмельницкий  был  крайне  требователен  к  себе  и  не  терпел 

подлости, отличался прямотой суждения и правдивостью. Но под сдержанной и 

уверенной внешностью в  нём таилась  добрая  и  отзывчивая  душа.  Его лучшие 

качества в полную силу проявились в годы Великой Отечественной войны. Все 

дни ленинградской блокады он провёл в городе – работая военным журналистом 

и участвуя в защите города рядовым стрелкового полка. В годы войны болезнь 

обострилась.  Умирая  в  беспамятстве,  он  отчётливо  произнёс  две  строки  из 

стихотворения С. А. Есенина:

Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле…

Такими положительными качествами отличался малоизвестный писатель С. 

И. Хмельницкий, который, будучи изнеможён тяжёлой болезнью, в памяти друзей 

остался сильным духом, с любовью к людям и к жизни [19. 8-9].

Данные о полном составе членов семьи И. Хмельницкого в середине 20-х 

годов отражает собственноручно заполненное 4 июня 1924 г. личное дело. В этом 

документе он указывал, что при нём на иждивении находились больной сын, двое 

малолетних детей второй жены и две старые, больные, нетрудоспособные сестры 

София  и  Ольга.  Проживала  семья  в  Одессе  по  адресу  улица  Гоголя,  дом  14, 

квартира 19 [5. 3, 12; 8. 6].

Для Одессы и одесситов фигура И. Хмельницкого, как яркого представителя 

еврейской  национальности  имеет  особое  значение.  Именно  здесь  он  достиг 

адвокатской  и  научной  зрелости,  здесь  им  были  написаны  работы  по 

юриспруденции,  обратившие  на  себя  внимание  научной  общественности.  В 

высших учебных заведениях Одессы за более чем десятилетнюю педагогическую 

деятельность И. Хмельницким были написаны многочисленные курсы лекций по 

общим и специальным дисциплинам,  которые свидетельствуют о  его  широком 

научно-методическом  диапазоне.  Известный  более  как  популярный  адвокат  и 

общественный деятель, И. Хмельницкий в значительно меньшей степени знаком 

профессионалам  своей  научно-педагогической  деятельностью  и  как  видный 

представитель  национальных  традиций  еврейского  народа.  Именно  эти 
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пропущенные эпизоды в биографии И. Хмельницкого мы хотели рассмотреть в 

данной статье на уровне историографического обобщения.

Анализируя  жизненный  и  творческий  путь  Исаака  Абрамовича 

Хмельницкого,  мы  можем  сделать  вывод,  что  он  был  одарённой  личностью, 

талантливым  исследователем,  педагогом  и  общественным  деятелем,  ярким 

представителем и защитником прав еврейского народа, который всю свою жизнь 

посвятил служению науки и культуры.
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