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ЧТО ЕСТЬ БИБЛИОТЕКА?
– 500 тыс. печатных книг и журналов

– электронные книги и журналы по подписке, 
доступные удаленно

– уникальные дореволюционные издания, 
которые являются библиографической 

редкостью
– уникальный для России репертуар правовых 

баз данных

В библиотеке можно найти практически все!

ЧИТАТЕЛИ

СОТРУДНИКИЧИТАЛЬНЫЕ ЗАЛЫ 
И КНИГОХРАНИЛИЩА

ФОНД

Читальные залы – разнообразие локаций 
для учебной и научной деятельности 

и иного времяпрепровождения

Книгохранилища – потайное место, 
где кипит невидимая внешнему глазу 

работа сотрудников библиотеки

Наши читатели самые лучшие! Welcome!

Сотрудники библиотеки каталогизируют и выдают книги, организуют выставки, 
хранят книжные фонды, ведут соцсети, обучают работе с электронными ресурсами ...
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В исследовании рассматривается думская 
деятельность профессоров, которые либо на 
момент своей депутатской деятельности, либо после 
окончания мандата преподавали в Университете.

ПЕРВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
(27 АПРЕЛЯ – 9 ИЮЛЯ 1906 Г.): М.М. КОВАЛЕВСКИЙ,
Л.И. ПЕТРАЖИЦКИЙ И В.Д. КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ

Молодому русскому парламенту был необходим 
такой человек, как Максим Максимович 
Ковалевский. Он был выдающимся знатоком 
европейского и американского парламентаризма, 
активным и неравнодушным наблюдателем 
бурной политической жизни зарубежья. Выступая 
с трибуны Государственной Думы, Ковалевский в 
сжатом виде показывал примеры из деятельности 
аналогичных институтов, будь то Национальное 
собрание Франции, Палата общин Великобритании 
или Палата представителей США. Это были 
необходимые уроки неопытным парламентариям. 
«Учитель-оратор», «учитель-депутат» внушал 
всеобщее уважение. Он часто оказывался в 
меньшинстве, но не отказывался от своих идей и 
предложений и использовал каждое выступление с 
трибуны, чтобы снова и снова возвратиться к тому, 
что считал важным.

Ковалевский стал председателем комиссии по 
проверке прав членов Думы и составлению Наказа 
(регламента), комиссии о неприкосновенности 
личности, по вопросам гражданского равенства, 
о собраниях. Он выступал в Государственной 
Думе 62 раза: по вопросам всеобщей амнистии, 
об ответственности министров, о порядке прений 
на пленарных заседаниях, по законопроектам о 
неприкосновенности личности и отмене смертной 
казни, о гражданском равенстве, по различным 
аспектам отношений Думы и правительства.

Осенью 1906 г. М.М. Ковалевский был 
избран сверхштатным профессором кафедры 
государственного права юридического факультета 

Санкт-Петербургского университета. Среди 
порученных ему лекционных курсов в разные годы 
были история государственных учреждений, общее 
конституционное право, государственное право 
иностранных держав, конституционное право 
Англии, Франции, Бельгии и Германии.

ПРАВОВЕДЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В 2016 году для участия в конкурсе работ «Роль библиотек в формировании гражданского 
общества в России», главным организатором которого выступила Национальная 
библиотечная ассоциация «БИБЛИОТЕКИ БУДУЩЕГО» при поддержке Государственной 
Думы, заведующим сектором  библиотеки по направлению юриспруденция  к.и.н. 
О.В. Анисимовым было подготовлено исследование под названием «Правоведы 
Петербургского университета в Государственной Думе Российской империи». Тема 
Конкурса была определена как «110 лет парламентаризма в России». О.В. Анисимов 
со своим историческим очерком принял участие в Конкурсе по номинации «История 
развития парламентаризма» и был выбран победителем. Представляем фрагменты этой 
работы, а с ее полным текстом можно ознакомиться в Репозитории СПбГУ.

А.Ф. Мейендорф.
Портрет из книги: 
Члены Государственной 
Думы: портреты и 
биографии. Четвертый 
созыв, 1912–1917. Москва, 
1913.

Из книги: Члены Государственной Думы: портреты и биографии. 
Четвертый созыв, 1912–1917. Москва, 1913.

М.М. Ковалевский.
Портрет из книги: 
Фатеев А. Н. Максим 
Ковалевский: к годовщине 
смерти, 1851–1916. 1917.

ВТОРАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
(20 ФЕВРАЛЯ – 3 ИЮНЯ 1907 Г.): В.М. ГЕССЕН,
В.Д. КУЗЬМИН-КАРАВАЕВ И Н.Н. РОЗИН

Соратником М.М. Ковалевского по Партии 
демократических реформ, близкой к кадетской 
партии, был Владимир Дмитриевич Кузьмин-
Караваев. 

Всего в Первой Думе Владимир Кузьмин-Караваев 
выступал 96 раз: по вопросам о смертной казни, о 
проблемах армии и флота, по аграрному вопросу, 
об отдельных главах Наказа Государственной 
Думы, о реорганизации государственного контроля. 
Особенно запомнились его речи в защиту 
законопроекта об отмене смертной казни. 

В.Д. Кузьмин-Караваев говорил: «Человеческая 
психология ясно говорит, что борьба с 

политическими убийствами смертной казнью 
нецелесообразна до последней степени. Бороться 
с ужасным явлением, свидетелями которого мы 
бываем каждый день, бороться с ним нужно иным 
способом: устранением причин, вызвавших это 
явление, устранением того, что обусловливает 
существование ненормальных явлений в нашем 
отечестве. Таких причин, конечно, много, но одна 
из них, и не последняя, а едва ли не первая, – 
существование смертной казни».

ТРЕТЬЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
(1 НОЯБРЯ 1907 Г. – 30 АВГУСТА 1912 Г.): 
А.Ф. МЕЙЕНДОРФ

От «Союза 17 октября» депутатом Думы был 
избран барон Александр Феликсович Мейендорф. 
В 1901–1906 гг.  он, находясь на государственной 
службе, преподавал на юридическом факультете 
Петербургского университета на кафедре 
русского гражданского и торгового права и 
судопроизводства. Приват-доцент Мейендорф 
вел специальный курс «Поземельные отношения 
по русскому законодательству». Выйдя из 
состава преподавателей, он сохранил связь с 
Университетом, участвуя в работе Юридического 
общества.

А.Ф. Мейендорф занял пост товарища (заместителя) 
председателя Государственной Думы и оставался 
в этой должности две годовые сессии: в 1908 и 
1909 гг. Под его председательством проходили 
заседания комиссий: библиотечной (она ведала 
библиотекой Думы), по законопроекту об 
уставе и штатах университетов, об упразднении 
чиншевого права (вид зависимой собственности). 
Мейендорф работал в комиссиях по законопроекту 
о неприкосновенности личности, по законопроекту 
об охране древностей (первая законодательная 
попытка регулирования охраны памятников 
культуры) и других.

Выступая в Думе по поводу семейной собственности 
на землю в декабре 1908 г., А.Ф. Мейендорф сослался 
на свой опыт преподавания в Университете. 
«...В течение 20 лет я посвятил все свои слабые 
силы изучению самой оригинальной, самой 
своеобразной части русского законодательства 
– это земельное законодательство. Я не знаю ни 
одного законодательства мира, которое отличалось 
бы такой оригинальностью, такой смелостью мысли 
и такой ... неудачей в исполнении. ... И, выступая в 
первый раз перед юридическим факультетом Санкт-
Петербургского университета и разбирая вопрос о 
русском надельно-земельном законодательстве, я 
был принужден сказать: в этом законодательстве 
все особо, все отлично, все своеобразно, надел 
крестьянский врезается в русское государство 
своими особыми порядками и мы только 
удивляемся, что у него нет своего особого флота и 
своего особого войска».

ЧЕТВЕРТАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
(15 НОЯБРЯ 1912 Г. – 6 ОКТЯБРЯ 1917 Г.):
А.Ф. МЕЙЕНДОРФ, П.П. ГРОНСКИЙ

В Университете П.П. Гронский читал курс «Местное 
управление и самоуправление» и вел практические 
занятия по государственному праву. В Думе он 
был председателем библиотечной комиссии, 
секретарем комиссий по местному самоуправлению 
и по законопроекту о собраниях, членом 
комиссии по законопроекту о преобразовании 
полиции. Будучи одним из ведущих специалистов 
по проблеме местного самоуправления, он с 
первой же сессии активно включился в работу: 
критиковал систему административного надзора за 
деятельностью земских и городских учреждений, 
выражал недовольство непоследовательностью 
земской реформы и медленными темпами ее 
законодательной разработки.
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От других библиотек Президентская библиотека 
отличается тем, что в ее фонде нет печатных 
изданий, все документы представлены 
только в электронном виде. Источниками для 
комплектования электронного собрания являются 
копии изданий из фондов библиотек России, среди 
которых национальные библиотеки РГБ и РНБ, 
центральные областные библиотеки, вузовские 
библиотеки (в том числе Научная библиотека им. 
М. Горького СПбГУ), архивы и музеи. 

В фонд библиотеки включаются документы с 
большой научной, социальной и культурно-
исторической значимостью, тематически связанные 
с историей, теорией и современным развитием 
российской государственности, территории 
Российского государства и русского языка как 
государственного языка. 
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История зала Президентской библиотеки (как мы 
сокращенно его называем) началась сравнительно 
недавно, в 2010 году,  как совместный и первый 
в своем роде проект СПбГУ и Президентской 
библиотеки. В кратчайшие сроки за несколько 
месяцев был создан дизайн-проект, проведен 
ремонт, и 27 мая 2010 года, всего через год после 
открытия Президентской библиотеки, в день 
рождения Санкт-Петербурга, во Всероссийский 
день библиотек, зал был торжественно открыт. 
Универсанты получили доступ к электронному 
собранию уникальной библиотеки.

Президентская библиотека была открыта в 2009 году. 
Она размещается в здании бывшего Синода в Санкт-
Петербурге, имеет статус третьей национальной 
библиотеки России и является национальным 
хранилищем цифровых копий документов.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗАЛА
В пространстве библиотеки по направлению юриспруденция один из залов выделяется 
своим комфортом, сдержанным и в то же время торжественным дизайном. Необычной 
формы столы под красное дерево, эргономичные кресла, бесшумное ковровое покрытие, 
камерность и отдаленность от других залов привлекают читателей – неудивительно, 
что здесь почти нет свободных мест. Речь идет об электронном читальном зале СПбГУ с 
доступом к ресурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.

На данный момент в собрании представлено 
более 1 млн. единиц хранения: электронных копий 
книжных и периодических изданий, архивных 
документов, аудио- и видеозаписей, фотографий, 
научно-просветительских фильмов, авторефератов 
диссертаций и других материалов. 

Все материалы распределены по тематическим 
коллекциям. Четыре базовые коллекции являются 
ядром фонда и в своем названии отражают 
приоритетные направления комплектования 
фондов Президентской библиотеки, эти коллекции 
регулярно пополняются новыми документами. 
Среди них – коллекция «Государственная 
власть», в которой представлены цифровые 
копии опубликованных и неопубликованных 
официальных документов, а также материалов, 
связанных с развитием отдельных ветвей и 
органов власти и с жизнью и деятельностью ряда 
государственных деятелей.

В тематических коллекциях заслуживает внимания 
коллекция «Правовая система России», в подборку 
которой вошли документы (исторические тексты 
правовых актов, исследования в области права, 
юридическая периодика), отражающие развитие 
права в России в различные исторические периоды.

Главная страница портала Президентской библиотеки 
www.prlib.ru
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Большое количество коллекций создается к 
памятным календарным датам или историческим 
событиям, например, коллекция «Сенат в истории 
российской государственности» (подготовлена 
к 310-летию учреждения Сената), в которой 
представлены исследования, отчеты, указы и 
повеления, справочные издания, архивные 
документы и изобразительные материалы, 
отражающие деятельность Сената с XVIII века до 
начала XX века. Или коллекция «Судебная реформа  
1864 года» (подготовлена к 150-летию судебной 
реформы), в которой можно найти большое 
количество ранее труднодоступных источников по 
истории подготовки и проведения преобразования 
системы судоустройства и судопроизводства в 
Российской империи. 

Ряд коллекций посвящен известным персонам, 
среди которых государственные деятели, юристы, 
писатели, деятели науки и культуры, такие как 
А.М. Горчаков, К.П. Победоносцев, П.А. Столыпин, 
М.М. Сперанский, Ф.Н. Плевако и другие. В таких 
коллекциях представлены опубликованные 
сочинения, исследования, посвященные их жизни 
и деятельности, архивные материалы (дневники, 
проекты, переписка). 

Помимо текстовых документов в электронном 
собрании Президентской библиотеки имеется 
большой массив видеоматериалов. Это 
видеолекции «Знание о России» – в подборке 
«Право. Юридические науки» доступны 14 лекций по 
правовой тематике, прочитанных авторитетными 
специалистами в области юриспруденции.

Есть документальные фильмы – рекомендуем 
посмотреть фильм «В гостях у Президентской 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ЗАЛА
библиотеки заслуженный деятель науки России, 
д.ю.н. Ю.К. Толстой», в котором выпускник и 
профессор юридического факультета СПбГУ, 
известный цивилист, размышляет о вопросах 
взаимоотношений государства и личности, 
воспитания сегодняшних юристов, проводит 
исторические параллели. 

Президентская библиотека организует 
конференции, посвященные актуальным вопросам 
правового регулирования и правоприменения, 
в которых, в том числе, принимают участие 
преподаватели и студенты юридического 
факультета. Видеозаписи конференций также 
доступны на портале библиотеки.

Обращаясь к электронному собранию 
Президентской библиотеки, необходимо помнить, 
что к большей части документов и материалов 
можно получить свободный доступ через портал 
библиотеки, но есть документы, доступ к которым 
ограничен  и возможен только в электронном 
читальном зале.

Оформить читательский билет Президентской 
библиотеки можно не только в самой библиотеке, 
но и в библиотеке по направлению юриспруденция. 
Для этого необходимо обратиться к сотрудникам 
библиотеки ЮФ. Билет позволит пользоваться 
материалами ограниченного доступа на 
специальных компьютерах в зале Президентской 
библиотеки, а также посещать саму Президентскую 
библиотеку.

Заместитель заведующей отраслевым отделом 
по направлению юриспруденция С.А. Воронкова


