
ДОМ ПОСТИГАЮЩИХ ПРАВО

ИСТОРИЯ ЗДАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 

ГДЕ УЧИЛИСЬ И РАБОТАЛИ ЮРИСТЫ C XVIII ПО XXI ВЕК



Первым пристанищем Академии наук, Академического университета при нем и первых 

приглашенных в Россию профессоров-правоведов Х. Гросса и И. Бекенштейна стал дворец Петра 

Шафирова. Он находился на Городском (Петроградском) острове на набережной Невы. В декабре 

1725 г. здесь состоялось первое торжественное заседание Императорской Академии наук. К этому 

времени хозяин здания Шафиров подвергся опале за казнокрадство и был сослан. Академия 

оставалась во дворце с 1724 по 1727 г. и освободила его в связи с тем, что Петр II возвратил 

Шафирова из опалы. 

Источник: «Прогулки по Петербургу»

Академия не заботилась о содержании особняка, поэтому бывший владелец 

получил его обратно в удручающем состоянии и продал его. В 1726 г. в соседнем с 

Шафировским особняком доме Строева была открыта Академическая гимназия.



Академия в 1727 г. была переведена в 

комплекс зданий у стрелки 

Васильевского острова: Кунсткамеру и 

дворец царицы Прасковьи Федоровны 

(жены Ивана V) – ныне Зоологический 

музей. Академия расширялась, число 

учеников увеличивалось, и возникла 

потребность в новых помещениях. 

С конца 1730-х по 1750-е гг. Академия 

арендовала дом баронов Строгановых 

(см. литера R на карте) для размещения 

там учеников, студентов и проведения 

занятий. Недолгое время Гимназия 

занимала подворье дома семи 

новгородских монастырей (на месте 

нынешнего Румянцевского сада).

Источник: СПбФ АРАН, виртуальная 
выставка «Проекты академического 
городка на Васильевском острове в первой 
половине XVIII в.».

Проект «Комиссии о строении С.-
Петербурга» Генеральный план Стрелки 
Васильевского острова, с легендой. 
Акварель. 33 х 45 см. Копия. [1730-е гг.]. 
Р. IX. Оп. 2. Д. 8. Л. 6. Фрагмент.



В 1750-1760-е гг. студенты 

Университета занимали один из 

домов на подворье Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры (угол 15-й линии 

и набережной Невы). Студенты 

занимались на первом этаже, а 

жили на втором. Ныне это место 

занимает Успенское подворье 

Введенского ставропигиального

мужского монастыря.

В 1764 г. Академия выкупила дома 

баронов Строгановых и по 

предложению М.В. Ломоносова 

определила его для учеников и 

студентов. Учебная часть Академии 

находилась здесь до 1790-х гг., 

пока дом не пришел в ветхое 

состояние.

Успенская церковь, начало XX века. Источник: «Соборы.ру. 
Народный каталог православной архитектуры». 



В конце XVIII века стало понятно, что 

высшее образование в рамках Академии 

наук не сможет стать массовым, поэтому 

правительство принялось развивать систему 

среднего образования и высшего 

педагогического образования. В 1786 г. 

была учреждена Учительская семинария (с 

1803 г. – гимназия). Ей принадлежал дом 

15 по 6-й линии В.О. (сначала на правах 

аренды, а с 1799 г. в собственности).

В 1804 г. гимназия была преобразована в 

Педагогический институт. 

В 1806 г. институт получил помещения в 

здании Двенадцати коллегий.

Он является преемником университета, 

потому что в 1819 г. Главный 

Педагогический институт был преобразован 

в Императорский Санкт-Петербургский 

университет. 

До 1830-х гг. в доме на 6-й линии 

находились квартиры профессоров 

университета. 

Современный 
вид зданий 

по 6-й линии 
В.О, д. 15.
Источник: 
2GIS.ru и 

сайт 
«Прогулки по 
Петербургу» 

С 1830-х гг. здесь 
размещалась 

Ларинская
гимназия. С 1990-х 

гг. здание 
принадлежит 

факультету 
искусств и Дому 

университетской 
книги СПбГУ.



В 1819 г. Санкт-Петербургский университет был учрежден в составе трех факультетов и 
занимал часть здания Двенадцати коллегий. Его соседями по зданию были Синод, архив 

Сената, экспедиция по заготовлению гербовой бумаги. 

Источник: СПбФ АРАН, виртуальная выставка «Страницы истории здания Кунсткамеры (по документам 
СПФ АРАН)». Вид на Коллежский (Академический) луг и павильон с Готторпским глобусом. Фрагмент 
панорамы А. Тозелли «Вид Петербурга в начале XIX в., открывающийся с вышки Кунсткамеры» (1818–
1820 гг.). Фото с оригинала, находящегося в ГЭ. ХХ в. СПФ АРАН. Р. IX. Оп. 5. Д. 27а. Л. 8–9 .



В 1834-1837 годах здание 
Двенадцати коллегий было 
перестроено под университет под 
руководством архитектора 
Аполлона Федосеевича Щедрина 
(1796-1847). Именно тогда 
появились знаменитые Ректорский 
флигель, длинный коридор и 
актовый зал. Помещения бывших 
коллегий были превращены в 
кафедры и аудитории. 

Уже во второй половине XIX века 
университет начал расширяться за 
счет обширной территории двора. В 
здании остались два из четырех 
факультетов: историко-
филологический и юридический. 

В первые годы после воссоздания университета дискутировались два проекта о его перемещении: 
построить ли новые корпуса на Загородном проспекте (проект попечителя учебного округа Д.П. 
Рунича) или арендовать дом Лобанова (т.н. «Дом со львами») у Исаакиевской площади (проект Совета 
университета). 

Здание Петербургского университета. Открытка начала XX века.



В 1837 г. Университет 
окончательно 
разместился в здании 
петровских Коллегий, в 
честь чего была выбита 
медаль «Единым 
вдохновением». 

Она символизирует 
преемственность 
замысла Петра I об 
учреждении 
университета и 
реализацию его 
замысла спустя более 
ста лет. Экземпляр 
медали хранится в 
библиотеке.

На картине Л.С. Давиденковой «Университету – быть!» 
(1994) изображено подписание Петром I указа об 

учреждении Академии наук и Университета в январе 1724 г.
Картина находится в коридоре здания 12 коллегий. 



25 марта 1838 г. состоялся торжественный акт 
открытия Санкт-Петербургского университета 
в здании Двенадцати коллегий. Ректор Иван 
Шульгин произнес речь «О начале и 
постепенном возрастании Императорского 
Санкт-Петербургского университета». Также 
планировались речи экстраординарного 
профессора А.В. Никитенко – «Похвальное 
слово Петру Великому» и профессора Ф.Б. 
Грефе – «Императору августейшему государю 
своему всемилостивейшему: чем обязан 
университет за столько великих благодеяний» 
(по-латыни). На церемонии присутствовали 
студенты, преподаватели и профессора, а 
также министр просвещения и президент 
Академии граф С.С. Уваров и председатель 
Государственного совета граф Н.Н. 
Новосильцев. Накануне акта университет 
посетил царь Николай I. 

Подр. об акте 25 марта 1838 г. см.: Тишкин Г.А. И.П. Шульгин и П.А. Плетнев 
(история Санкт-Петербургского университета в освещении его ректоров) // Очерки 
по истории Санкт-Петербургского университета. VII. СПб.: Изд-во СПбГУ. С. 75-98.

Источник: из коллекции 
Научной библиотеки СПбГУ



В ходе реконструкции 1830-х годов богато 
декорированный Сенатский (Петровский) 
зал сохранил свое убранство, полученное 
еще в середине XVIII века. Он служил для 
представительских целей, что не исключало 
проведения в нем экзаменов. В наше время 
в зале проводятся научные конференции и 
торжественные церемонии.

Фото наверху: вид Петровского зала в 2017 г. из виртуальной 
экскурсии по зданию Двенадцати коллегий. Источник: сайт СПбГУ.

Фото слева: Петровский зал университета, конец 1890-х гг. 
(фотоальбом Б.Н. Меншуткина). Источник: музей истории СПбГУ.



На картине «Ленин на экзамене в Петербургском 
университете», находящейся в читальном зале 
библиотеки на юридическом факультете СПбГУ, 
показано заседание юридической 
экзаменационной комиссии в интерьерах 
Сенатского (Петровского) зала.

Здесь изображено 10 апреля 1891 г. — экзамен по 
политической экономии и статистике. Ответ 
экстерна Владимира Ульянова слушают 
профессора В.И. Сергеевич (декан, в центре), Ю.Э. 
Янсон (на втором плане) и П.И. Георгиевский (на 
первом плане). Ответ был удостоен оценки 
«весьма удовлетворительно» (т.е. «отлично»).

Картины принадлежит кисти Владимира 
Михайловича Орешникова (1904-1987), народного 
художника СССР, действительного члена Академии 
художеств. Она была написана по заказу 
Университета.

Подр. см.: Анисимов, О. В. «Может быть в другое время я 
изучал бы другие науки» / О.В. Анисимов // Санкт-
Петербургский Университет. 2017. № 7. С. 52–55.



В коридоре Двенадцати коллегий в наше время представлены 
портреты знаменитых ученых-правоведов: профессоров и ректоров 
М.А. Балугьянского и В.И. Сергеевича, профессоров и деканов М.В. 
Серебрякова и А.В. Венедиктова, а также выпускников юридического 
факультета Александра Бенуа, Николая Рериха и Александра Блока. 
Здесь же находится скульптурный портрет профессора М.М. 
Ковалевского.

Коридор здания Двенадцати 
коллегий. Фото слева – 2014 г.; фото 
внизу – конец 1890-х гг. Источник: 
музей истории СПбГУ (фотоальбом 
Б.Н. Меншуткина).



Актовый зал Университета, конец 1890-х гг. 
Источник: музей истории СПбГУ (фотоальбом Б.Н. 
Меншуткина).

Актовый зал Университета, наши дни.
Источник: сайт СПбГУ.



Здание Петербургского университета. 
Ректорский флигель. Открытка начала XX века.

Митинг перед зданием Университета. 
1914 г., начало Первой мировой войны.



Генеральный план университета (Картографическое заведение А. Ильина), 1901. Литография. Источник: Электронная 
библиотека, портал «История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве».



Две фотографии 88-й аудитории Главного здания СПбГУ (12 
коллегий). Автор: профессор С.В. Никоненко, 2008 г., 
культурно-просветительский авторский проект 
«Неизвестный Петербург» на vk.com. 

Эта аудитория (88-я) в здании 12 коллегий 
предположительно относилась к юридическому 
факультету еще с XIX века. Старинная мебель 
оставалась в ней до 2012 г. 

Когда в 1944 г. юридический факультет был 
воссоздан в составе университета, студенты-
юристы вернулись, в том числе, и в 88-ю 
аудиторию. О ней вспоминал профессор К.Е. 
Ливанцев в очерке для газеты «Петербургский 
юрист» (2001, №12) и другие выпускники 
первых лет ЮФ.



В 1920-30-е гг. произошла череда экспериментов 
по реорганизации высших учебных заведений. 
Юридический факультет был упразднен в 1919 г., и 
с того времени юристы учились на факультете 
общественных наук. В 1925-1930 гг. в ЛГУ 
существовал факультет советского права. В 1931 г. 
факультет советского права был выделен в 
самостоятельный Ленинградский институт 
советского строительства и права (ЛИССП).

ЛИССП унаследовал не только преподавательский 
и студенческий состав бывшего факультета 
советского права, но и богатейшую юридическую 
библиотеку. Институт состоял из двух факультетов: 
судебного и советского строительства. Размещался 
Институт в Ректорском флигеле здания Двенадцати 
коллегий. Затем ему передали здание 
Меншиковского дворца. Таким образом, в те годы 
хотя бы территориально правоведение находилось 
вблизи родного Университета. 

Схема организации юридического факультета ЛГУ в 1930-е – 1950-е годы. Источник: музей истории СПбГУ 



Судебный факультет и факультет 

советского строительства в 1932 г. также 

были преобразованы в самостоятельные 

институты.  Судебный факультет был 

преобразован в Институт советского права 

(ИСП). В 1935-1936 гг. он именовался 

Правовым институтом и носил имя 

народного комиссара юстиции РСФСР Н.И. 

Крыленко. В 1938 г. его переименовали в 

Ленинградский Юридический институт, а в 

1940 – в 1-й Юридический институт. Он 

размещался в здании 12 коллегий и 

Ректорском флигеле.

На базе факультета советского строительства бывшего ЛИССП был создан Институт советского 

строительства, переименованный в 1938 г. в Институт государственного права и государственного 

управления, а позднее – во 2-й Ленинградский юридический институт. Ему было присвоено имя 

председателя Президиума Верховного Совета СССР М.И. Калинина. Второй ЛЮИ размещался на улице 

Смольного дом 1/3. В 1941 г. институты были объединены в один ЛЮИ им. М.И. Калинина.

Здание 2-го Ленинградского юридического института.
Улица Смольного дом 1/3. 1950-е гг.



Информация о юридических институтах из справочника «Весь Ленинград – 1939». 
Источник: сайт РНБ.



Фото сверху: здание Ленинградского юридического института 
им. Калинина. Меншиковский дворец. 1950-е гг. Источник: 
pastvu.com

Фото справа: Большие сени Меншиковского дворца. 2023 г.
Источник: сайт ГЭ. 

После войны Ленинградский 

юридический институт размещался в 

здании Меншиковского дворца. На 

третьем этаже было студенческое 

общежитие. В 1954 г. юристы покинули 

это здание, а с 1967 г. оно принадлежит 

Эрмитажу. 



Ленинградский государственный 
университет. 1939 г.
Источник: ЦГАКФФД СПб.

В феврале 1944 г. 

юридический факультет был 

восстановлен в составе 

Ленинградского университета. 

Таким образом, в городе 

появились два центра 

юридического образования: 

ЛЮИ и юридический 

факультет университета.



Публикации о юридическом факультете в газете 
«Ленинградский университет» за 1944 и 1945 г.

Из фондов Научной библиотеки
СПбГУ



Коридор главного здания Ленинградского государственного 
университета. Из набора фотооткрыток, 1953. 
Источник: pastvu.com

Стоп-кадр из худ. фильма «Улица полна 
неожиданностей» (Ленфильм, 1957). Главный герой –

студент-заочник юридического факультета. 
Съемки проходили в Главном здании Университета.

Источник: kinopoisk.ru



В 1954 г. юридический факультет ЛГУ был 

объединен с Ленинградским юридическим  

институтом и переехал по адресу: Малоохтинский

проспект дом 98/1. Затем это здание было передано 

Росгидромету, а с 1965 г. юридический факультет 

вновь переехал. Его новым адресом стал дом 1/3 по 

улице Смольного, где до войны находился ЛЮИ.

Здание юридического факультета ЛГУ на Малой Охте
(оно изначально строилось для ЛЮИ). 
Из книги «Ленинград: архитектурно-планировочный 
обзор развития города», 1943. 

Бывшее здание юридического факультета ЛГУ. 
Малоохтинский проспект 98/1. 

Ныне РГГМУ, 2020-е гг. Источник: Яндекс.Карты.



Редкий снимок студентов ЛЮИ 

им. Калинина. За ними – здание 

на Малой Охте, а в верхней 

строчке на вывеске написано 

«Министерство культуры». Дело в 

том, что в 1953-1954 гг. 

управление высшей школой 

находилось в ведении 

укрупненного Министерства 

культуры СССР.

Студенты 3 курса ЛЮИ, 1954 г. 
Источник: pastvu.com



В наши дни здание по улице Смольного дом 1/3 занимают 
различные государственные учреждения.
Источник: Яндекс.Карты.

Студенты у здания юридического факультета ЛГУ.
Конец 1960-х – начало 1970-х гг.

Источник: из коллекции библиотеки.



В 1973 г. юридический факультет Ленинградского университета

переехал в нынешнее здание – 22-я линия В.О. дом 7. 

В сентябре новый учебный год начался на новом месте. 

Вот уже полвека оно принадлежит универсантам-юристам.

Фото 2000-х гг.
Источник: коллекция библиотеки

Фото 1990-х гг.
Источник: коллекция библиотеки



На месте сада при Боткинском

училище в 1911 г. архитектором 

Иваном Ивановичем Яковлевым 

возведено здание в неоклассическом 

стиле – главное здание юридического 

факультета. Оно представляет собой 

монументальный пятиэтажный 

учебный корпус. Постройка здания 

была приурочена к 50-летию отмены 

крепостного права. В нем 

располагалось «Городское училище в 

память 19 февраля 1861 года». 

И.И. Яковлев заслуженно 

пользовался репутацией «строителя 

училищных домов»: помимо 

указанного он возвел в разных частях 

города еще три подобных здания, 

посвященных А.С. Пушкину (1906), 

М.Ю. Лермонтову (1907) и Н.В. 

Гоголю (1912). 

Фото И.И Яковлева.
Источник: nogardia.ru

Мемориальная доска при входе в 
здание с цитатой из Манифеста об 

отмене крепостного права 
19.02.1861.

Выбита в 1911 г.



До революции, помимо училища, в доме 7 находилась 

также торговая школа. В 1920-е гг. здание занимала 

221-я школа (трудовая единая; I и II ступени 

образования). Затем в 1930-е гг. усилилась связь 

школы с производством, что отразилось в названии: 

фабрично-заводская неполная (семилетняя) школа 

(1931); 1-й учебно-вспомогательный комбинат (1932)…

Здание Городского училищного дома. 
Открытка начала XX века. Из коллекции библиотеки.

… фабрично-заводская десятилетняя (1934). В 

справочнике «Весь Ленинград – 1935» по этому 

адресу числилась 1-я общеобразовательная 

полная школа. 

Источник: Архитектурный сайт Санкт-Петербурга –

citywalls.ru

С электронными копиями 
справочников «Весь 
Ленинград» за можно 
ознакомиться на сайте 
Российской Национальной 
библиотеки.



С началом блокады Ленинграда в здании школы разместился 

инфекционный госпиталь.  Он размещался здесь с начала осени по декабрь 

1941 г.

Молодой петербургский генеалог Николай Базанов при поддержке РВИО 

работает над картой госпиталей блокадного Ленинграда. По состоянию на 

2022 г. на карту было нанесено уже 180 учреждений.  

Карточка о госпитале в 
доме 7 по 22-й линии

Фрагмент гугл-карты госпиталей, 2023 г. 
Автор Николай Базанов.



Заметка из газеты «Смена» август 1947 год.
Источник: Группа vk.com «ПИТЕР. GENIUS LOCI,

Краеведческий форум. История СПб в фотоизображениях».

Некоторые архивные дела, связанные с домом 7 по 22-й 
линии В.О. Источник: портал «Архивы Санкт-Петербурга»



В 2013 г. выпускники трудовой политехнической школы №4 посетили 
СПбГУ и подарили фотографии времен своей учебы в этом здании. 
Источник: коллекция библиотеки.



Студенты-юристы 
ЛГУ со своим 
преподавателем.
Из газеты 
«Ленинградский 
университет», 1979.
Источник: Научная 
библиотека СПбГУ



На фасаде дома 7 по 22-й линии В.О. находится надпись 

«Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее 

опасна». Она не является подлинной, а была установлена 

в 1969 г. 

Историческая справка:

Массовое нанесение этих надписей проводилось, начиная с 11 

сентября 1943 г., в соответствии с постановлением «О мероприятиях 

по уменьшению потерь среди населения при артиллерийских 

обстрелах Ленинграда». Были нанесены тысячи надписей на дома на 

северных и северно-восточных сторонах улиц города. Документа, 

который бы устанавливал единый образец для них, не найдено. 

После войны эти надписи были закрашены. В 1960-е гг. на волне 

подъема исторической памяти их стали восстанавливать: в 1962 – на 

Невском проспекте, 14 (школа 210), в 1968 – на Лесном проспекте 

61, в 1969 – на 22-й линии В.О., 7.

Источник: Санкт-Петербургские ведомости от 04.10.2023.



Внутри здания установлена мемориальная доска в память о студентах и 

преподавателях Ленинградского юридического института, погибших в годы 

Великой Отечественной войны на фронте или в тылу.

В 2017 году был открыт Зал боевой и трудовой славы, посвященным всем 

прошедшим войну 1941-1945 годов: фронтовикам, труженикам тыла, 

блокадникам, детям блокады, Героям Советского Союза и погибшим.



На фасаде здания водружены мемориальные доски в честь 

профессоров юридического факультета: А.В. Венедиктова, 

М.Д. Шаргородского и А.А. Собчака.



Внутри здания, у кафедры уголовного процесса и криминалистики установлена мемориальная доска в 

честь профессора И.Ф. Крылова, создателя ленинградской школы криминалистики.

На втором этаже у Актового зала 

факультета развернулась галерея 

скульптурных портретов. Здесь 

представлены бюсты профессоров 

Ф.Ф. Мартенса, А.Ф. Кони, 

А.В. Венедиктова и Д.А. Керимова 

(открыт в сентябре 2023 г.).



В 2001 г. дом 7 по 22-й линии В.О. был включён КГИОП в «Перечень вновь выявленных объектов, 

представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». В 2014 г. 

СПбГУ было выдано обязательство об охране объекта культурного наследия регионального значения 

«Городской училищный дом в память 19 февраля 1861 года».

В сентябре 2018 г. были завершены работы по ремонту здания: 

в ходе восстановительных работ фасаду вернули исторический 

цвет.



Еще одно здание факультета юридического 

факультета (Большой проспект 71) – это 

бывшее полицейское управление, 

возведенное в 1882–1884 гг. по проекту 

архитектора Владимира Григорьевича 

Шаламова. 

Часть комнат нижнего этажа некогда 

занимали казармы городовых, кабинеты и 

палаты приемного покоя Васильевской 

части, жилые комнаты персонала. На 

втором этаже располагались помещения 

мирового судьи и родильный приют, третий 

этаж был занят полицейским участком, 

квартирами пристава и смотрителя здания. 

Источник: 2GIS.ruВ 1930-х годах здание занимали службы райисполкома, после войны и до 1970-х –

школа, а затем – научные организации. В 1980-х годах здесь располагался институт 

особочистых биопрепаратов. 



На вверенном ему Петербургской городской 

управой участке архитектор В. Шаламов 

возвел два здания: полицейского управления 

(№71) и пожарной части (№73).

Источник: сайт «Прогулки по 
Петербургу»

Герб Владимира Шаламова 
(1836-1887) с девизом 
«Жизнь – труд». Пожалован 
ему в 1887 г. Источник: сайт 
«Общий Гербовник 
дворянских родов 
Всероссийской Империи»



Летом 2000 г. факультету было также 
передано здание 26 по 23-й линии.

В 1888 г. обширный участок земли на 
незастроенном Смоленском поле был 
приобретен выходцем из тверских 
крестьян Д.М. Зачесовым. Он 
организовал артель, которая 
занималась ломовым извозом, 
подрядами на рытье траншей, 
укладкой водопроводных труб, 
мощением улиц. На следующий год 
архитектор Е.И. Кондратьев возвел 
для него доходный дом. В 1990-е 
годы здание было надстроено и 
отреставрировано. 

Вид здания в 1985 г. 
Источник: группа в 
VK.com «Типичный 
Васильевский 
остров».

Вид здания в наши дни. 
Источник: из коллекции библиотеки

В этом здании находятся административные помещения, а 
также Юридическая клиника Университета.



Подробнее о зданиях Санкт-Петербургского 
государственного университета и его архитектурной 
истории можно узнать из книги-альбома: 
Alma Mater: Архитектурный облик Санкт-Петербургского 
государственного университета / Отв. ред. Ю.А. Купина, 
Е.В. Ходаковский. СПб.: Издательство СПбГУ, 2020. 192 с.  

Альбом богато иллюстрирован и сопровожден 
вступительным очерком архитектурной истории 
Университета. Основная часть издания представляет 
собой своеобразный «каталог» зданий основных 
университетских пространственных комплексов —
Василеостровского, Смольнинского, Петергофского. 
Специальный раздел посвящен домам и особнякам XVIII 
— начала XX в., которые также входят в состав СПбГУ и 
благодаря великолепию своего убранства могут с полным 
правом именоваться «дворцами знаний».

Источник: Дом университетской книги, СПбГУ



Академический университет
дворец Шафирова
Кунсткамера
дворец царицы Прасковьи
подворье Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры
дом Строгановых

Педагогический институт
6-я линия В.О., 15
Здание 12 коллегий

Императорский университет
Здание 12 коллегий

Юридический институт
Ректорский флигель, 12 коллегий
Меншиковский дворец

Второй Ленинградский юридический 
институт
Улица Смольного д. 1/3

ЛЮИ им. Калинина (с 1944)
Меншиковский дворец

Юридический факультет ЛГУ 
(с 1944)
Здание 12 коллегий

Юридический факультет 
(после объединения с ЛЮИ)
Малоохтинский проспект д. 98/1
Ул. Смольного д. 1/3
22-я линия В.О. д. 7 

Юридический факультет СПбГУ
22-я линия В.О. д. 7 
23-я линия д. 26
Большой проспект В.О. д. 71

Выставку подготовил 
к.и.н. О.В. Анисимов, 2023

Все упомянутые в выставке адреса Петербурга,

где учились и работали юристы-универсанты


