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РЕЛИГИЯ И 

ЦЕРКОВНОЕ 

ПРАВО

В ТРУДАХ 

ЮРИСТОВ-

УНИВЕРСАНТОВ



В соответствии с Уставом российских императорских университетов 1863 г. в структуре 

юридических факультетов были образованы кафедры церковного права.  Они существовали до 

1918 г., и были ликвидированы одними из первых в ходе советизации высшего образования.

В 1868 г. эту кафедру занял священник Михаил Горчаков. Его ученики Николай Суворов и 

Владимир Бенешевич внесли большой вклад в развитие науки церковного права.

Из журнала заседания Совета юридического 
факультета, 28 окт. 1863 г. 

«Особенность же этой науки, граничащей с правом

каноническим, требует, чтобы ее обработал и
преподавал доцент, соединяющий в себе сведения в
науках юридических и образование богословское, –
говорилось на заседании. Трудно потому ожидать, чтобы
у служителей юридического факультета, вообще
недостаточно знакомых с богословскими науками и
каноническими постановлениями церкви, мог

образоваться такой доцент, еще труднее ожидать, чтобы
имеющий хорошее богословское образование мог что-
либо сделать по этому предмету без точного знакомства
с науками юридическими»

Архив музея истории СПбГУ. Ф. Факультеты и кафедры. Оп.1. Д. 

392. Л. 8. 



Протоиерей Михаил Иванович

Горчаков (1838–1910),

заслуженный ординарный

профессор кафедры

церковного права. Член-

корреспондент Академии

наук, член Государственного

совета.

Выпускник Петербургской

духовной академии, он учился в

университетах Германии,

слушал курс юридических наук

в Петербургском университете.

Доктор государственного

права (1871), доктор

богословия (1881).

Профессор М.И. Горчаков преподавал студентам

курсы «Церковное право», «История византийского

права» и «Отношения между церковью и

государством».



Николай Семенович Суворов (1848–

1909) – выпускник юридического 

факультета Петербургского 

университета, ученик профессора 

М.И. Горчакова. По его руководством 

он подготовил магистерскую 

диссертацию «О церковных 

наказаниях» (1876). 

Затем работал в Демидовском 

юридическом лицее (Ярославль) и в 

1900-х гг. – в Московском 

университете.

Диссертация Суворова была опубликована и

удостоилась рецензии от Н.С. Таганцева, известного

криминолога. Таганцев дал довольно критический

разбор работы, отметив, что «история наказаний в

православной церкви представляет сравнительно

лучший отдел сочинения, заключая в себе

трудолюбивую выборку данных из актов и полного

собрания законов…».



Из «Православной энциклопедии»

«Широкой известностью пользуется «Курс

церковного права» Н. С. Суворова, впервые

изданный в 1889-1890 гг., впоследствии

переработанный в «Учебник церковного права»,

многократно переиздававшийся. Суворов -

квалифицированный юрист, превосходно знавший

как восточные, так и западные источники

канонического права и историю церковных

институтов. Вместе с тем его работа страдает

существенными теоретическими и

методическими изъянами. Убежденный апологет

синодальной системы, Суворов строит свой курс

не столько на канонах, сколько на законах и

распоряжениях российского правительства по

Ведомству православного исповедания. Такой

подход связан с убеждением автора в том, что

главой Церкви правомерно является монарх.

Цезарепапизм, который инославные полемисты

неосновательно приписывают Православию,

Суворов считает нормой отношений между

государственной властью и Церковью».

См.: Каноническое право // Православная энциклопедия. 
Т. 30. С. 326-421. 



Из описания книги в Репозитории СПбГУ

Исследованы объекты церковного имущества, средства

охраны церковного имущества в светском праве,

субъекты церковного имущества по Римско-

Византийскому праву; правоспособность и

дееспособность субъектов церковного имущества,

права монастыря на имущества монашествующих,

неотчуждаемость церковных имуществ, органы

церковно-имущественного управления и их

ответственность, права церковных имуществ

(содержание клириков и т.д.).

Еще одним магистрантом, защитившим диссертацию по

церковному праву, был Платон Петрович Соколов (1863–

1923), выпускник Петербургской духовной семинарии и

юридического факультета.

Впоследствии он работал в университете Св. Владимира

(Киев), являлся деканом юридического факультета.



Владимир Николаевич Бенешевич (1874–

1938), ученый с мировым именем, внес 

огромный вклад в развитие 

источниковедения церковного права. 

Член-корреспондент Академии наук.

Специалист в области византийского 

права и палеографии, он совершил 

множество командировок в древние 

религиозные центры (монастыри) Европы и 

Азии, включая Афон, Синай, Палестину, 

Малую Азию. В поисках древних греческих 

рукописей он обследовал десятки 

европейских библиотек. 

Диплом о присуждении В.Н. 
Бенешевичу звания почетного члена 
Баварской академии наук, 1927 г. 
(фрагмент). СПбФ АРАН.
См.: вирт. выставка «Член Российской 
академии наук, византинист Владимир 
Николаевич Бенешевич» 
(http://ranar.spb.ru/rus/vystavki/id/808/)

http://ranar.spb.ru/rus/vystavki/id/808/


Обе диссертации В.Н. 

Бенешевича: магистерская 

(слева) и докторская (справа) 

были удостоены Академией 

наук Уваровской премией.

Магистерская диссертация 

имела отдельное приложение 

(текст толкований к канонам). 

Также вышли выпуски  с тремя 

редакциями «Канонического 

сборника» с 

древнеславянским 

переводом.

С полным текстом 

диссертаций можно 

ознакомиться в Репозитории

СПбГУ и НЭБ.



В середине 1890-х гг. сенатор 

С.В. Пахман и приват-доцент 

юридического факультета 

А.И. Каминка были вовлечены 

в дискуссию вокруг вопроса о 

давности применительно к 

церковным землям.

Вопрос был поставлен в 

Сенате, который вынес 

решение в пользу отсутствия 

срока давности. С.В. Пахман

высказался в пользу этого 

решения, а А.И. Каминка его 

оспаривал.

Материалы дискуссии 

опубликованы в печатном 

органе Юридического 

общества при Петербургском 

университете



«Одним из интереснейших – и почти не затронутых  в 

науке – вопросов как в области общей культурной 

истории человечества, так и специально в истории 

международных отношений и права, представляется 

вопрос о роли христианства в процессе образования 

современного нам мирного общества народов»

Юрист-международник, преемник Ф.Ф. 

Мартенса в должности профессора 

кафедры международного права барон 

Михаил Александрович Таубе (1869–

1961) в своих исследованиях обращался 

к вопросу о роли христианства и его 

институтов в развитии современного 

международного права.  



Серафим Владимирович Юшков

(1888–1952), ученик профессора В.Н.

Бенешевича, посвятил себя

исследованию древнерусских

источников церковного права в

методологически

регламентированных рамках

советской науки истории

государства и права.

Он проделал огромную работу по

детальному археографическому и

текстологическому анализу более

ста известных в науке списков Устава

князя Владимира.

С.В. Юшков впервые ввел в научный оборот важный памятник русского права, так называемое 

Правосудие Митрополичье, – юридический сборник, который он охарактеризовал как церковный 

сборник по нецерковным делам, позволяющий проследить эволюцию уголовного, гражданского, 

процессуального права.



Александр Владимирович 

Коновалов – выпускник 

юридического факультета 

Петербургского университета и 

Православного Свято-Тихоновского

гуманитарного университета.

Доцент кафедры гражданского 

права СПбГУ.

Министр юстиции РФ в 2008–2020 

годах.



Тимошина Е.В. Теория "Третьего 
Рима" в сочинениях "Филофеева

цикла" / Е. В. Тимошина // 

Правоведение. 2005. № 4. С. 181-208. 

Волкова С.В. Централизация Московской Руси : 
религиозно-нравственный аспект / С. В. Волкова, 

М. И. Юдина // Евразийский юридический журнал. 
2018. № 3. С. 187-191.



Андрей Александрович 

Ференц-Сороцкий, доцент 

кафедры гражданского 

процесса СПбГУ, один из 

тех ученых, кто актуализирует 

фундаментальные вопросы 

церковного права.



Илья Александрович Васильев – доцент кафедры теории 

и истории государства и права СПбГУ. Его кандидатская 

диссертация посвящена вопросам государственной 

службы духовенства православной греко-российской 

церкви. Также опубликовал ряд статей о священниках в 

составе Государственной Думы Российской империи.

Из автореферата диссертации

В ходе исследования был выявлен межотраслевой комплекс
важнейших нормативных правовых актов Российской империи,
которые регламентировали место и роль православного
духовенства в системе государственной службы;
изучена миссия представителей РПЦ в законодательных палатах и
показано разнообразие и противоречивость политических позиций

в среде депутатов-церковнослужителей: от идеологии
охранительства до реформаторских требований;
произведен разносторонний анализ службы духовенства РПЦ
в Святейшем Синоде и других статских учреждениях;
на основе широкого круга источников осуществлен анализ
эволюции чинов и должностей государственной службы
духовенства РПЦ в завершающий период царствования Николая II.


