


210-летию Министерства юстиции 
посвящается

Уже более двух веков Министерство юстиции России способствует формированию
и упрочению в России основ правового государства. С момента своего создания
Министерство было призвано готовить законодательные акты и управлять
деятельностью судов и прокуратуры.

Сегодня Минюст России является федеральным органом исполнительной власти,
который вырабатывает и реализует государственную политику и нормативно-
правовое регулирование в сферах, отведенных ему действующим
законодательством.

В истории Министерства юстиции свой след оставили и выпускники юридического
факультета Санкт-Петербургского университета, о которых мы предлагаем
вспомнить в данной презентации.



Константин Иванович ПАЛЕН (1833–1912)

«Типично русский министр»

На должность министра юстиции граф К.И. Пален пришел с поста товарища
министра, сменив осенью 1867 г. Н.И. Стояновского, одновременно став статс-
секретарем императора Александра II. Первое время он следовал либеральному
направлению, которого придерживался его предшественник, но постепенно
перешел на консервативные позиции.

Основной задачей министра К.И. Палена было введение Судебных уставов на той
территории России, где они еще не действовали, например, в Херсонской,
Таврической, Полтавской, Нижегородской, Смоленской, Костромской и других
губерниях. При нем судебная реформа полностью или частично охватила
значительную часть Российской империи. Огромное значение К.И. Пален
придавал подбору кадров для Министерства. Именно Пален заметил и
поддержал в начале его карьеры Анатолия Кони.

Начало отставке графа Палена положила антиправительственная демонстрация
студентов, состоявшаяся 6 декабря 1876 г. Один из задержанных был подвергнут
порке по приказу градоначальника Ф.Ф. Трепова, что вызвало большой
общественный резонанс. Последствием этого события стало покушение дворянки
Веры Засулич на жизнь градоначальника. Суд присяжных, на котором
председательствовал А.Ф. Кони, оправдал Засулич. В результате позиции
министра пошатнулись. После критики одного из его законопроектов он подал в
отставку. 30 мая 1878 г. граф Пален был освобожден от должности министра
юстиции и генерал-прокурора, но остался членом Государственного Совета и
статс-секретарем. А.Ф. Кони считал графа Палена лучшим администратором из
всех министров юстиции.



Николай Валерианович МУРАВЬЕВ (1850–1908)

«Талантливейший из прокуроров»

Выпускник Петербургского университета 1870 г., Н.В. Муравьев начал службу при
прокуроре Московской судебной палаты. За годы работы он завоевал славу
лучшего обвинителя, его называли не иначе как «цветом и надеждой
прокуратуры». 1 января 1894 г. он вступил в управление Министерством
юстиции, а 17 апреля был утвержден в должности Министра юстиции и генерал-
прокурора.

Желая придать единообразие и стройность прокурорской системе, он издал в
Наказ чинам прокурорского надзора судебных палат и окружных судов (1896).
При Н.В. Муравьеве завершилось введение Судебных уставов на территории
России. Министр лично открывал Иркутскую судебную палату. Началась
грандиозная работа по пересмотру Судебных уставов, которая так и не была
завершена. Министр часто лично ревизовал судебные установления: в Царстве
Польском, на Кавказе, в Прибалтике и других местах. Было возобновлено
издание Журнала Министерства юстиции, прерванное в 1870 г.

Министр обращал внимание на улучшение материального благосостояния
судебных и прокурорских работников. По его инициативе было учреждено
Благотворительное общество судебного ведомства. При министре Муравьеве
свою работу завершила редакционная комиссия по пересмотру Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных. Работа над новым уголовным
кодексом империи длилась 20 лет и была завершена при Муравьеве в 1903 г.

Пост Министра юстиции и Генерал-прокурора он занимал десять лет - до января
1905 г., после чего был направлен послом в Италию, где и скончался.





Сергей Сергеевич МАНУХИН (1856–1914)

«Прекрасный юрист и безусловно порядочный человек»

Попав на службу в Министерство юстиции, выпускник юридического факультета
Петербургского университета Сергей Сергеевич Манухин первое время занимался
вопросами систематизации законодательства и руководил библиотекой. В 1884 г.
он получил более солидную должность – чиновника по особым поручениям при
директоре департамента Л.В. Безродном. Здесь он сумел обратить на себя
внимание и вскоре исполнял уже обязанности помощника начальника
законодательного отделения.

Управляя законодательным отделением департамента, С.С. Манухин
одновременно занял впервые учрежденную должность юрисконсульта
Министерства. С приходом в Министерство Юстиции Н.В. Муравьева С.С. Манухин
стал одним из ближайших и самых деятельных сотрудников нового министра.
Сначала он получил должность вице-директора, а затем и директора Первого
департамента.

21 января 1905 г. С.С. Манухин был утверждён Министром юстиции и генерал-
прокурором. Многих приближённых к императору лиц Манухин на посту
министра юстиции явно не устраивал, – консервативно настроенные сановники, ни
при каких условиях не желавшие реформ, хотели видеть во главе Министерства
юстиции не столь либерального деятеля.

Министром юстиции С.С. Манухин оставался менее года и за столь короткий срок,
конечно, не сумел провести заметных преобразований в судебном ведомстве.



Александр Александрович МАКАРОВ (1857–1919)

«Человек твёрдых убеждений» 

По окончании юридического факультета Петербургского университета
А.А. Макаров начал службу в Министерстве юстиции. В 1884 г. был выбран в
мировые судьи. В 1889 г. в связи с преобразованием судебной системы в
Прибалтийском крае Макаров стал первым прокурором Ревельского окружного
суда. В этой должности он оставался пять лет, после чего в апреле 1894 г.
Макаров возглавил Нижегородскую прокуратуру, а в 1897 г. прокуратуру
Московского окружного суда. С 1901 г. работал прокурором Саратовской
судебной палаты, с апреля 1906 г. он уже старший председатель Харьковской
судебной палаты.

18 мая 1906 г. А.А. Макаров был назначен товарищем министра внутренних дел
П.А. Столыпина, который знал его по работе в Саратове. Макаров руководил
полицейской частью Министерства и вел борьбу с революционным движением.
1 января 1909 г. занял пост государственного секретаря. В 1911 г. после убийства
Столыпина Макаров был назначен Министром внутренних дел. Он оставил этот
пост в декабре 1912 г. после Ленской стачки.

7 июля 1916 г. указом императора А.А. Макаров был назначен на пост Министра
юстиции «с оставлением членом Государственного совета и сенатором».
Николай II возлагал определенные надежды на «понятливость» и
«сговорчивость». Но «честный нотариус», как за глаза называли Макарова при
дворе, оказался непреклонен, когда дело касалось точного следования букве
закона. В связи с этим уже через пять месяцев он был смещен с должности
министра юстиции.



Николай Александрович ДОБРОВОЛЬСКИЙ (1854–1918)

«Человек небрегущий службою»

Последний руководитель министерства юстиции в царском правительстве,
Н.А. Добровольский по окончании юридического факультета поступил
вольноопределяющимся в Лейб-гвардии кавалергардский полк и подал
прошение о зачислении его кандидатом на судебные должности при
прокуроре Петербургского окружного суда. Вскоре после принятие на службу
в Министерство юстиции он добился окончательного увольнения в запас.
Дослужившись до чина надворного советника и должности прокурора, в 1897
г. Н.А. Добровольский неожиданно перешел в Министерство внутренних дел.
Но уже в 1900 г. он вновь вернулся в Министерство юстиции: Высочайшим
указом Добровольский был утвержден в должности обер-прокурора 1-го
департамента Правительствующего сената. С 1906 г. он стал одновременно и
сенатором, получил придворный чин егермейстера.

По мнению современников, Н.А. Добровольский проявил себя как блестящий
знаток административного права. Благодаря своей репутации и близости к
Высочайшему двору, 20 декабря 1916 г. он стал «управляющим
Министерством юстиции». В своей должности Добровольский пробыл не
многим более двух месяцев, до Февральской революции 1917 г., и так и не
был облечен званием министра. За это время были приняты несколько
законов, затрагивающих работу Министерства юстиции и сената.

4 февраля 1917 г., за три недели до революции, Добровольский составил
циркуляр, направленный на либерализацию карательной практики: министр
предостерегал председателей и прокуроров судебных мест от
необоснованного заключения обвиняемых под стражу.



Александр Федорович КЕРЕНСКИЙ (1881–1970)

«Не отступлю от своих принципов»

По окончании юридического факультета А.Ф. Керенский работал присяжным
поверенным. В мае 1912 г. в составе комиссии сенатора С.С. Манухина он
расследовал причины Ленского расстрела, а затем поддерживал иски потерпевших
в суде. Известность Керенского и поддержка либеральной интеллигенции
позволила ему с успехом баллотироваться в депутаты IV Государственной Думы.

В ходе Февральской революции 1917 г. был избран Временный комитет
Государственной Думы, в который вошел и А.Ф. Керенский. Одновременно
образовался Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов.
Керенский был избран товарищем председателя Петроградского Совета.

2 марта 1917 года А.Ф. Керенский вошел в первый состав Временного
Правительства в качестве министра юстиции и генерал-прокурора. Поскольку
исполком Петроградского Совета решил не посылать своих представителей в
только что образованное правительство, Керенский, приняв пост министра, пошёл
против воли Совета. Но он сумел убедить рядовых членов совета в необходимости
этого шага: «Я принял сделанное мне предложение и вошел в состав Временного
правительства в качестве министра юстиции… Первым моим шагом было
распоряжение немедленно освободить наших товарищей-депутатов социал-
демократической фракции Государственной Думы из Сибири сюда…»

На должности министра юстиции А.Ф. Керенский проводил огромную работу по
преобразованию судебных органов, обновлению кадров Правительствующего
Сената, суда и прокуратуры. В мае А.Ф. Керенский стал военным и морским
министром, а в июле 1917 года возглавил Временное правительство.





Павел Николаевич ПЕРЕВЕРЗЕВ (1871–1944)

«Призван на ответственный пост»

После окончания юридического факультета П.Н. Переверзев некоторое время
служил в судебном ведомстве. В 1901 г. он вступил в сословие присяжных
поверенных и вскоре завоевал признание как один из лучших столичных адвокатов.
11 марта 1917 г. Временным правительством Переверзев был назначен прокурором
Петроградской судебной палаты. Он стремился ввести в правовые рамки вопрос об
аресте деятелей царского режима, добившись того, чтобы аресты могли
производиться только при наличии письменного приказа прокурора судебной
палаты (в противном случае все арестованные освобождались в течение 24 часов).
Занимался расследованием незаконных действий царских чиновников, в то же
время признал, что Временное правительство было вынуждено само нарушать
закон.

5 мая 1917 г. П.Н. Переверзев стал министром юстиции и генерал-прокурором. Он
продолжил практику своего предшественника А.Ф. Керенского по назначению
адвокатов на ключевые посты в ведомстве. В июле, в условиях
антиправительственного выступления большевиков, Переверзев распорядился
обнародовать предоставленную контрразведкой в его распоряжение информацию
об финансовых отношениях РСДРП(б) с немецкими властями. Ключевые деятели
Временного правительства осудили несогласованные действия министра. После
этого Переверзев подал в отставку.

По словам А.А. Демьянова, бывшего его товарищем в министерстве, Переверзев был
«чистым и честным человеком», но «большим фантазёром, беспрограммным и
неумелым администратором».



Петерис Янович (Петр Иванович) СТУЧКА (1865–1932)

«Неутомимый строитель советской юстиции»

Окончив Университет в 1888 г., П.И. Стучка занялся адвокатской
деятельностью. В 1906 г. он председательствовал на объединительном съезде
Латышской социал-демократической партии, которая получила название
Социал-демократическая партия Латышского края (СДЛК) и стала
территориальной частью Российской социал-демократической рабочей
партии (РСДРП). В 1905–1907 гг. Петр Стучка выступал в качестве защитника на
многих судебных процессах по делам революционеров.

С марта по август 1918 г. П.И. Стучка занимал пост народного комиссара
юстиции РСФСР. Он был одним из авторов Декрета о суде. При его
непосредственном участии появились декреты «Об уничтожении сословий и
гражданских чинов», «Об отмене права наследования», «О ревтрибуналах» и
др. Также он участвовал в разработке первой Конституции РСФСР 1918 г.
Стучка возглавил следственную комиссию по делу о левоэсеровском мятеже в
Москве. Одновременно он являлся заместителем наркома иностранных дел.

В конце 1918 г. Петр Иванович Стучка возглавил Временное Советское
правительство Латвии, действовавшее немногим более года. Одновременно
был председателем Центрального Комитета Коммунистической партии
Латвии.

После падения советской власти в Латвии П.И. Стучка вернулся в Россию и
занял пост заместителя наркома юстиции РСФСР. В 1923 г. П.И. Стучка стал
первым председателем Верховного Суда РСФСР и возглавлял этот орган
судебной власти в течение девяти лет до самой смерти. Профессор МГУ и
первый директор Московского института советского права.





Николай Васильевич КРЫЛЕНКО (1885–1938)

«Прокурор Революции»

Один из создателей советской юстиции, первый Верховный главнокомандующий
РСФСР. В 1912 г. Н.В. Крыленко, уже окончивший историко-филологический
факультет Петербургского университета, поступил на юридический факультет, где
сдал экстерном три магистерских экзамена для получения ученой степени. Диплом
юриста он получил через два года в Харьковском университете.

Принимал активное участие в подготовке Октябрьского вооруженного восстания. В
ноябре 1917 г. Крыленко стал членом Совета Народных Комиссаров в составе
Комитета по военным делам. 12 ноября 1917 г. он был назначен Верховным
Главнокомандующим, первым лицом еще только создававшейся Красной Гвардии.

Через несколько месяцев Крыленко был «переброшен» на другой участок работы
– в наркомат юстиции. С тех пор его государственная карьера строилась в органах
правосудия: председатель Революционного (Верховного) трибунала, заместитель
наркома юстиции РСФСР, прокурор РСФСР, народный комиссар юстиции СССР. Он
входил в состав комиссий по подготовке Конституций РСФСР и СССР.

Читал лекции и заведовал кафедрой в Коммунистической Академии. Николай
Крыленко – автор более сотни трудов по советскому праву. В 1934 году ему
присвоили ученую степень доктора государственных и общественных наук. Его
имя носил Ленинградский юридический институт, преемник юридического
факультета Ленинградского университета.

В разгар политических репрессий он был снят со всех должностей, обвинен в
шпионаже и принадлежности к антисоветской террористической организации, за
что ему был вынесен расстрельный приговор.





Юрий Хамзатович КАЛМЫКОВ (1934–1997)

«Он не умел жить в полсилы»

Заслуженный деятель науки и Заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор и министр юстиции Ю.Х. Калмыков
получил высшее юридическое образование в Ленинградском
государственном университете. Преподавательскую карьеру (от ассистента до
заведующего кафедрой гражданского права) он прошел в Саратовском
юридическом институте, где совместно с В.А. Тарховым создал саратовскую
школу гражданского права. Его школа подготовила многие десятки
кандидатов и докторов наук. Исследовательские интересы Калмыкова были
многогранны: около 10 монографий и более 200 статей посвящены праву
собственности, субъектам гражданского права, теории гражданских
правоотношений, договорным и внедоговорным обязательствам,
жилищному, семейному, наследственному праву.

В марте 1990 г. он возглавил комитет Верховного Совета СССР по вопросам
законодательства, законности и правопорядка. Принимал участие в
подготовке Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик
(1991). Министр юстиции РФ с апреля 1993 г. по декабрь 1994 г. Активно
налаживал контакты с зарубежными коллегами, подписывал соглашения о
сотрудничестве с целью укрепления авторитета страны на международной
арене. Он внес немалый вклад в законотворческую деятельность и
обновление законодательства.

После отставки активно занимался научной работой, являлся заместителем
председателя Совета Исследовательского центра частного права при
Президенте РФ и членом рабочей группы для разработки проекта
Гражданского кодекса РФ.





Александр Владимирович КОНОВАЛОВ

Служба А.В. Коновалова в органах юстиции началась в 1992 г. в прокуратуре
Выборгского района Санкт-Петербурга, куда он пришел после службы в
Вооруженных силах СССР и окончания юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета.

С октября 1992 по февраль 2005 г. А.В. Коновалов замещал должности
следователя прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга, прокурора
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности
прокуратуры, заместителя прокурора Московского района, прокурора
Московского района, заместителя, первого заместителя прокурора Санкт-
Петербурга, прокурора Республики Башкортостан.

С ноября 2005 по май 2008 года А.В. Коновалов – Полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

С 2008 г. – Министр юстиции Российской Федерации. В 2012 г. вновь назначен на
этот пост и занимал его до января 2020 г.

А.В. Коновалов – Действительный государственный советник юстиции
Российской Федерации. В 1999 г. защитил диссертацию «Владение и
владельческая защита в гражданском праве», кандидат юридических наук.
Заочно окончил Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. В
настоящее время докторант кафедры гражданского права СПбГУ. Кандидат в
мастера спорта по академической гребле.

Награжден государственными наградами, в том числе орденом Почета и
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.





Константин Анатольевич ЧУЙЧЕНКО

Выпускник (1987) Ленинградского государственного университета,
юридического факультета. После окончания университета работал стажёром,
следователем прокуратуры Калининского района Ленинграда. С 1989 г.
проходил службу в органах безопасности на офицерских должностях.

С 1992 по 1994 г. К.А. Чуйченко являлся исполнительным директором
акционерного общества «Интерюраудит де Фариа и Т». Затем он занялся
адвокатской практикой, входил в состав международной коллегии адвокатов
«Санкт-Петербург» (адвокат первой юридической консультации московского
отделения).

С 2001 по 2008 г. Константин Анатольевич возглавлял юридический
департамент открытого акционерного общества «Газпром», член правления.

С 2008 по 2018 г. К.А. Чуйченко работал в Администрации Президента
Российской Федерации – начальник Контрольного управления Президента
Российской Федерации.

С 2018 по 2020 г. он занимал должность заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации.

21 января 2020 г. Указом Президента К.А. Чуйченко назначен на должность
Министра юстиции Российской Федерации..





Библиография

1. Звягинцев, А. Г., Орлов, Ю. Г. Призванные отечеством:
Российские прокуроры, 1722 - 1917. - М. :
РОССПЭН,1997. - 815 с.

2. Министерство Юстиции в первое десятилетие
царствования Императора Николая II, 1894 - 1904 гг. - С.-
Петербург : Сенатская Типография,1904. -89 с.

3. Министерство Юстиции за сто лет, 1802 - 1902 :
Исторический очерк /Сост. П. Н. Милютин и др. ; Под
ред. П.Н. Гусаковского. -С.-Петербург : Сенатская
Типография,1902. -340 с.

4. Министерство Юстиции за сто лет, 1802 - 1902:
Исторический очерк / Вступ. ст. П. В. Крашенинникова. -
М. : Спарк, 2001. - 351 с.

5. Орлов, Ю. "Руководствоваться только законами
правдою и справедливостью" : Генерал-прокурор Н. В.
Муравьев // Законность. – 1993. - № 10. - С. 46 – 51.

6. Яковлева, В.Ф. О Юрии Хамзатовиче Калмыкове / В. Ф.
Яковлева // Правоведение. - 2003. - № 5. - С. 265 – 268.

7. Министерство юстиции РФ: официальный сайт
www.minjust.ru

http://www.minjust.ru/

