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ДИНАСТИЯ ЮРИСТОВ 
КУЛИШЕРОВ

Дети нередко идут по стопам своих родителей, становясь вслед за ними врачами, 
учителями или инженерами. Среди юристов такие случаи тоже бывают. Пример семьи 
Кулишеров в своем роде уникален: четыре представителя этой семьи – отец и три сына –  
окончили юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета.

Михаил Игнатьевич Кулишер (1847–1919), 
отец, отучившись на юридическом факультете 
Университета, стал ненадолго помощником 
присяжного поверенного, затем вел 
публицистическую деятельность, исследовал 
вопросы истории семьи, политического строя и 
собственности. В 1887 году вышел его основной труд 
«Очерки сравнительной этнографии и культуры», 
который объединил различные его статьи из 
русских и немецких журналов. Михаил Кулишер 
вместе с сыновьями Иосифом и Александром 
являлся членом Русского социологического 
общества имени М.М. Ковалевского.

Иосиф Кулишер (1878–1933) после окончания 
курса сделал выбор в пользу политической 
экономии, которую преподавали в то время в 
рамках юридического факультета. Его магистерская 
диссертация посвящена теме «Очерки из истории 
форм промышленности в Западной Европе с XIII 
по XVIII ст.». Он почти тридцать лет преподавал 
в Университете на кафедре политической 
экономии, читал курсы «История экономического 
быта Западной Европы», «Вводный курс по 
экономике», «История народного хозяйства и 
теория труда», «Учение о налогах», «Экономия 
товарообмена». Иосиф Кулишер был крупным 
специалистом в области экономической теории 
и истории экономики. Его главный труд «История 
экономического быта Западной Европы» 
неоднократно переиздавался.

Александр Кулишер (1890–1942) преподавал 
в Университете, а также на Высших женских 
(Бестужевских) курсах. В эмиграции он 
преподавал на юридическом факультете 
Парижского университета, в Свободном колледже 
социальных наук, во Франко-Русском институте, 
в Международном институте философии и 
социологии права. Помимо права Александр 
Кулишер занимался социологией, разрабатывал 
теорию демографического перехода. Вместе с 
братом Евгением опубликовал книгу «Kriegs- und 
Wanderzüge. Weltgeschichte als Völkerbewegung», в 
которой всемирная история рассматривается как 
история движения народов.

Евгений Кулишер (1881–1956) занимался 
уголовным правом, недолго преподавал в 
Университете, был помощником адвоката Н.П. 
Карабчевского, частным поверенным. После 
отъезда из России двадцать лет жил в Германии, 
Дании, Франции, в 1941 году переехал в США. В 
эмиграции он занимался вопросами демографии, 
является автором термина «перемещенные лица». 
Интерес к этой теме и знания в этой области 
передались ему от отца, который был автором 
статьи «Механические основы передвижения масс». 
Евгений Кулишер работал в Международном бюро 
труда, Управлении стратегических служб, Бюро 
цензов, в последние годы жизни был сотрудником 
Библиотеки Конгресса.

Помимо книг и статей 
Кулишеров, которые 
хранятся в библиотеке 
юридического факультета, 
имеется документ, связанный 
с именем Евгения Кулишера. 
В одной из книг было 
обнаружено письмо юриста 
Г.М. Португалова Евгению 
Михайловичу Кулишеру, 
написанное 7 апреля 1904 
года и доставленное адресату 
на следующий день. В тексте 
речь идет о денежном 
вопросе и, по-видимому, о 
каком-то юридическом деле.

При подготовке статьи 
использованы материалы 
университетского проекта 
«Биографика СПбГУ»  
www.bioslovhist.spbu.ru.
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Другое дело представляют собой вступительные 
лекции умудренных опытом профессоров, которые 
из года в год заступают на кафедру перед новыми 
поколениями специалистов. Замечательным 
примером вступительных лекций служит 1-й том 
собрания, изданного Петром Григорьевичем 
Редкиным, профессором и ректором Петербургского 
университета. В нем собраны тексты лекций, 
открывавших его курс «Энциклопедия права» 
с 1863 по 1877 год. Из 15-ти лекций ни одна не 
повторялась.

Вступительные лекции П.Г. Редкина были посвящены 
фундаментальным темам: различию между 
законоведением и правом, месту университетов 
в истории культуры, значению юридического 
образования, а также служили отзывом на острые 
вопросы современности, например, о соотношении 
права и силы он говорил в самый разгар Франко-
прусской войны.

Далее приводятся фрагменты лекции П.Г. Редкина 
1867/68 учебного года. 

«Вашим появлением в этой аудитории и вашим 
вообще вступлением в это самое высшее учебное 
заведение, предназначенное во всех образованных 
государствах для научного, в строгом смысле, 
преподавания всех предметов человеческого 
знания, без всяких посторонних науке внешних 
целей, – вы публично заявляете свою столько же 
сознательную, сколько и совершенно свободную 
решимость всецело посвятить себя науке, избрав 
своей специальностью одну из великих областей 
ее – область наук юридических или правовых, 
социальных или общественных, и политических 
или государственных, которые, будучи соединены 
между собой в одно целое связью прямой, 
непосредственной, тем не менее связуются 
косвенно, посредственно и со всеми прочими 
областями единой и всецелой науки...

Скажу только – и надеюсь, что этого будет для вас 
достаточно, что какое бы поприще деятельности ни 
выбрали вы впоследствии, наука не останется вам 
неблагодарной за испытанную верность вашу ее 
знамени.

НАПУТСТВИЯ 
БУДУЩИМ ЮРИСТАМ

В Императорском Петербургском университете существовала традиция вступительных 
лекций. Вступительные лекции – особый жанр лекционной работы. Для молодых 
преподавателей они являлись пробным шагом в академической карьере, и поэтому 
особенно важным был выбор темы. Одни избирали темой деятельность выдающихся 
юристов – так, например, Н.С. Таганцев говорил о К. Миттермайере. Другие стремились 
дать свою оценку актуальности преподаваемой науки – в таком духе прозвучала первая 
лекция Ф.Ф. Мартенса «О задачах современного международного права». 

Если вы посвятите себя ученому званию 
университетского преподавателя, вы найдете в 
науке единственное орудие для добросовестного 
исполнения долга всякого такого преподавателя; вы 
будете тогда передавать своим слушателям науку в 
современном ее состоянии, следя за ней от юности 
до старости с одинаковой ревностью и усердием, 
и тем отличитесь от всех преподавателей, только 
носящих это имя, все более и более отстающих от 
быстрого хода науки...

Но и в том случае, если вы изберете для себя 
карьеру практическую, наука вечно будет озарять 
вашу деятельность таким ярким светом, перед 
которым бледнеет всякая ненаучная опытность 
так называемых деловых людей, как бы ни была 
долговременна эта опытность.

Как истые юристы, состоя в должности судьи, 
адвоката, следователя и т.п., вы на первых порах не 
будете, конечно, в состоянии цитировать на память 
слово в слово множество статей из Свода законов; 
но, знакомые с началами права вообще и права 
отечественного в особенности, вы возведете к ним 
все бесчисленное множество законоположений, 
наполняющих наше Полное Собрание и наши 
Своды законов; вы поймете их внутреннюю связь 
между собой и внутренний смысл каждой статьи в 
отдельности; вы вникнете в то, что поверхностному 
наблюдателю обыкновенно кажется противоречием 
между законами...

На административном поприще вы не будете 
вынуждены прибегать, идя ощупью, не освящаемые 
наукой, к полумерам, к средствам паллиативным, 
к разным кунстштюкам, перебиваясь ими со 
дня на день, лишь бы стало на короткий срок 
вашего служения, а затем – apres moi le deluge.  
Нет, с твердой помощью начал науки вы сумеете 
радикально лечить всякую общественную болезнь, 
ясно сознавая настоящее, прозревая будущее, как 
пророк, и своей рациональной деятельностью 
приготовите благосостояние вашему отечеству, а 
себе вечную память людей, приготовлявших везде 
благодатную почву и сеявших на ней семена добра, 
которые взойдут и принесут сторицею добрые 
плоды, с благодарностью пожинаемые и вкушаемые 
потомством.

Наконец, говоря о науке вообще, о дарах, 
ниспосылаемых ею на всех верных ее знамени, я 
не могу умолчать здесь и о том ее высшем даре, 
который дается ею помимо всякой практической 
деятельности. Довольно уже наслаждений испытали 
многие из вас, чтобы взвесить их на верных весах 
собственного размышления, и чтобы отличить 
между ними то наслаждение,  которое превыше 
всяких наслаждений – наслаждение творчеством, 
силой знания, мощью науки.

Всякое творчество, как поэтическое, так и 
практическое и научное, преисполняет нас чем-то 
таким, что возвышает нас над всем сотворенным 
миром, что уподобляет нас божеству, когда мы 
представляем его себе Творцом всего мира, 
что, поэтому, мы ощущаем в себе как  нечто 
божественное в этом смысле. Но поэтическое 
творчество не есть вполне сознательное и притом 
есть творчество чего-то недействительного, 
фантастического. Творчество практическое может 
быть творчеством сознательным, но не вполне 
свободным, от  нас  самих только зависящим, и хотя 
оно есть творчество действительного, но такой 
действительности, которая обставлена всем, что 
приходит, что изменяется. 

Одно только научное творчество необходимо 
бывает и вполне сознательно, и свободно, и 
всегда есть творчество истинно-действительного, 
непреходящего, неизменяющегося и 
необлеченного ни во что преходящее, изменчивое, 
ибо содержание этой действительности есть 
истина, а форма ее не есть ни поэтический образ 
фантазии, вымысел, ни практический образ  деяния, 
а есть образ  вполне соответствующий, адекватный 
истине. А потому никакое творчество не доставляет 
уму человеческому того несравнимого ни с чем 
наслаждения, как творчество научное, т. е. добытие 
истины для самой истины и в форме истины, 
добытие знания для самого знания и в форме 
знания, в форме мысли. Наука и есть единственный 
орган такого творчества...

Радуюсь поэтому, что мне теперь предоставлена  
завидная честь приподнять перед вами завесу 
с одной из истин, добываемых человечеством в 
продолжение всей истории, ввести  вас  в  одну  из 
областей  науки   и  именно   в  область той  науки,  
которая  имеет  дело  с   истиною,   в   смысле 
правды  и  справедливости  вообще,  постепенно  
все  более   и более осуществляющихся в обществе 
и государстве».
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Юридическое общество при Петербургском 
университете было создано в 1877 году. Общество 
состояло из четырех отделений: гражданского, 
уголовного, административного права и 
отделения обычного права. В них шла основная 
работа – делались доклады и проводились прения. 
Также проводились общие и годовые собрания для 
членов всех отделений. Резиденцией Общества 
было здание Санкт-Петербургского мирового 
съезда и сиротского суда (Гражданская ул., 26 / 
наб. канале Грибоедова, 75). Здесь располагалась 
и библиотека Общества, которая в начале XX века 
насчитывала более 2 000 томов.

Общество выпускало свой печатный орган, 
который последовательно сменил три названия: 
«Журнал гражданского и уголовного права», 
«Журнал Юридического общества…» и «Вестник 
права». Затем новости о работе Общества 
регулярно публиковались в газете «Право».

Знаменитые юристы – деятели 
Юридического общества 
при Санкт-Петербургском 

университете
XIX век был временем расцвета ученых обществ: в соответствии с духом эпохи 
позитивизма практически все отрасли научного знания в России, Европе и других частях 
просвещенного мира обзавелись объедениями ученых. Их целью были развитие научной 
коммуникации и корпоративной солидарности для того, чтобы оказывать влияние на 
социальные проблемы в своих странах. В России создание юридических обществ было 
вызвано чередой «великих реформ», в частности, судебной реформой 1864 года. 

Герои этого очерка – три члена-учредителя 
Общества: Иван Фойницкий, Анатолий Кони и 
Владимир Спасович. 

Иван Яковлевич Фойницкий – заслуженный 
ординарный профессор по кафедре уголовного 
права юридического факультета, сенатор. Он 
стал автором устава Общества, был избран его 
первым секретарем и председательствующим в 
отделении уголовного права. Доклады И.Я. Фойницкого в рамках Общества:

- «О границах уголовно-преступного обмана по 
законодательствам иностранным»;
- «О судебно-уголовных кодексах Германии 1876 и 
1877 годов»;
- «О преступном присвоении чужого имущества 
по русскому праву»;
- «О судебной ответственности должностных лиц 
по французскому праву»;
- «О недостатках предварительного следствия и 
о способах улучшения его, как по иностранным 
законодательствам, так, в особенности, по 
русскому праву»;
- «О международном союзе криминалистов»;
- «Факторы преступности: а) женщина-преступница 
и б) соотношение внутренних психических и 
внешних космических и общественных сил во 
влиянии их на преступность»;
- «О рецидиве»;
- «А.Ф. Кистяковский как криминалист»;
- «Об апелляционном суде»;
- «О реформах, предлагаемых в сибирской 
ссыльной системе»;
- «О римском международном пенитенциарном 
конгрессе».

Также ему принадлежат речи «О вознаграждении 
невинно к суду уголовному привлекаемых», «О 
предстоящем в С.-Петербурге международном 
пенитенциарном конгрессе…», «Памяти учителя 
и товарища» (о А.Д. Градовском), «Памяти Н.А. 
Неклюдова», «Памяти К.Д. Анциферова» и 
сообщение «Идея личности по Судебным уставам 
и кодификационное их значение».

Анатолий Федорович Кони – член 
Государственного совета, сенатор, почетный 
член Петроградского университета (с 1915 
года), преподавал в Университете с 1918 по 1922 
год на кафедре уголовного суда факультета 
общественных наук, в который в 1919 году был 
преобразован юридический факультет.

Доклады А.Ф. Кони:
- «О деятельности суда присяжных заседателей 
по преступлениям по должности и против устава 
о паспортах»;
- «Об условии публичности заседаний уголовных 
и гражданских судов»;
- «О задачах русского судебно-медицинского 
законодательства»;
- «О литературной и художественной экспертизе, 
как уголовном доказательстве»;
- «О новейших течениях в уголовном процессе в 
Италии и Германии».

Помимо докладов, в рамках заседаний Общества 
А.Ф. Кони прочитал публичную лекцию «О 
тюремном враче-филантропе Гаазе» и произнес 
речи «О Достоевском, как криминалисте», 
«Русский последователь Джона Говарда», 
«Судебные места Парижа, С.-Петербурга и Москвы 
в их нынешней истории», «О судебно-бытовых 
условиях Кавказа», «Памяти С.И. Зарудного», 
«Воспоминания об А.Д. Градовском», «О судебной 
деятельности и заслугах Д.А. Ровинского», 
«Памяти Н.И. Стояновского».

И.Я. Фойницкий.
Портрет в Зале Ученого Совета юридического факультета СПбГУ

Портрет А.Ф. Кони работы художника В. Александрова, 1999 г. 
(копия). Холст, масло. Находится в читальном зале библиотеки 
юридического факультета СПбГУ.
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Владимир Данилович Спасович – бывший и.о. 
экстраординарного профессора юридического 
факультета, ставший одной из самых ярких фигур 
отечественной адвокатуры. 

Доклады В.Д. Спасовича:
- «О преступлениях против веры»;
- «По вопросу об отношении будущего 
гражданского уложения к местным гражданским 
законам и о самом методе будущей кодификации»;
- «О главнейших основаниях, на которых 
желательно построить законоположения об 
акционерных товариществах»;
- «О заключительном слове председателя 
присяжным заседателям (по 801 ст. уст. угол. 
суд.)»;
- «О проекте итальянского уголовного уложения»;
- «Замечания по поводу вопроса об упразднении 
особого порядка предания суду должностных лиц 
за преступления по должности»;
- «Об особенностях новой редакции уголовно-
судопроизводственных законов в издании свода 
законов 1876 года»;
- «О недостатках 2 раздела Уложения о наказаниях 
о преступлениях против веры и ограждающих ее 
постановлениях».
- «О новом французском законе о печати 29 июня 
1881 г.»;

Знаменитые юристы – деятели 
Юридического общества 
при Санкт-Петербургском 

университете
- «О вызове свидетелей на судебное следствие на 
счет подсудимого в обыкновенных судах (ст.375, 
576, 878 и 879 уст. угол. суд.)»;
- «О некоторых общих возражениях, которые 
могут быть сделаны не против отдельных статей, 
а против всей системы проекта первого раздела 
нового уголовного уложения»;
- «О силе и значении иностранных уголовных 
приговоров»;
- «О необходимости реформы в русском 
законодательстве об акционерных обществах»;
- «Об устройстве гмин и гминных судов в царстве 
польском».

Также ему принадлежат:
Речи: «О языке в области судопроизводства», 
«Всемирный адвокатский конгресс в Брюсселе 
с 1 по 5 августа 1897 г.», «Воспоминания о Н.А. 
Неклюдове»;
Сообщения: «Прошедшее и будущее Судебных 
Уставов».

Подробнее см.: Юридическое общество при 
Императорском С.-Петербургском университете за 
двадцать пять лет (1877–1902). С.-Петербург, 1902. 
Электронная копия доступна на сайте РНБ.

«…Мы далеко подвинулись вперед и шибко несемся, сами не замечая нашего 

движения, как те путешественники, которым, кажется, когда они плывут 

вдоль по реке на пароходе, что они стоят на месте, а берега от них 

убегают. Мы несемся шибко и река велика, но и великая река имеет свои 

подводные камни, а главное отмели, на, которые наткнувшись, можно 

либо завязнуть, либо разбиться. Позвольте мне, милостивые государи, 

обратить внимание на одну из таких отмелей, с которой судебные уставы 

должны в настоящем и в будущем считаться: я разумею вопрос о языках...»

Из речи В.Д. Спасовича «О языке в области судопроизводства»


