
Юридическое общество 
при Санкт-Петербургском университете

«Слияние научных начал с житейским опытом»
(А.Ф. Кони)



1860-1870-е гг. были эпохой реформ, временем 

обновления всех сфер общественной и частной 

жизни России. Менялись социальная структура и 

государственная машина, поэтому актуальной стала 

проблема совершенствования законотворчества, 

научной критики существовавшего 

законодательства, распространения и объяснения 

юридических знаний. 

Реформированные государственные учреждения 

нуждались в качественно новых кадрах, отличных 

от чиновничьего аппарата николаевской России: 

стране были нужны люди, творчески мыслящие, 

способные к принятию самостоятельных решений и 

к активным действиям. 

1. Открытие Юридического общества при Петербургском университете.



Официальной правовой науке 

требовались свежие научные и 

организационные идеи. Таковой 

новой организационной формой 

науки выступили юридические 

общества, которых в России в 

1860-е гг. возникло 24. 

Первое общество возникло в 

Москве в 1865 г. (закрыто в 1899, 

вновь открыто в 1910 г.), затем в 

1876 г. аналогичное появилось в 

Киеве, и затем уже – в Санкт-

Петербурге (1877). 

С течением времени не только 

университетские города (Казань, 

Одесса, Ярославль) обзавелись 

обществами, но и другие, 

например, Курск.



В течение 1875-1876 гг. шла подготовительная работа 

по созданию Юридического общества при 

Императорском Санкт-Петербургском университете. 

Проект Устава был написан знаменитым профессором 

уголовного права Иваном Фойницким. За него 

ходатайствовал декан юридического факультета Юлий

Янсон. 30 человек, среди них преподаватели 

факультета, сенаторы, члены Государственного совета, 

стали членами-учредителями новой научной 

организации. В начале 1877 г. министр народного 

просвещения Дмитрий Толстой утвердил устав 

Общества. 

23 февраля 1877 г. в Санкт-Петербурге состоялось 
первое учредительное собрание Юридического 

общества. Председателем Общества стал Николай 
Стояновский, известный государственный деятель, 

сторонник либеральных реформ; 
секретарем был выбран Иван Фойницкий. 



Сенатор Николай Иванович Стояновский (1820-1900) –

бессменный председатель Юридического общества в течение 18 

лет, с 1877 по 1895 г.

Выпускник Императорского Училища правоведения (1841),
преподаватель.
Директор Московского тюремного комитета (1857-1859)
Преподаватель в Петербургском университете по кафедре 
практического судопроизводства (1860).
Товарищ министра юстиции (с 1862)
Главный редактор «Судебного вестника» (с 1866)
Сенатор (1867), с 1872 г. – первоприсутствующий уголовного
кассационного департамента.
Член Государственного совета (с 1875).

Источник: Словарь профессоров и преподавателей 
Санкт-Петербургского университета (1819–1917),

https://bioslovhist.spbu.ru/university.html



2. Об Уставе Юридического общества.

В Уставе регулировались такие вопросы как: состав и руководство 

Общества; избрание членов, их права и обязанности; собрание 

Общества; совет Общества.

Действительными членами Общества избирались лица, известные 

многолетней ученой или практической юридической 

деятельностью. Почетное членство присваивалось за особые 

заслуги перед юридической наукой. 

Собрания Общества были как общие, так и частные (по 

отделениям). Общие собрания собирались не менее трех раз в год 

с октября по май; на них заслушивались отчеты о действия Совета 

и отделений; выбирались действительные и почетные члены; 

утверждались предложения Совета. Не менее часа времени 

отводилось на чтение статей и докладов. Годовое собрание обычно 

проходило в январе, а собрание по отделениям – раз в месяц.

Отделения учреждали Редакционные комиссии, которые ведали 

за материалами к собраниям, трудам и отчетам Общества.



Документы о деятельности Юридического общества



3. Отделения Юридического общества

Гражданское отделение

Это самое многочисленное и регулярно собиравшееся отделение 

Юридического общества. За 25 лет оно провело 180 заседаний, 

на которых рассмотрело более 100 рефератов и сообщений по 

различным темам материального и процессуального права. 

В первые годы рассматривались малоисследованные вопросы 

гражданского права. С 1882 г. работа отделения была посвящена 

критическому разбору законопроектов и выработке дополнений 

к ним. 

Это стало возможным по инициативе министра юстиции 

Дмитрия Набокова, который привлек Общество к работе по 

составлению и усовершенствованию нового Гражданского 

уложения. Без сомнения, это свидетельствовало о признании 

научного и практического потенциала Юридического общества. 
Дмитрий Николаевич Набоков, 

министр юстиции и генерал-

прокурор России в 1878-1895 гг.



Для выработки обоснованных 

заключений по законопроектам 

был создано несколько комиссий: 

1899 г. — комиссия под 

председательством А.А. Герке для 

составления замечаний на проект 

книги V «Об обязательствах» 

Гражданского уложения; 

1902 г. — для рассмотрения 

проектов книги II «Брачное право» 

и книги III «Авторское право» и 

томов пояснений к ним под 

руководством С.А. Муромцева. 

Но кодификационные работы не 

были доведены до конца. Причины 

этого – в усилении реакционных 

тенденций во внутренней политике 

и грянувшей Первой русской 

революции. 
В работе Гражданского отделения Общества принимали участие видные российские 

цивилисты разных поколений. Например, Семен Пахман (илл. слева) 

и Максим Винавер (илл. справа).



Новый период в деятельности гражданского отделения был 

связан с учреждением Государственной Думы в 1905 г. 

Члены Общества подготовили и обсудили множество 

рефератов, в которых поднимались вопросы продолжения 

кодификационных работ («О положении работ по 

составлению Гражданского уложения», Ф.А. Вальтер), 

исследовались представленные в Государственной Думе 

законопроекты («О переходе торговых и промышленных 

предприятий», А.Г. Гойхбарг, «Раздельное жительство 

супругов», И.В. Гессен) и предлагались собственные 

варианты будущих законов («О возмещении морального 

вреда», С.А. Беляцкин). 

Работа отделения приобрела другое качество — на 

заседаниях участвовали депутаты Государственной Думы. 

Их присутствие и порой бурные прения говорили о том, что 

Общество самым непосредственным образом участвовало в 

политическом развитии России на рубеже XIX-XX веков. 



Российский адвокат и политический деятель Максим Моисеевич 

Винавер (1862-1926) был одним из самых деятельных участников 

Юридического общества и председателем Гражданского отделения 

Общества с 1905 по 1917 г.

Выпускник Императорского Варшавского университета (1886). 
Помощник присяжного поверенного, Петербург (1886-1904).
Присяжный стряпчий при Петербургском коммерческом суде 
(1890-1917).
Редактор «Вестника права», органа Юридического общества 
(1904-1906).
Редактор «Трудов Санкт-Петербургского юридического 
общества».
Издатель журнала «Вестник права» (1913-1917).
Один из основателей партии конституционных демократов 
(кадеты). Депутат Первой Государственной Думы.
Сенатор (с 1917), член Учредительного собрания, член «белого» 
правительства в Крыму (1919).
Эмигрант. Преподавал гражданское право.



3. Отделения Юридического общества

Уголовное отделение

Теснее всех с юридическим факультетом Петербургского 

было связано Уголовное отделение Юридического общества. 

За 25 лет здесь заслушали и обсудили 160 докладов и 

сообщений. В них поровну уделялось внимание 

материальному уголовному праву и процессу, а также 

законодательным новинкам западных стран. 

Здесь нередко случались философские дискуссии (например, 

о преимуществах и недостатках классической, 

антропологической или социологической направлений в 

науке уголовного права), но члены Уголовного отделения 

отличались идейной сплоченностью вокруг судебной 

реформы 20 ноября 1864 г. 

Они представляли Юридическое общество на 

международных пенитенциарных конгрессах: в Санкт-

Петербурге (1890), в Париже (1895), Брюсселе (1900) и 

других. 



На заседаниях отделения больший интерес уделялся 

процессуальным вопросам, например, институту суда 

присяжных заседателей (доклады А.Ф. Кони, В.Д. 

Спасовича, Н.И. Цуханова). 

Откликнулось Уголовное отделение и на предложение 

правительства участвовать в кодификационных 

работах. 

Кроме индивидуальных докладов, проекты законов 

рассматривались коллективными органами —

специальными комиссиями. Так они обсудили проект 

особенной части о преступлениях против жизни и 

здоровья личности; разделы особенной части об 

имущественных преступлениях, подделке денежных 

знаков и злоупотреблениях государственной и 

общественной службой; проект закона об условном 

осуждении и др.



Создание Государственной Думы поставило перед 

Уголовным отделением новые темы исследования: «О 

безответственности народных представителей» (А.А. 

Жижиленко), «Конституционная или административная 

гарантия?» (П.И. Люблинский), «Предстоящее 

преобразование каторги» (М.М. Исаев) и другие. 

В работе отделения участвовали не только депутаты Думы, 

но и члены профессиональных ученых сообществ: хирурги, 

офтальмологи, психиатры. 

Под началом И.Я. Фойницкого при отделении образовалась 

русская группа Международного союза криминалистов 

(1895). Эта группа продвигала идеи института условного 

осуждения, основных начал юридической ответственности, 

особенностей суда по преступлениям печати в России. 
Владимир Дмитриевич Набоков, 

ученый-криминалист, политический 

деятель. Секретарь Юридического общества 

при Петербургском университете и 

председатель Русской группы 

Международного союза криминалистов.



Ученый и государственный деятель Иван Яковлевич 

Фойницкий (1847-1913) был членом-учредителем и почетным 

членом Юридического общества, его первым секретарем и 

председателем Уголовного отделения.

Выпускник юридического факультета 
Петербургского университета (1868).
Заслуженный ординарный профессор.
Гласный в Петербургской городской 
думе (1904-1910).
Член Международного союза 
уголовного права (с 1889 г.), участник 
международных пенитенциарных 
конгрессов.
Инициатор создания в Университете 
музея уголовного права и кабинета 
уголовного права (особого 
библиотечного фонда по уголовно-
правовой тематике).
Сенатор (с 1900).



3. Отделения Юридического общества

Административное отделение

Административное отделение Юридического общества не раз 

работало с продолжительными перерывами. Доклады были 

посвящены, главным образом, вопросам земского и городского 

самоуправления, крестьянскому юридическому строю, 

управлению, общим положениям административного права. 

Участники отделения очень внимательно относились к 

потребностям и настроениям земства.

С 1887 по 1891 г., когда происходил пересмотр земского и 

городского положений, в центре внимания членов 

административного отделения находились вопросы 

самоуправления. 

В 1904-1905 гг. заседания отделения были прерваны по 
требованию правительства. Предметами обсуждения членов 
Общества в те годы были: существо представительского образа 
правления, основы и порядок избрания депутатов, содержание 
публичных и гражданских прав граждан и т. д. 

Статья Н.И. Лазаревского в «Журнале 

Юридического Общества». 1905. Кн. 5 (май).



3. Отделения Юридического общества

Отделение обычного права

Собирание народных юридических обычаев было 

признано полезным еще в начале XIX века. Сказалось и 

то, что Первый съезд русских юристов (Москва, 1875) 

принял резолюцию о желательности создания 

специальной комиссии по собиранию обычного права. 

Воплощение в жизнь этих идей началось в 1897 г. Через 

20 лет после открытия Юридического общества в нем 

было создано отделение Обычного права. Это произошло 

на фоне продолжавшихся контрреформ, постепенного 

отхода от либерального духа 1860-х гг. Тогда 

юридическая общественность обратила внимание на 

народное право как на незыблемую основу Российского 

государства.



Перед отделением была поставлена цель стать центром по 

сбору и изучению норм обычного права. Оно имело 

научные и практические задачи, а именно: составление 

сводов обычного права для пользы кодификации 

гражданского права. На заседаниях отделения готовились 

и обсуждались многочисленные доклады и рефераты по 

различным аспектам обычного права. Реальным 

результатом явилась подготовка материалов по правовым 

обычаям Ярославской губернии. 

Но результаты работы оказались мало востребованными, 

поэтому дальнейшие исследования проходили без былой 

активности. Как и их коллеги из других отделений 

Общества, члены отделения обычного права работали над 

критикой документов, вносимых в Государственную Думу. 

Книга доступна в Архиве открытого доступе (репозитории) СПбГУ



Рисунок с изображением сенатора Э.Я. Фукса. 

Источник: Государственный архив Тульской области, 

виртуальная выставка «Из истории Тульской прокуратуры: 

имена, события, документы».

Сенатор Эдуард Яковлевич Фукс (1834-1909) был 

вторым председателем Юридического общества с 

1895 по 1904 г.

Выпускник юридического факультета 
Императорского Московского университета (1856).
Губернский окружной прокурор в ряде губерний.
Первоприсутствующий Особого Присутствия 
Правительствующего Сената по делам о 
государственных преступлениях (1881), руководил 
судом над террористами-революционерами.
Сенатор.
Член Государственного Совета.
При нем в Юридическом обществе было создано 
Отделение обычного права.



Юридическое общество : письма Н. В. Муравьева и Н. С. Таганцева к 

председателю Санкт-Петербургского юридического общества Э. Я. Фуксу // 

Право. – 1900. – [№ 1 - 52]. – С. 248–251. 

Источник: электронная библиотека РНБ

Благодарность министра-юстиции и генерал-прокурора Николая

Муравьева за избрание его почетным членом Юридического

общества при Санкт-Петербургском университете.



1. Публичные лекции.

Они были введены в практику Юридического общества в связи с 

неурожаями в Европейской России. В 1892 г. А.Ф. Кони, В.К. 

Случевский, И.Г. Щегловитов прочитали несколько лекций и 

собрали в пользу голодающих около 2 тыс. руб. В 1895 г. 

председатель Общества Э.Я. Фукс предложил сделать публичные 

лекции регулярными.

2. Переводы.

Обществом был переведен на русский язык «Общий 

имущественный Законник для Княжества Черногорского», 

составленный Бальтазаром Богишичем, одним из пионеров 

социологии права.

3. Депутации.

Делегаты Общества принимали участие в торжествах по случаю 

открытия памятника А.С. Пушкину в Москве (1880), 50-летнего 

юбилея Императорского училища правоведения (1885) и 50-

летнего юбилея Императорского географического общества (1895). 

В 1883 г. Общество откликнулось на смерть И.С. Тургенева. 

Мероприятия и дела Юридического общества



4. Коммуникация.

Были организованы отношения с юридическими обществами 

Москвы, Киева, Минска, Курска, Ярославля, Казани, Приамурья. 

Наиболее последовательные контакты сложились с московскими 

коллегами. Общества обменивались протоколами заседаний, 

трудами, периодикой; устанавливали друг для друга льготные 

цены; устраивали совместные встречи. 

5. Созыв II съезда русских юристов.

Работа не увенчалась успехом. Первый и последний съезд прошел 

в Москве 5-8 июня 1875 г. 

6. Международное общение.

В 1890 г. были установлены контакты с французским Обществом 

сравнительного права, с немецкими организациями: «Фонд 

Гольцендорфа» (1892) и «Международным обществом 

сравнительного права и политической экономии (1894). По 

представлению И.Я. Фойницкого была создана русская группа 

Международного союза криминалистов (1896). 



Григорий Александрович Евреинов.

Из открытых источников.

Третьим председателем Юридического общества был сенатор и 

публицист Григорий Александрович Евреинов (1839-1919). 

Он занимал этот пост в 1904-1906 годах.

Выпускник Императорского Училища 

правоведения (1860).

Прокурор окружного суда в ряде 

губерний.

Обер-прокурор 1-го департамента 

Сената.

Товарищ министра путей сообщений 

(1889-1892). Сенатор.

Один из учредителей и председатель 

первого славянского общества имени 

святых Кирилла и Мефодия (Одесса) и 

Юридического общества при 

Новороссийском университете.



Периодические издания Юридического общества



Константин Константинович Арсеньев.

Из открытых источников.

Адвокат и академик Константин Константинович Арсеньев 

(1837-1919) был четвертым председателем Юридического 

общества. Он занимал этот пост в 1906-1910 годах.

Выпускник Императорского 

Училища правоведения (1855).

Председатель совета присяжных 

поверенных округа Петербургской 

судебной палаты (1867-1874).

Товарищ обер-прокурора 

гражданского кассационного 

департамента Сената.

Сотрудник журналов 

«Отечественные записки» и 

«Вестник Европы».

Почетный академик Академии 

наук (1900; по разряду изящной 

словесности).



Юридическое общество в библиографии

Литература о Петербургском и 

других юридических обществах 

указана в «Систематическом 

указателе русской литературы 

по судоустройству и 

судопроизводству гражданскому 

и уголовному» (том II, 1905), 

который был составлен Андреем 

Филипповичем Поворинским.



Максим Максимович Ковалевский.

Из открытых источников.

Следующим, пятым председателем Юридического общества был 

знаменитый ученый Максим Максимович Ковалевский 

(1851-1916). Он занимал этот пост с 1910 г. вплоть до своей 

скоропостижной смерти в 1916 г.

Выпускник Харьковского 

университета (1872).

Доктор государственного права, 

профессор Московского 

университета.

Жил и работал за границей: 

Швеция, Великобритания, 

Бельгия, Франция, США.

Депутат I Государственной Думы.

Сверхштатный профессор 

Петербургского университета 

(1906-1916).

Академик Петербургской 

академии наук (1914).



Анатолий Федорович Кони.

Из открытых источников.

Шестым и последним председателем Юридического общества

стал сенатор и академик Анатолий Федорович Кони (1844-

1927). Он возглавил Общество в 1916 г. и руководил им до

прекращения его работы в революционное время.

Студент Петербургского университета 

(1861-1862). Выпускник Московского 

университета (1865)

Служил в прокуратуре Петербурга, 

Москвы, Харькова, Самары, Казани.

Председатель Петербургского 

окружного суда (1877-1881).

Обер-прокурор уголовного 

кассационного департамента Сената, 

сенатор.

Почетный член (1896) и почетный 

академик Петербургской академии 

наук (1900).

Профессор Петроградского 

университета (1918-1921).



В одном из номеров газеты 

«Библиотечный юрист», 

издаваемой библиотекой 

юридического факультета СПбГУ, 

есть материал о Юридическом 

обществе.

Здесь, в частности, приведены 

названия докладов, которые был 

прочитаны профессорами И.Я. 

Фойницким, В.Д. Спасовичем, а 

также сенатором А.Ф. Кони на 

заседаниях Общества.

Прочесть материал можно, пройдя на страницу Юридического отраслевого 

отдела им. Н.Г. Мацневой Научной библиотеки СПбГУ (lib.law.spbu.ru), 

далее раздел «О библиотеке», затем «Публикации сотрудников», документ: 

Библиотечный юрист : [газета]. – 2022. – Декабрь.



https://lib.law.spbu.ru/images/Publications/BU-2022_12.pdf

Выставку подготовил О.В. Анисимов, 2009; 2024.
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