


Анатолий Федорович Кони – российский юрист, судья,

государственный и общественный деятель, литератор,

блестящий судебный оратор, действительный тайный

советник, член Государственного Совета Российской

империи, профессор Петроградского университета

(1918-1922).

В 1878 году суд под председательством А. Ф. Кони

вынес оправдательный приговор по делу Веры Засулич.

Руководил расследованием многих уголовных дел: делом о

крушении императорского поезда, о гибели летом 1894

года парохода «Владимир» и других. Как практический

юрист активно участвовал в составлении комментариев

к Уставу уголовного судопроизводства. В качестве

участника законодательного процесса А. Ф. Кони

отстаивал в Государственном Совете законопроекты,

направленные на совершенствование процессуального

права. Оказал решающее влияние на изменение судебного

процесса в России. Автор произведений «На жизненном

пути», «Судебные речи», «Отцы и дети судебной

реформы», «Судебная этика», многочисленных

воспоминаний о писателях.

Всю свою жизнь А. Ф. Кони неизменно следовал

сформулированному им принципу «быть слугою, а не

лакеем правосудия».



Дмитрий Иванович (Дитрих-Иосиф Иоганнович) Мейер –

известный российский юрист-цивилист, общественный

деятель, профессор Петербургского и Казанского

университетов по кафедрам гражданского права и истории

русского права. Мейер широко известен в юридических кругах

как «отец русского гражданского права», как автор учебника,

который и через 150 лет используется в вузах. Он стал

первым российским профессором, который разработал и

впервые начал читать студентам курс абсолютно нового

тогда русского гражданского права. Задавшись целью

показать студентам процесс применения законодательства

на практике, Мейер реализовал проект создания при

университете юридической клиники, где лично

консультировал всех желающих.

Труд Д. И. Мейера «Курс русского гражданского права»

является бесспорным шедевром юридической литературы

середины XIX века. Уникальность книги состоит в том, что

она никогда не издавалась при жизни автора. Это плод

многолетней и кропотливой работы не только самого

ученого, но также преданных ему коллег и бывших

студентов.

Курс лекций «Русское гражданское право» был восстановлен и

подготовлен по студенческим конспектам.



Федор Никифорович Плевако – выдающийся русский адвокат,

государственный деятель, вошел в историю русской адвокатуры

как один из ярких и одаренных ее представителей. Юридическое

образование получил в Московском университете. Депутат 3-й

Государственной думы от партии октябристов. Сторонник

демократических принципов судопроизводства.

За 40 лет своей карьеры «московский Златоуст» провел более 200

процессов, выиграл почти все. Как правило, это были самые

громкие тяжбы в стране. Выступал защитником в ряде

сенсационных процессов: Прасковьи Качки, Кострубо-Карицкого,

рабочих фабрики Коншина, о нем и выигранных им судебных

делах слагались легенды. Заслужил адвокат такое отношение

своим огромным трудом и талантом, а сама фамилия Плевако

стала в народе нарицательной – синонимом непревзойденного

красноречия. Плевако всегда оставался верен своему принципу:

«За прокурором стоит закон, а за адвокатом – человек со своей

судьбой, со своими чаяниями, и этот человек взбирается на

адвоката, ищет у него защиты, и очень страшно поскользнуться

с такой ношей». Для представителей юридических профессий,

всех россиян имя Ф. Н. Плевако было и остается воплощением

отменных качеств адвоката, защитника добра

и справедливости, заботящегося о благе и процветании

Отечества.

Сборник защитительных речей Ф. Н. Плевако неоднократно

переиздавался.



Русский юрист Петр Сергеевич Пороховщиков, публиковавший свои

работы под псевдонимом П. Сергеич, известен как выдающийся

теоретик судебного красноречия. Его по праву считали одним из

самых просвещенных юристов своего времени, тонким психологом,

восприимчивым и чутким наблюдателем, выдающимся теоретиком

судебного красноречия и даже... поэтом.

После окончания юридического отделения Московского

университета с декабря 1889 года в течение года служил по

ведомству Министерства юстиции кандидатом на судебные

должности, а потом был определен на место помощника секретаря

при прокуроре Московской судебной палаты. Несколько лет

Пороховщиков состоял на различных канцелярских должностях.

Вплоть до 1917 года он состоял членом Петербургского, а затем

Петроградского окружного суда, имел чин действительного

статского советника.

В 1908 году в Санкт-Петербурге вышла книга П. С. Пороховщикова

(П. Сергеича) «Уголовная защита». «Задача этих заметок, – писал

автор, – сводится к тому, чтобы защита... не оставалась

бесплодной... Уголовная защита нелегкое и в нравственном

отношении высоко ответственное дело». В «Уголовной защите»

автор дал немало практических, основанных на многочисленных

примерах назиданий о том, как надо и как не надо говорить на суде.



Российский правовед, профессор, доктор римского права. крупнейший
представитель русской цивилистической науки. Компетентность

И. А. Покровского выходила далеко за пределы его научной

специальности гражданского права. Наряду со специальными

вопросами гражданского права Покровского интересовали основные

проблемы современной юриспруденции. Всю жизнь ум и сердце

Покровского занимала одна проблема – гражданское право и человек.

Она присутствует во всех без исключения его выступлениях,
статьях и книгах.

Иосиф Алексеевич Покровский родился 7 сентября 1868 года в

Глуховском уезде Черниговской губернии в семье сельского священника.

В 1886 году поступил на юридический факультет Киевского

университета, а закончил обучение уже в Берлинском университете.

Там же в 1891 году он начал свою педагогическую деятельность. В

России Покровский продолжил как научную работу, так и активную

педагогическую деятельность в ведущих российских университетах.

Кроме того, с 1898 года включается в обсуждение проблем проекта
Гражданского уложения России. В 1913 году была впервые издана его
фундаментальная «История римского права». В июле 1917 года,

между двух революций, издаются «Основные проблемы гражданского

права» – важнейшее произведение всего наследия И. А. Покровского,

затрагивающее актуальные аспекты развития цивилистической

науки в начале двадцатого века. Книга принадлежит к числу самых

блистательных произведений юридической науки, считается

классикой российской цивилистики.

. 



Александр Федорович Кистяковский – выдающийся российский

юрист, доктор права, педагог, профессор. Украинский

общественный деятель. Являлся сторонником идеи социализма,

реализуемой путем медленного прогресса, силой мысли, убеждений и

нравственности. Радикальные течения вызывали у него резкое

неприятие. В сентябре 1853 года поступил на юридический

факультет Киевского университета. C 1864 года был допущен к

чтению лекций в университете Святого Владимира по кафедре

уголовного права и уголовного судопроизводства в звании приват-

доцента. По защите в 1867 году диссертации на степень магистра

был утвержден в степени магистра уголовного права и вскоре

доцента этой кафедры. По защите диссертации «Историко-

догматическое исследование по русскому праву о пресечении

обвиняемому способов уклоняться от следствия и суда» был

утвержден в степени доктора уголовного права. Убежденный

сторонник судебной реформы 1864 года.

Основной труд Кистяковского – «Элементарный учебник общего

уголовного права», выдержавший три издания. Магистерская

диссертация «Исследование о смертной казни» не потеряла

актуальности и сейчас: она была вновь переиздана в 2000 году, на нее

ссылаются как в научных трудах, так и в дискуссиях о смертной

казни.



Сергей Аркадьевич Андреевский – талантливый адвокат. После

окончания в 1869 году юридического факультета Харьковского

университета был кандидатом на судебную должность при

прокуроре Харьковской судебной палаты, судебным следователем в

городе Карачеве, товарищем прокурора Казанского окружного суда,

где проявил себя как талантливый обвинитель. В 1873 году при

непосредственном участии А. Ф. Кони, с которым он был близок

по совместной работе, С. А. Андреевский переводится товарищем

прокурора Петербургского окружного суда.

Основной особенностью его деятельности является

широкое внесение литературно-художественных приемов в

защитительную речь. Рассматривая адвокатскую деятельность

как искусство, он называл защитника «говорящим писателем».

В своей работе «Об уголовной защите», отмечая роль

психологического раскрытия внутреннего мира подсудимого,

С. А. Андреевский писал: «...художественная литература, с ее

великим раскрытием души человеческой, должна была сделаться

основною учительницей уголовных адвокатов». С. А. Андреевский

занимался и литературной деятельностью. Его перу

принадлежит много поэм и стихотворений на лирические темы.

Судебные речи С. А. Андреевского изданы отдельной книгой.



Николай Степанович Таганцев – крупнейший отечественный

криминалист, ученый и общественный деятель, внес значительный вклад

в развитие отечественной юриспруденции. Его наследие – результат

многолетней самоотверженной работы в области науки уголовного права,

законотворчества. Профессор Императорского училища правоведения и

Санкт-Петербургского университета, член комитетов и комиссий по

подготовке законопроектов, сенатор, первоприсутствующий Уголовного

кассационного департамента Правительствующего Сената, член

Государственного Совета, почетный член Российской Академии наук –

ступени впечатляющей карьеры Н. С. Таганцева. Его заслуги на

государственной службе отмечены высшими орденами России.

Юридическое образование Н. С. Таганцев получил в Санкт-Петербургском

университете, защитил докторскую диссертацию «О преступлениях

против жизни по русскому уголовному праву». Огромная исследовательская

работа была проделана Таганцевым при составлении проекта нового

Уголовного уложения, которому ученый отдал 20 лет своей жизни. Им

были составлены 4 из 8-ми томов пояснительной записки к Уложению, а

окончательный вариант проекта и пояснительная записка к Общей части

Уложения были подготовлены исследователем единолично.

Последовательно выступал за отмену смертной казни. В 1913 году он

выпускает сборник статей «Смертная казнь», где дает свое развернутое

мнение по этому вопросу, подкрепленное анализом отечественной и

зарубежной правовой действительности.

Вершиной научного творчества автора стали три тома «Курса русского

уголовного права», вышедшие в 1902 году. Лекции Н. С. Таганцева являются

энциклопедией русского уголовного права.



Владимир Данилович Спасович – петербургский адвокат,

правовед польского происхождения, одаренный криминалист,

известный своими теоретическими работами в области уголовного

процесса. Родился в Минской губернии в семье врача. Минскую

гимназию окончил с золотой медалью.

В 1849 году завершил учебу в Петербургском университете, работал

чиновником в палате уголовного суда. В 1857-1861 годах был

профессором криминального права Петербургского университета. В

1861 году после студенческих волнений вместе с группой других

профессоров оставил университет и преподавал криминальное право в

Училище правоведения.

В 1863 году издал «Учебник криминального права», за который ему была

присуждена ученая степень доктора права. Один из первых выступил с

резкой критикой «Уложения о наказаниях криминальных и

исправительных» 1845 года.

С 1866 года, когда началась судебная реформа, посвятил себя

адвокатуре. Состоял в Петербургском совете присяжных поверенных.

Оратор огромной эрудиции, энциклопедических знаний, глубокий

знаток истории и литературы. Отдав адвокатской деятельности 40

лет своей жизни, В. Д. Спасович сочетал эту работу с литературной и

научной деятельностью.

Избранные труды и речи знаменитого юриста изданы в 2000 году в

серии «Юридическое наследие».



Габриэль Феликсович Шершеневич – один из величайших русских

ученых-цивилистов, педагогов и просветителей. После окончания

университета в 1885 году продолжил учебу в магистратуре и начал

преподавать. В 1891 году защитил докторскую работу по теме

«Авторское право на литературные произведения», а через год получил

должность профессора Казанского университета. В 1901 году Г. Ф.

Шершеневич избирается в состав Казанской городской думы и

активно участвует в ее работе. В 1906 году он избран в состав I

Государственной Думы от Казани. Правовед являлся членом партии

кадетов.

Шершеневич начинал свою карьеру как специалист по гражданскому и

торговому праву, являлся одним из лучших специалистов в области

несостоятельности (банкротства), но затем круг его научных

интересов расширился, он начал писать работы по общей теории и

философии права. Сфера научных интересов ученого в основном

ограничивалась общей теорией права, гражданским, коммерческим

правом, а также историей, философией и социологией.

На всем протяжении своей научной карьеры он последовательно

отстаивал интеграцию юридических наук. С его точки зрения, «плоха

юридическая практика, не подкрепленная юридическим светом, как и

безжизненна теория, не вытекающая из практики».

Г. Ф. Шершеневич внес существенный вклад в развитие юридической

науки. Учебник «Курс гражданского права» является одним из

главнейших трудов русского ученого. Многие его идеи не потеряли

своей актуальности и сегодня.



Сергей Андреевич Муромцев является одним из основателей и

ярких представителей социологической школы права в России.

Организатор и лидер партии конституционных демократов.

Председатель I Государственной думы. С 1878 года – главный

редактор журнала «Юридический вестник». Окончил

юридический факультет Московского университета, в котором

был оставлен на два года «для подготовки к профессорскому

званию». С 1873 по 1874 год в Берлинском университете слушал

лекции известного немецкого юриста Р. фон Иеринга, теория

юриспруденции которого оказала воздействие на формирование

С. А. Муромцева как ученого. В 1875 году защитил магистерскую

диссертацию по теме «О консерватизме римской

юриспруденции. Опыт по истории римского права», а в 1877 году

– докторскую диссертацию по теме «Очерки общей теории

гражданского права».

С 1875 по 1884 год преподавал на юридическом факультете

Московского университета. Занимался адвокатской практикой,

научной и общественно-политической деятельностью. В 1906

году стал профессором кафедры гражданского права

Московского университета.

Одна из самых значительных работ С. А. Муромцева

«Гражданское право Древнего Рима» уникальна и представляет

собой опыт исследования римского частного права с

социологической точки зрения.



Константин Петрович Победоносцев – российский государственный
деятель, ученый-правовед, публицист, действительный тайный советник,
обер-прокурор Святейшего Синода, основатель Свято-Владимирской
учительской школы, член Государственного Совета Российской империи. Он
являлся профессором Московского, Петербургского, Казанского, Киевского и
Юрьевского университетов, Петербургской, Московской, Киевской и
Казанской Духовных Академий, почетным членом Парижской Академии
Наук. По свидетельству А. Ф. Кони, речи Победоносцева, произнесенные в
Сенате и Госсовете, производили сильное впечатление на слушателей,
поражая своей безукоризненной логикой, ясностью и силой убеждения.
По окончании обучения в 1846 году Императорского училища правоведения
его определяют на работу в Московский департамент Правительствующего
Сената на должность помощника секретаря, а в 1859 году приглашают
читать лекции по гражданскому праву в Московский университет.
В русском общественном сознании К. П. Победоносцев всегда воспринимался
прежде всего как государственный деятель и идеолог. При этом в тени
оставалась другая, не менее интересная сторона его деятельности ученого-
правоведа. Победоносцев защитил магистерскую диссертацию по теме «К
реформе гражданского судопроизводства». Специальной областью его
исследований являлось межевое право. Активно занимался и научно-
публицистической деятельностью, опубликовал 17 книг, множество
статей, документальных сборников, переводных сочинений по истории и
юриспруденции. Политические и философские взгляды Победоносцева
наиболее полно были выражены им в «Московском сборнике», где в 1896 году
он подверг критике основные устои современной ему западноевропейской
культуры и принципы государственного устройства. Современники высоко
оценивали главный труд К. П. Победоносцева – «Курс гражданского права».



Борис Борисович Черепахин – российский правовед, специалист по

гражданскому праву, доктор юридических наук, профессор, декан юридического

факультета Ленинградского университета.

По окончании московской гимназии поступил на юридический факультет

Московского университета. С третьего курса перевелся в Казанский

университет, окончил его в 1917 году и был оставлен на кафедре гражданского

права и судопроизводства для подготовки к профессорскому званию. В звании

аспиранта он перевелся в Томск, где его застала Гражданская война. В 1919 году

был мобилизован в армию адмирала Колчака. В Красноярске рядовой Черепахин

перешел на сторону Красной армии, но воевать ему не пришлось: уже через

несколько дней Черепахина направили на работу в Енисейский губернский отдел

народного образования. С 1939 по 1952 год работал в Свердловском юридическом

институте, являясь руководителем кафедры гражданского права и

заместителем директора института по научной работе. Б. Б. Черепахин

защитил докторскую диссертацию по теме «Добросовестное приобретение

права собственности от неуправомоченного отчуждения». На свердловский

период приходится расцвет научно-педагогической и организаторской

деятельности Черепахина. Он считается родоначальником свердловской

цивилистической школы, представленной такими именами как С. С. Алексеев,

В. С. Якушев, В. Ф. Яковлев, В. П. Шахматов. Целый ряд научных положений

автора, которые он изложил в своих исследованиях, посвященных проблемам

дарения, исковой давности, частного и публичного права, не только актуальны в

наши дни, но и имеют характер научной перспективы. «Труды по гражданскому

праву» Б. Б. Черепахина внесли неоценимый вклад в развитие аналитической

юриспруденции, способствовали определению перспектив развития науки права

в России.








