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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый читатель!

Книга, которую вы держите в руках, посвящена памяти Вениа-
мина Федоровича Яковлева. Его имя не просто вошло в учебники 
для юридических факультетов российских вузов, оно прочно связано 
с масштабным изменением роли права в нашей стране. И более того – 
с трансформацией самой страны из Советского Союза в Российскую 
Федерацию.

На юридическое сообщество в конце 80-х ‒ начале 90-х гг. прош-
лого века легла колоссальная ответственность. Предстояло создать 
нормативное регулирование, обеспечивающее последовательное со-
здание и развитие правового демократического государства, в котором 
социальные гарантии, а также защита прав и свобод граждан являются 
приоритетом. Нужно было написать новую Конституцию, преобразо-
вать законодательство и переформатировать работу судебно-правовой 
системы, учитывая необходимость стабильного развития рыночной 
экономики. Приходилось заниматься этой сложнейшей работой, од-
новременно практически обеспечивая соблюдение законов, которые 
постоянно менялись и порой противоречили друг другу.

Авторитет юристов в гражданском обществе в ту пору был огромен. 
Они были нужны везде, но более всего – в государственном аппарате. 
Многие из них тогда сменили сферу деятельности: вместо того, чтобы 
заниматься научными исследованиями и преподавательской работой, 
они становились политиками, министрами, губернаторами. Даже сре-
ди них – ярких и неординарных личностей В.Ф. Яковлев выделялся. 
И не только знаниями или работоспособностью. Вениамину Федоро-
вичу доверяли. Он легко находил общий язык с представителями самых 
разных политических взглядов. Но больше всего в нем подкупал азарт 
исследователя, для которого право было смыслом жизни, источником 
вдохновения и творчества. Он стоял у истоков формирования россий-
ской школы цивилистов, которые стремились учесть не только доре-
волюционный опыт или практику советской школы права, но и самые 
последние тенденции права международного, был среди организаторов 
работы и авторов такого фундаментального для экономики закона, 



Предисловие

как Гражданский кодекс. Работа над Кодексом началась еще в конце 
1992 г., и в его совершенствовании В.Ф. Яковлев принимал участие 
до своих последних дней.

Вениамин Федорович Яковлев – один из основателей системы ар-
битражных судов, первый председатель Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации. И, несмотря на огромную нагрузку по созда-
нию целой ветви специализированных судов, он продолжал активно 
участвовать в формировании нового правового регулирования, в том 
числе в создании Арбитражного процессуального кодекса.

В законотворческой работе он активно взаимодействовал с Иссле-
довательским центром частного права, в том числе на площадке Совета 
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 
при Президенте Российской Федерации. Бессменным председателем 
Совета он был с 1999 г., доказывая личным примером, что качествен-
ное нормотворчество должно опираться на стройную систему научных 
обоснований. И каждый раз, когда Вениамин Федорович в ходе дис-
куссии брал слово, правовая проблема в его изложении становилась 
такой яркой, живой, интересной, что хотелось немедленно принять 
участие в ее обсуждении.

Он был советником у трех президентов. И это неудивительно – 
по опыту моего личного общения с ним, ‒ его советы были точны, 
уместны и корректны.

В 2007 г. мы готовили к выпуску монографию «Кодификация рос-
сийского частного права» под моей редакцией. Тогда я с огромным 
интересом прочел его работу и с удовольствием включил ее в наш 
сборник.

Считаю правильным включить его исследование о модернизации 
Гражданского кодекса и в новое издание «Кодификации», которое 
выходит уже после кончины Вениамина Федоровича. Его труды – 
это уже классика российской цивилистики, которую всегда хочется 
перечитывать с благодарностью к этому замечательному правоведу. 
Еще более интересны они будут для тех, кто только начинает осваивать 
юридическую профессию. Вениамин Федорович был прекрасным 
преподавателем, и потому его работы были так популярны у студентов. 
Убежден – и эта работа не станет исключением.

Д.А. Медведев,
Председатель Правительства Российской Федерации,

Председатель Попечительского совета
Ассоциации юристов России
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

Представить себе сегодняшнюю правовую систему нашего государ-
ства без Вениамина Федоровича Яковлева (1932‒2018 гг.) невероятно 
сложно. Широкая сфера деятельности, куда входили правовая наука, 
образование, законотворчество, правосудие, советник трех президен-
тов нашей страны ‒ и это все о Вениамине Федоровиче ‒ личности 
и выдающемся правоведе, государственном деятеле и Учителе.

Вениамин Федорович Яковлев родился 12 февраля 1932 г. в поселке 
Петухово Уральской области, теперь это город в Курганской области. 
Его семья происходила из крестьян, переселившихся на Урал в начале 
XIX в. из центрального региона России. Когда ему было всего лишь 
девять лет, его отец погиб на фронте, и он остался единственным муж-
чиной в семье. Как и многим детям войны, ему пришлось слишком 
рано ощутить груз ответственности за себя и за своих близких.

Школу Вениамин Федорович заканчивал в городе Ишим Тюмен-
ской области. Тогда в этих местах проживало немало представителей 
интеллигенции, оказавшихся здесь не по своей воле во времена ста-
линских репрессий. Общение с ними вкупе со страстью к чтению, 
в основном, конечно, художественной литературы, оказали реша-
ющее влияние на формирование личности юноши. Для него выбор 
профессии не был трудным – только право, которое и есть синоним 
справедливости. Сам Вениамин Федорович говорил, что «выбор про-
фессии, думаю, был связан с войной. С одной стороны, народ сплочен 
и настроен на победу, но немало было во время войны и прохиндеев, 
которые использовали беду в своих интересах... Перед поступлением 
в справочнике я нашел Свердловский институт и приехал туда по-
ступать. Конкурс был очень большой, тем более что фронтовики про-
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ходили независимо от количества набранных баллов. Со школьного 
брата спрашивали по полной программе»1.

Поступить в Свердловский юридический институт и в те времена 
было непросто, но Вениамин Федорович сумел сделать это с первой 
попытки и с блеском закончил образование в этом вузе. Его мечтой 
было продолжение учебы и поступление в аспирантуру, и как один 
из лучших выпускников он это право, несомненно, заслужил. Одна-
ко в его личном деле имелась запись о том, что его дед был кулаком. 
И хотя всем хорошо было известно, как «записывали» в кулаки в на-
чале 1930-х гг., а на дворе был уже 1953 г., но с мечтой о продолже-
нии образования пришлось повременить. Настало время воплотить 
полученное образование на практике: В.Ф. Яковлев был направлен 
на работу в г. Якутск, в юридическую школу, в которой на скорую руку 
готовили судей, прокуроров и следователей на базе среднего образо-
вания. Там он около трех лет преподавал теорию государства и права, 
а также гражданское и уголовное право. С тех пор множатся ряды его 
благодарных учеников.

Отец народов почил в бозе, и страна начала оттаивать от «льдов» 
сталинской нетерпимости и подозрительности. Уже меньше интере-
совали «закавыки» в биографиях дедов и прадедов коллег по работе. 
И В.Ф. Яковлев, несмотря на его «вопиющую» молодость, был назна-
чен на должность директора школы и принят в члены КПСС, без чего 
об успешной юридической карьере тогда нечего было и мечтать.

Однако в 1956 г. сеть юридических школ Минюста была закры-
та, В.Ф. Яковлев перешел на работу в прокуратуру Якутской АССР. 
Здесь-то в качестве старшего помощника прокурора, занимаясь общим 
надзором, он и столкнулся вплотную с гражданским правом, ставшим 
делом всей его жизни. Новая работа предполагала достаточно высокую 
мобильность и не только в пределах Якутской АССР. В рамках одной 
из командировок Вениамин Федорович смог побывать в Свердловске, 
повидаться с однокашниками и переговорить с руководством юриди-
ческого института, от ректора Дмитрия Демьяновича Остапенко он 
и получил приглашение в аспирантуру. В 1960 г. он обрел вожделен-
ную возможность посвятить себя юридической науке, а юридическая 
наука обрела его.

На волне хрущевской «оттепели» в стране стали возрождаться то-
варно-денежные отношения. Например, продукцию колхозов стали 

1 Яковлев В.Ф. Право и нравственность – понятие очень близкие // Правовое госу-
дарство: вопросы формирования. М.: Статут, 2012. С. 276‒277.
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не изымать в качестве налога, а выкупать за счет средств бюджета. 
Весьма актуальному в то время «договору контрактации сельско- 
хозяйственной продукции» и была посвящена кандидатская диссерта-
ция Вениамина Федоровича, которую он защитил в 1963 г. Научным 
руководителем его был знаменитый цивилист, заведующий кафедрой 
гражданского права Свердловского юридического института Октябрь 
Алексеевич Красавчиков.

Затем, казалось бы, стандартная профессорская карьера: старший 
преподаватель, доцент, декан вечернего факультета Свердловского 
юридического института, проректор института по научной работе, 
заведующий кафедрой. В 1973 г. – защита докторской диссертации 
на тему «Гражданско-правовой метод регулирования общественных 
отношений», ставшая основой его творческого наследия.

Однако во второй половине 1980-х «задул ветер перемен». Неза-
урядные личности и высокие профессионалы своего дела стали вос-
требованными в эпицентре политических землетрясений – в Москве. 
В 1987 г. Вениамин Федорович был назначен директором ВНИИ со-
ветского государственного строительства и законодательства при Вер-
ховном Совете СССР. Ныне это Институт законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве РФ.

Институт тесно сотрудничал с Комитетом по законодательству 
Верховного Совета СССР, представленным такими выдающимися 
юристами, как С.С. Алексеев, Ю.Х. Калмыков и А.А. Собчак, а также 
с Институтом государства и права Академии наук СССР, которым 
руководил академик В.Н. Кудрявцев. Ими разрабатывались Основы 
гражданского законодательства Союза ССР, ставшие предпосылкой 
для подготовки и принятия Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации. Во многом с их подачи на XIX конференции КПСС 1988 г. 
впервые была провозглашена идея создания в СССР правового госу-
дарства: одна из резолюций конференции называлась «О правовой 
реформе» и призывала к безусловному верховенству законов, а не 
административного аппарата.

Высокий авторитет среди коллег и глубокое уважение со сторо-
ны политических лидеров стали залогом единодушного утверждения 
В.Ф. Яковлева Верховным Советом СССР в качестве министра юстиции 
СССР в 1989 г. На этот пост он пришел, имея развернутую программу 
реформирования Министерства. Интересно, что проектов программы 
было две: первая подготовлена в Минюсте и роздана депутатам, вто-
рая написана Вениамином Федоровичем. Вторую программу раздали 
на заседании профильного комитета и перед пленарным заседанием.
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Главными направлениями в работе Минюста под руководством 
В.Ф. Яковлева стали подготовка нормативной базы для демократиза-
ции и реформирования экономики СССР путем последовательного 
проведения рыночных преобразований, а также обеспечение объек-
тивности правосудия и независимости судов.

Время было неспокойное. Начались процессы, которые в конечном 
счете и привели к распаду СССР. Министру юстиции приходилось 
участвовать в решении правовых проблем, связанных с националь-
ными конфликтами (Средняя Азия, Грузия, Нагорный Карабах), но-
вым законодательством об общественных объединениях, средствах 
массовой информации, авторском праве, совместных предприятиях 
и т.д. Конечно же, В.Ф. Яковлев трудился вместе с коллегами по ра-
боте и друзьями по жизни ‒ С.С. Алексеевым, Ю.Х. Калмыковым 
и С.А. Хохловым.

Вениамин Федорович обращал особое внимание на правовое ре-
гулирование экономики на рыночных началах, которое непременно 
должно было привести к необходимости экономического судопроиз-
водства. Поэтому он дал согласие на предложение Верховного Совета 
о назначении его на пост Главного государственного арбитра СССР. 
К моменту утверждения его в этой должности Съездом народных депу-
татов СССР с его участием был подготовлен и принят Закон Союза ССР 
«Об Арбитражном Суде СССР», в соответствии с которым В.Ф. Яковлев 
стал Председателем Высшего Арбитражного Суда СССР.

В конце 1991 г. он был правовым советником первого и последнего 
Президента СССР М.С. Горбачева.

После распада Советского Союза Вениамин Федорович стал пони-
мать необходимость взаимодействия экономики и права, в том числе 
через экономическое правосудие. В 1992 г. Съезд народных депутатов 
РФ избрал его Председателем Высшего Арбитражного Суда РФ. Волею 
судьбы автор этой статьи присутствовал на том заседании. Выступле-
ние В.Ф. Яковлева было лаконичным и настолько убедительным, что 
единственный вопрос о кандидатуре на этот пост: «А кого же еще?» 
публично так и не прозвучал. Более 12 лет жизни, все свои физиче-
ские и духовные силы, знания и жизненный опыт Вениамин Федоро-
вич посвятил созданию и развитию принципиально новой для нашей 
страны системы арбитражных судов Российской Федерации. При его 
непосредственном участии были разработаны и приняты основопола-
гающие законодательные акты: Федеральный конституционный закон 
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» и Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации.


