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Подготовка кадров для окружных судов Российской империи

20 ноября 1864 года император Александр II 
утвердил четыре закона: «Учреждение судебных 
установлений», «Устав гражданского судопроиз-
водства», «Устав уголовного судопроизводства», 
«Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями». Эти законоположения стали основой 
судебной реформы; они вводили новые принципы 
правосудия, защиты личности и собственности                        
и вывели судебную систему Российской империи 
на передовые позиции в мире. Для реализации 
реформы на практике были необходимы кадры про-
фессиональных юристов, хорошо знавших законы 
и готовых служить общественным интересам.

Научные подходы к изучению судебной 
реформы 1864 года определялись многими факто-
рами: господствующей идеологией либо идеологи-
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ческим плюрализмом, собственными воззрениями 
и специализацией авторов, их социальной при-
надлежностью и научной школой. Первые иссле-
дования о судебной реформе 1864 года появились 
в конце XIX столетия [1; 2]. В юбилейных изданиях 
Правительствующего Сената [3]  и Министерства 
юстиции [4] правление Александра II рассматрива-
лось как начало становления правового общества 
в России. В советский период внимание судебной 
системе уделялось в русле изучения государствен-
ных институтов империи [5] и историко-правовых 
исследований [6]. В современный период юристов 
и историков продолжают интересовать как про-
блемы подготовки и проведения судебной реформы 
1864 года, так и различные институты судеб-
ной системы — суд присяжных, мировые суды, 
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прокуратура [7; 8; 9]. Учеными доказано, что судеб-
ная реформа 1864 года была хорошо продумана 
отечественными юристами и повлияла на рост 
правового сознания населения и конституционных 
настроений в стране. Опубликованы специальные 
работы о юридических учебных заведениях, в част-
ности о Демидовском лицее в Ярославле [10; 11].

По условиям реформы 1864 года коронные 
суды включали окружные суды и судебные палаты. 
Окружные суды заменили губернские палаты 
уголовных и гражданских дел, действовавшие 
со времен Екатерины II. Их юрисдикция распро-
странялась на одну губернию или несколько уез-
дов. Они рассматривали гражданские и уголовные 
дела, превышавшие подсудность мировых судей, 
а также должностные преступления чиновников 
с 14-го по 9-й классы. В окружных судах действо-
вал суд присяжных. Гласность и состязательность 
суда обеспечивались прокурорами и адвокатами.                                     
К судебной власти относились органы предвари-
тельного производства — судебные следователи. 
Всего к началу ХХ столетия в Российской импе-
рии было создано 84 окружных суда и 10 судебных 
палат.

Историю Ярославского и Рыбинского окруж-
ных судов позволяют детально реконструировать 
их делопроизводственные материалы, которые 
составляют фонд 346 в Государственном казен-
ном учреждении Ярославской области «Государ-
ственный архив Ярославской области» (ГАЯО).                     
В этом весьма обширном фонде содержится более 
21,5 тыс. единиц хранения, включенных в 15 опи-
сей. Дела включают циркуляры министерства 
юстиции и Московской судебной палаты, судеб-
ные дела, очередные и запасные списки присяж-
ных заседателей, а также материалы о кадровом 
составе судов: личные дела чиновников с форму-
лярными списками, приказами о перемещениях 
по службе, об отпусках, о принятии на службу, 
о наградах и взысканиях, налагаемых на чле-
нов судов, требовательные ведомости на выдачу 
жалованья. Материалы Ярославского и Рыбин-
ского судов являются типичными для окружных 
судов империи и позволяют выявить особенности 
подготовки кадров для судебного ведомства в рас-
сматриваемый период.

Одним из главных учебных заведений, гото-
вивших юристов, стало Императорское училище 
правоведения. Оно открылось в Санкт-Петер-
бурге в 1835 году. Основателем этого учебного 

заведения был Петр Георгиевич Ольденбургский 
(1812—1881), родившийся в Ярославле. Его отец 
принц Георг Ольденбургский, генерал-губер-
натор Тверской, Новгородский и Ярославский, 
и мать, великая княгиня Екатерина Павловна, 
в 1812 году приехали в Ярославль из Твери, 
чтобы не попасть в плен к французам. Отметим, 
что 23 апреля 1834 года, т. е. в возрасте 21 года, 
Петр Георгиевич Ольденбургский стал сена-
тором, пожалуй, самым юным за всю двухсот-
летнюю историю Правительствующего Сената. 
Специально для нового училища за 700 тыс. 
рублей был приобретен дом на набережной 
Фонтанки напротив Летнего сада. После смерти 
Петра Ольденбургского вплоть до самой револю-
ции попечителем училища являлся его сын Алек-
сандр Петрович Ольденбургский.

Выпускники, а их было около 2 тыс. за всю 
историю училища, служили в Министерстве 
юстиции, при Сенате и отправлялись на службу 
в разные губернии. Среди выпускников Импе-
раторского училища правоведения были, к при-
меру, министр юстиции Николай Авксентьевич 
Манасеин, председатель Ярославского окружного 
суда Николай Михайлович Окулов, председатель 
Рыбинского окружного суда Николай Петрович 
Томсен и т. д. К слову, отец Николая Петровича 
Томсена — Петер Фердинанд фон Томсен (в рус-
ском варианте Петр Васильевич) — работал вос-
питателем и преподавателем немецкой словесно-
сти и литературы в этом же училище.

В 1858 году императорским соизволением 
Александра II предписывалось воспитанникам 
высших учебных заведений после окончания обу-
чения начинать службу не только в губернских 
присутственных местах, но и в министерствах                 
и главных управлениях. В результате образованная 
молодежь быстрее вливалась в ряды либеральной 
бюрократии и готовилась стать проводником идей 
судебной реформы. После введения новых судеб-
ных уставов высшие учебные заведения стали 
уделять больше внимания подготовке юристов.
Если в начале 1860-х годов численность студен-
тов-юристов в России составляла треть студентов, 
то через 10 лет этот показатель превысил 50 %.

Судебная реформа 1864 года привела к пози-
тивным переменам в жизни Демидовского лицея 
в Ярославле. Ярославское высших наук учи-
лище было основано в 1803 году по инициативе 
и на средства Павла Григорьевича Демидова.                                

В. М. Марасанова
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В 1833 году училище было преобразовано в Деми-
довский лицей. Выпускники лицея в основном 
поступали на службу в Министерство юстиции 
и Министерство внутренних дел. Однако в 1864 году 
в лицее было всего 20 студентов; постоянно ощу-
щался недостаток средств и преподавателей. 
Введение новых судебных уставов потребовало 
большого числа юристов-практиков для работы                           
в новых судах, и для выпускников лицея открылись 
новые возможности и перспективы.

Среди архивных документов ГАЯО отложи-
лись многочисленные прошения о поступлении 
выпускников лицея в Ярославский окружной суд 
[12]. Так, в ноябре 1866 года председатель Ярос-
лавского окружного суда Карл Поппе принял про-
шение студента Демидовского лицея Дмитрия 
Хабарова о назначении его кандидатом на судеб-
ные должности при Ярославском окружном суде. 
В январе 1867 года было удовлетворено анало-
гичное прошение студента лицея Алексея Сипко, 
а в августе 1867 года — Николая Виноградова.                      
30 октября 1868 года Карл Поппе подписал поста-
новление о назначении кандидатом на судебные 
должности при суде выпускника лицея Николая 
Толоконникова, «вместе с сим распорядиться                  
и приведении его к присяге на верность службы 
и об утверждении в чин XII класса, с правом 
на который он, как видно из аттестата, поступает 
на службу». В числе первых вместе с ними в конце 
1860-х годов в Ярославский окружной суд пришли 
выпускники Демидовского лицея Павел Введен-
ский, Александр Дуссет, Василий Парков. Среди 
назначенных первых судебных следователей 
при Ярославском окружном суде были выпуск-
ники лицея Миляев, Ксенофонтов, Немиров.

В 1868—1870 годах Демидовский лицей был 
преобразован в юридический лицей с четырех-
годичным сроком обучения. В 1874 году состо-
ялся первый выпуск преобразованного лицея                          
из 45 человек. В начале 1880-х годов в Деми-
довском юридическом лицее обучались 313 сту-
дентов. В дальнейшем количество студентов 
постепенно увеличивалось, и в конце XIX века                    
лицей занимал следующее за Санкт-Петербургом                           
и Москвой место в России по количеству студен-
тов-юристов, которых насчитывалось уже более 
тысячи человек. К этому времени преобразован-
ный лицей окончили около 800 студентов.

Выпускники Демидовского юридического 
лицея служили судебными следователями, 

прокурорами, мировыми судьями, присяжными 
поверенными. К примеру, в числе первых судеб-
ных следователей, состоящих при Ярославском 
окружном суде, был статский советник Алексей 
Павлович Ждан-Пушкин. В дальнейшем он стал 
членом Ярославского окружного суда и, прослу-
жив 22 года по судебному ведомству, только из-за 
болезни в конце 1880-х годов оставил службу                      
в возрасте 46 лет. В дальнейшем практика при-
хода в окружные суды выпускников лицея про-
должилась. Так, 2 сентября 1889 года кандидатом 
на судебные должности при Ярославском окруж-
ном суде был принят Алексей Сперанский «в чине 
коллежского секретаря со степенью кандидата 
Демидовского юридического лицея». 11 ноября 
того же года кандидатом на судебные должности 
был принят «действительный студент Демидов-
ского юридического лицея» Леонид Рудинский [13]. 
22 сентября 1909 года председателю Ярослав-
ского окружного суда поступило прошение сту-
дента Демидовского юридического лицея Андрея 
Васильевича Пляшкевича о допущении его 
к занятиям в канцелярии без вознаграждения… 
в уголовном отделении под руководством секре-
таря Дмитриева» [14]. Очевидно, в данном случае 
для претендента важен был именно опыт работы 
по профилю будущей деятельности, а не оплата.

В лицее работали известные ученые-юристы 
М. Ф. Владимирский-Буданов, М. Н. Капустин, 
Н. К. Нелидов, Н. Н. Ворошилов, С. М. Шпилев-
ский, Н. Д. Сергеевский, М. В. Духовской и др. 
Отметим также, что на страницах выходивших 
в Ярославле научных трудов и «Временника Деми-
довского лицея» можно найти мнения русских 
юристов о путях совершенствования отечествен-
ного законодательства и судебной практики. Это 
свидетельствовало о том, что судебная реформа 
создала условия для развития юридической мысли 
не только в столицах, но и в провинции.

Можно привести пример, когда ученый-юрист 
становился юристом-практиком. В составе чле-
нов Ярославского окружного суда на 1872 год уже 
упоминался действительный статский советник 
Николай Александрович Гладков (1826—1892). 
Более десяти лет, с 1849 по 1861 год, он работал 
на кафедре законоведения в Демидовском лицее, 
в том числе с 1957 года руководил этой кафедрой. 
Он был выпускником юридического факультета 
Императорского Московского университета, 
который окончил со степенью кандидата права 
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и серебряной медалью. В 1855 году в Москве 
защитил диссертацию на степень магистра 
гражданского права. В 1861 году начал службу                           
по линии Министерства государственных 
имуществ в Ярославской временной комиссии 
по крестьянским делам. В 1864 году принимал 
участие в создании земских учреждений в губер-
нии. В 1866 году начал службу в Министерстве 
юстиции, стал членом Ярославского окружного 
суда и неоднократно избирался почетным миро-
вым судьей Даниловского и Ярославского уездов.                   
В 1872 году Николай Александрович Гладков был 
назначен членом Московской судебной палаты.

В свою очередь, опытные практики также при-
влекались к преподаванию в лицее, среди них 
были и сотрудники Ярославского окружного суда. 
Так, с 1894 до 1898 года на посту товарища проку-
рора Ярославского окружного суда служил Дми-
трий Николаевич Стефановский. Он был выпуск-
ником юридического факультета Императорского 
Московского университета и в 1890-е годы в зва-
нии приват-доцента читал курс лекций по уго-
ловному судопроизводству в Демидовском юри-
дическом лицее. Во «Временнике Демидовского 
юридического лицея» он опубликовал «Очерк 
теории относимости доказательств», в котором 
демонстрировал недопустимость неоправданного 
вторжения в личную жизнь подсудимых, высту-
пал против всяческих способов «возбуждения 
страстей» и давления на присяжных заседателей.

На должности канцелярских служителей 
могли приходить выпускники духовных учеб-
ных заведений. Так, 18 декабря 1879 года пред-
седателю Ярославского окружного суда Лопухину 
поступило прошение потомственного почетного 
гражданина Николая Евгеньева Иерусалимского 
определить в число канцелярских служителей 
Ярославского окружного суда. Вместе с проше-
нием были представлены свидетельство Ярослав-
ской духовной консистории о принадлежности 
его к сословию потомственных почетных граж-
дан, свидетельство о рождении и крещении, сви-
детельство об окончании курса наук в Ростовском 
духовном училище [15].

15 ноября 1891 года в окружном суде было 
получено «прошение от окончившего полный 
курс Ярославской духовной семинарии Алексан-
дра Павловича Ораевского о принятии его в число 
канцелярских служителей суда, отзыв о нем, 
Ораевском, Ростовского уездного исправника 

от 30 минувшего октября за № 1178». Было 
решено принять его в число канцелярских слу-
жителей с откомандированием в уголовное отде-
ление. В марте 1893 года Ораевский был пере-
веден канцелярским служителем в Ярославское 
губернское правление [16], а к 1915 году дослу-
жился до поста полицмейстера города Рыбин-
ска. Так начавшаяся более четверти века назад                      
в Ярославском окружном суде карьера сделала 
его фактически вторым по значимости полицей-
ским чиновником в губернии.

В начале ХХ века на должности судебных 
рассыльных и вольнонаемных писцов в Ярос-
лавском окружном суде начали поступать жен-
щины. К примеру, 31 августа 1911 года секретарь 
уголовного отделения Ярославского окружного 
суда Дмитриев сообщил председателю о заяв-
лении служащей в суде вольнонаемным писцом                         
Н. Л. Соколовой, которая по семейным обсто-
ятельствам не могла продолжать службу. 
На её место подала прошение «об определении ея                                          
на службу в окружной суд» окончившая курс част-
ной гимназии Антиповой в Ярославле Алексан-
дра Михайловна Сумеркина. Председатель суда 
Николай Авксентьевич Манасеин постановил: 
«уволить Н. Л. Соколову от службы в суде с 1 сен-
тября сего года и на таковую должность принять 
с того же числа А. М. Сумеркину с содержанием 
по двадцати рублей в месяц». 2 сентября 1911 года 
председатель получил новый рапорт Дмитриева 
о заявлении служащей Ярославовой об увольне-
нии от службы. На это место были поданы два 
прошения — от дочери надворного советника 
Натальи Дмитриевны Федоровой и Надежды 
Васильевны Тихвинской — об определении их 
на открывшуюся вакансию. Председатель суда 
постановил: Ярославову уволить, а двух подав-
ших прошения принять с содержанием по десяти 
рублей в месяц [17]. Накануне и в годы Первой 
мировой войны число прошений от женщин                      
о поступлении в число вольнонаемных писцов 
и судебных рассыльных заметно увеличивается. 
Здесь, очевидно, с одной стороны, сказывалась 
и нехватка кадров-мужчин и, с другой стороны, 
налицо был существенный рост грамотности                  
и вообще разных видов образования у женщин.

Таким образом, следует признать не только 
заметный количественный рост, но и позитив-
ные качественные изменения в кадровом составе 
судебного ведомства под влиянием реформы            

В. М. Марасанова
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1864 года. Условиями для этого стали и особые 
требования к чиновникам судебного ведомства,                
и собственно распространение образования в Рос-
сии. Изученные материалы показали, что в окруж-
ных судах служили выпускники разных вузов,                 
в том числе столичных Санкт-Петербургского 
и Московского университетов, Императорского 
училища правоведения, Казанского универси-
тета, Демидовского юридического лицея и дру-
гих учебных заведений. В судебных учреждениях 
Ярославской губернии особенно часто встреча-
лись выпускники Демидовского юридического 
лицея. Наличие в Ярославской губернии юриди-
ческого высшего учебного заведения улучшало 
кадровый состав местных судов, содействовало 
отправлению правосудия и соблюдению уста-
новленных законами личных и имущественных 
прав населения. В составе окружных судов самый 
высокий образовательный ценз и, следовательно, 
лучший уровень образования имели судьи. Среди 
канцелярских служителей было немало выпуск-
ников духовных учебных заведений, а в начале 
ХХ века на должности вольнонаемных писцов 
стали поступать выпускницы женских гимназий. 
В целом на протяжении полувека — от судебной 
реформы 1864 года до Первой мировой войны — 
образовательный уровень всех категорий сотруд-
ников окружных судов Российской империи 
повысился.
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