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Аннотация. Статья посвящена особенностям и трудностям реализации су‑
дебной реформы 1864 года. На примере Заволжья рассматривается главная 
трудность ее реализации — отсутствие корпуса профессиональных юристов 
в данном регионе — и пути ее преодоления. В статье подчеркивается роль 
Императорского Казанского университета в формировании корпуса профес‑
сиональных юристов Заволжья.
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Крестьянская реформа 1861 года привела к посте-
пенному отмиранию не только всей социально-э-
кономической, но  и  правовой системы Россий-

ской Империи, и  это естественно: невозможно начать 
новый путь со старой дороги.

Однако единого исторического пути сложиться объ-
ективно не могло, ибо все регионы страны имели свои 
особенности, и  чем дальше от  столиц они располага-
лись, тем больше было этих особенностей.

Заволжье — огромная территория между Волгой 
и Уралом — была многонациональной территорией, поч-
ти исключенной из крепостнических процессов Россий-
ской империи, поэтому здесь формировались особые 
межсословные отношения. На примере этого региона мы 
можем наблюдать развитие военной промышленности, 
и,  как следствие, появление новых сословий, имеющих 
собственность: высококвалифицированные мастеровые 
и рабочие, купцы, фабриканты и промышленники. Те же 
сословия стали активно развиваться и  в  центральной 
России, но в Заволжье они уже были развиты и требова-
ли таких изменений судебной системы, которая должна 
была быть направлена на  защиту частной собствен-
ности, регламентировать правовые отношения хозяй-
ственной — давно уже буржуазно-капиталистической 
по  сути — деятельности. Развитие  же этой деятельно-
сти в центральной России требовало уравнивания прав 
освобожденных крестьян с другими сословиями.

Следует отметить, что система судопроизводства 
и  во  всей Российской Империи было далека от  совер-

шенства. Наряду с  назревшими институциональными 
и  структурными изменениями остро стоял и  кадровый 
вопрос. В. А. Воропанов [1], говоря о  реформировании 
систем правосудия в России, справедливо отмечает, что 
интерес для исследователя представляют не только ин-
ституциональные, структурно-функциональные измене-
ния системы правосудия, но и кадровый аспект развития 
этой системы.

Решение кадровой проблемы в Заволжье имело свои 
особенности. На подбор судейских кадров в этом регио-
не большое влияние оказала его военно-оборонитель-
ная функция. Об  этом свидетельствуют формулярные 
списки, сохранившиеся в  Российском государственном 
архиве[2], в  архивах Кировской, пермской и  Оренбург-
ской областей.

9 из  10 уездных судей и  17 из  20 судебных заседа-
телей Вятской губернии начали свою карьеру в  армии. 
Среди них, например, А. Ю. Керимов — судья из Елабуги 
прослуживший в армии 30 лет [3], В. Ф. Будковский, слу-
живший на  Черноморском флоте под командованием 
Ф. Ф. Ушакова[4]. Кроме того, в 1803 году Александр I рас-
порядился направить в  Вятскую губернию для замеще-
ния дополнительных штатных должностей в земских су-
дах военнослужащих [5]. Поэтому 9 из 10 уездных судей 
Вятской губернии были бывшие военные. В тоже время 
положение Комитета министров от 16 февраля 1831 года 
запрещало въезд, например в Вятскую губернию лицам, 
уволенным со службы «за развратное поведение и про-
тивузаконные [6] поступки» [7] вне зависимости от их об-
разовательного ценза.
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Для преодоления судейскими чиновниками планки 
VII Табели о рангах, которая давала права потомственно-
го дворянства и  соответствующие должности уездного 
судьи, им зачастую не  хватало образовательного уров-
ня. Эту проблему решало университетское образование.

Важно подчеркнуть, что 59% выпускников Казан-
ского университета, по  сведениям Е. Н. Копыловой [8], 
не  были дворянского происхождения. Но  университет 
давал им право поступления на службу сразу в классном 
чине, а значит и дворянство.

Конечно, выпускники юридического факультета Ка-
занского университета стали менять картину судопро-
изводства и следствия в лучшую сторону [9], но процесс 
шел медленно. Об  этом свидетельствует отчет Самар-
ского губернатора за  1863  год, в  котором он отмечал 
проблемы в  введении делопроизводства (дела рассма-
тривались годами, доходило до  25  лет). В  обществе ут-
вердилось убеждение о том, что никакие экономические 
и  социальные реформы невозможны без преобразова-
ния института права.

Но  не  только человеческий фактор являлся препят-
ствием проведения судебной реформы 1864  года. Не-
обходимо отметить, что в России к тому времени сложи-
лась сложная и непрозрачная система сословных судов, 
с  неунифицированным порядком судопроизводства, 
нечеткими и запутанными процессуальными требовани-
ями.

Кроме того, по  заключению С. В. Николюкина [10], 
особенностью дореформенного суда являлась закры-
тость судебных заседаний, взяточничество и коррупция, 
охватившие весь государственный аппарат. Это своди-
ло на  нет справедливость судопроизводства. Процесс 
судопроизводства усложнялся еще и тем, что судебные 
функции исполнялись не только судами, но и становыми 
приставами, губернаторами, министром юстиции и  Го-
сударственным советом. Можно сказать, что необходи-
мость проведения судебной реформы 1864 года, прежде 
всего, была обусловлена кризисом управления.

Следствием скверного состояния юстиции являлись 
структурные проблемы в  экономическом секторе, так 
как не могла быть гарантирована законность в финансо-
во-хозяйственной области. Затяжной характер судопро-
изводства создавал проблемы и  для пенитенциарной 
системы, а именно переполнение тюрем заключенными, 
ожидающими окончания своего дела.

Решение этих проблем виделось в изменении судеб-
ной системы, а  именно, в  учреждении института миро-
вых судей. Александр II поддержал это решение. Указом 
Сената от 20 ноября 1864 года [11] определил мировой 

суд как достаточно самостоятельную ветвь судебной 
системы, хотя Кассационный департамент Сената и  ми-
нистр внутренних дел имели право оказывать влияние 
на решение мировых судей.

Кроме того, разрабатывается перечень требований 
к  претендентам на  должность мирового судьи, опре-
деляющий возрастной, образовательный, имуществен-
ный и нравственный ценз. С этого времени претенденту 
на  должность мирового судьи достаточно было окон-
чить курс права в среднем учебном заведении.

В  Заволжье ситуация с  образованностью судебных 
служащих улучшалась благодаря наличия Казанского 
университета. Например, в  1878  году из  34 участковых 
судей Симбирской губернии 50% (17 человек) были 
выпускниками этого юридического факультета. Если 
в  1869  году никто из  участковых мировых судей в  Бу-
инском уезде Оренбургской губернии не  имел юриди-
ческого образования, то уже через 20 лет все они были 
дипломированными специалистами, причем большин-
ство — выпускники Казанского университета [12].

В тоже время становление мировой юстиции в этом 
регионе осложнялось особенностями его экономиче-
ского уклада, географического положения, культур-
но-историческим укладом, определенным полиэтнич-
ностью населения. Об этом свидетельствует, например, 
объяснительная записка мирового судьи Курмышского 
судебного округа (Симбирская губерния), данная им ре-
визору. «Громадное протяжения моего участка (более 
110 верст), где кроме города находится масса разбросан-
ных деревень с населением более 40000, представляет 
крайнее неудобство для сосредоточения разбиратель-
ства по  всем делам моего участка в  одной постоянной 
камере, назначенной мне в г. Курмыше» [13]. Кроме того, 
поясняет мировой судья, такое положение дел неудобно 
и людям, обратившимся с тяжбой, так как явка их в суд 
«проблемна и затратна» [13].

Судебная реформа 1864 года в Заволжье пришла поз-
же, чем в  центральные регионы Российской империи. 
Например, первые мировые суды в Уфимской губернии 
появились только в  1878  году, а  Вятский окружной суд 
был открыт по  приказу Министерства юстиции только 
1  июля 1874  года. Кроме того, особенностью региона 
можно считать многонациональную структуру населе-
ния, которая не могла не приниматься во внимание.

Еще в 1819 году Комитет министров отказал казанско-
му губернатору в его ходатайстве о наделении правами 
мурз, получивших чины и отличия. А в 1828 году Канце-
лярия министра внутренних дел освободила мусульман 
от избрания в судьи, мотивируя это решение тем фактом, 
что «по различию и вере их от христианской им неудоб-

ИСТОРИЯ

39Серия: Гуманитарные науки №2 февраль 2019 г.



но во многих случаях находиться при отправлении пра-
восудия» [14]. Да и уголовные преступления в Заволжье 
имели свою специфику, что оказывало влияние на пра-
воприменение.

Так, например, в  марте 1832  года Комитет мини-
стров позволил предавать военному суду конокрадов, 
поскольку судебная практика показывала неэффектив-
ность обычного уголовного судопроизводства.

Еще одним достижением судебной реформы можно 
назвать формирование института присяжных поверен-
ных, который обеспечивал принцип состязательности 
в судебном процессе. В их обязанности входила не толь-
ко защита по  уголовным делам и  представление инте-
ресов сторон в  гражданском процессе, но  и  оказание 
правовой помощи населению. Желающий приобрести 
право адвокатской деятельности должен был подать 
в  окружной суд прошение с  приложением документов 
об  окончании высшего учебного заведения либо дока-
зать свои знания в области права.

Для рассмотрения таких прошений создавался 
специальный комитет, в состав которого входили пред-
седатель и  товарищ председателя уголовного и  граж-
данского суда, а также губернский прокурор. Затем до-
кументы направлялись министру юстиции, который при 
соответствии кандидата установленным требованиям, 
утверждал его присяжным поверенным.

Но сложившееся отношение к университетскому об-
разованию и уровень образованности населения приве-
ли к тому, что первые 20–30 лет существования Казанско-
го университета кандидатов на  должности присяжных 
поверенных в  губерниях нашлось немного. Об  этом 
свидетельствуют данные Сборника статистических све-
дений Министерства юстиции [15], которые показывают, 
что с 1871 по 1872 год присяжными поверенными Казан-
ской судебной палаты стали всего четыре человека [15].

В  дальнейшем ситуация, конечно, несколько улуч-
шилась. Так в 1887 году в Вятском окружном суде было 
уже 5 присяжных поверенных, в Сарапульском — 2, Ка-
занском — 24, Симбирском — 8, Пермском — 8 [16]. Такая 
ситуация объяснялась, что Заволжье не было привлека-
тельно для интеллигенции.

Интересно и  то, что, например, в  Вятской губернии 
присяжными поверенными часто становились оппози-
ционеры. Так в 1830–1860 годах эти должности занимали 
сосланные поляки, герои польского национально-осво-
бодительного движения [17].

Здесь следует вновь отметить, что в  губерниях, во-
шедших в округ Казанской судебной палаты, специаль-

ные комитеты были созданы только в октябре 1870 года, 
через шесть лет после начала судебной реформы. 
В округ судебной палаты входили кроме Казанской, еще 
и Вятская, Екатеринбургская, Пермская, Самарская, Сим-
бирская и Уфимская губернии. Согласно указу Алексан-
дра II «О введении Судебных уставов в округах Казанской 
и  Саратовской судебных палат и  в  губерниях Смолен-
ской и Костромской» от 26 июня 1870 года под юрисдик-
цию совета присяжных поверенных Казанской судебной 
палаты попали весь Камский регион (Вятка и Пермь), вся 
Средняя Волга (Казань), Заволжье (Оренбург, Симбирск, 
Саратов и Самара), а также Уфа с ее казачьими выселка-
ми. Этот процесс завершился в 1886 году.

О повышении активности Казанского окружного суда 
свидетельствуют исторические документы. Так, напри-
мер, перечневая ведомость сообщает, что в  1892  году 
с  участием присяжных заседателей было рассмотрено 
577 уголовных дел, причем 565 из них разбирались пу-
блично, и только 12- закрыто [18]. А в 1893 году из 508 
уголовных дел рассмотрены публично 500, и только 8 — 
в закрытом судебном заседании [19]. Это свидетельствует 
о том, что в Заволжье успешно проводилась реализация 
судебной реформы. Для укрепления государственности 
этот факт имел немаловажное значение. Ведь принцип 
гласности и состязательности в судебном процессе, обе-
спечиваемый участием в нем народных представителей, 
формировал доверие общества к институту права.

Об  этих позитивных изменениях, происшедших в  су-
дебной системе А. Ф. Кони заметил: «…старый суд как пе-
чальный памятник бессудия и бесправия по мерепрове-
дения реформы ушел в прошлое» [20] даже в отдаленных 
губерниях. Это заключение известного русского юриста 
находит свое подтверждение в  исторических примерах 
развития судебной системы. Так, например, судоустрой-
ство в  Пермской губернии началось с  1973  года на  ос-
новании Указа императора в ней были открыты уездные 
суды и мировые судебные учреждения. Преобразование 
судебной системы было поручено А. Г. Бутакову, который 
проявил необыкновенную активность и  настойчивость. 
Благодаря этому порядок в  дело — и  судопроизводстве 
укреплялся быстро. Эту мы находим подтверждение в уго-
ловных делах, сроки рассмотрения которых значительно 
сократились по сравнению с дореформенным периодом, 
несмотря на сложные географические условия (немалые 
расстояния, свойственные для заволжских губерний).

Однако нельзя сказать, что реализация судебной ре-
формы шла гладко, что все первоначальные идеи реа-
лизовывались в полном объеме. Этому свидетельствует, 
например, ситуация сложившаяся в Вятской губернии.

1 июня 1874 года распоряжением Министерства вну-
тренних дел от 27 июля 1873 года «Об открытии окруж-
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ных судов в  губерниях Черниговской и  Вятской» начал 
работу Вятский окружной суд. Первым его председате-
лем стал Рудольф Павлович Ренненкампф [21], который 
сразу  же обратился к  министру юстиции с  прошением 
об открытии комитета по приему кандидатов в присяж-
ные. Однако просьба осталась без ответа. Более того, 
было принято решение о закрытии подобных комитетов 
в  Симбирской, Казанской и  Самарской губерниях. Это 
было обусловлено тем, что в январе 1874 года вышло по-
становление о приостановлении создания советов при-
сяжных поверенных в  Российской империи. Функции 
совета были переданы окружным судам. Это решение 
ставило присяжных поверенных в  зависимость от  су-
дебного аппарата, а  значит и  ограничивало их незави-
симость. Это привело к тому, что, например, в Пермском 
окружном суде в 1887 году, через 13 лет от момента соз-
дания окружных судов, было всего лишь восемь присяж-
ных поверенных [22].

В этой связи нельзя не отметить тот вклад, который 
внес Казанский совет присяжных поверенных в  фор-
мирование в России адвокатской профессии. В первую 
очередь это касалось морально-этических аспектов. По-
вод к привлечению внимания к этой стороне судопро-
изводства стали оскорбительные высказывания судьи 
в  публичном заседании. В  решении, связанном с  этим 
инцидентом говорилось о  том, что если судья «вместо 
того, чтобы охранять достоинство и  права лиц, имею-
щих с ним дело, сам позволяет их нарушать, то присяж-
ный поверенный не только в праве, но и обязан принять 
законные меры к  тому, чтобы поставить такого судью 

в  границы приличия и  законности». Тех  же принципов 
в  отношении моральных и  этических норм судопроиз-
водства придерживались советы присяжных поверен-
ных и  в  других губерниях Заволжья. Так, председатель 
Самарской губернской земской управы А. Н. Хардин, 
будучи выпускником Казанского университета и  имея 
диплом кандидата прав, отдал много сил становлению 
адвокатуры, моральному и этическому аспекту профес-
сии.

Но проблема профессионального судопроизводства 
и  деятельности юристов в  России оставалась до  конца 
не решенной даже в начале двадцатого века. В первую 
очередь это было связано с нехваткой умных и образо-
ванных профессионалов. К. В. Ильяшенко [23] в  связи 
с  этой проблемой замечает: «правонарушения различ-
ных стряпчих, особенно в провинции, видимо были на-
столько частым и  вредным явлением, что в  1912  году 
появились специальные нормы уголовного законода-
тельства, предусматривающие ответственность за  со-
ставление бумаг по всякого рода судебным делам, из ко-
рыстных видов и с явной недобросовестностью».

Таким образом, несколько позже, чем в центральной 
России судебная реформа начала реализовываться в За-
волжье. Следует отметить, что с одной стороны проведе-
ние ее сталкивалось с общими для страны проблемами, 
такими как недостаток высококвалифицированных про-
фессионалов, коррупцией, с другой стороны трудности 
были обусловлены особенностью региона, его обшир-
ностью и трудностью для управления.
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