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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В ВЕДОМСТВЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

В ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА: 
СУДЕЙСКАЯ ГРУППА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ БЮРОКРАТИИ 
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В статье анализируются изменения в кадровом составе государственных учреждений юстиции в период ста-

новления и развития региональной группы имперской судебной бюрократии. 
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Проблемы эволюции судебной системы 

России находятся в центре внимания ком-

плекса современных общественных наук. 

Наряду с институциональными, структурно-

функциональными изменениями, происхо-

дившими в отечественной системе правосу-

дия разных исторических периодов, особый 

интерес исследователей вызывает кадровый 

аспект судебного управления. В конце  

XVIII – первой трети XIX в. верховная 

власть создала в среде имперской бюрокра-

тии контингент служащих, занятых осуще-

ствлением правосудия, урегулировала меха-

низм отбора судейских чиновников, 

юридически совершенствовала кадровую 

политику. Становление судебной бюрокра-

тии завершилось в царствование Николая I. 

Успехи царского правительства в области 

подготовки судебных специалистов стали 

одной из фундаментальных основ для вне-

дрения в России после 1864 г. прогрессив-

ных принципов организации суда. С конца 

XIX в. действие Судебных уставов 1864 г. в 

полном объеме распространилось на облас-

ти Сибири. 

Анализ эволюции личного состава су-

дебных присутствий в Западной Сибири, 

входивших в состав Тобольской и Томской 

губерний, осуществлен на основе форму-

лярных списков, выявленных в Россий- 

ском государственном историческом архиве  

(Ф. 1349. Оп. 4), и схожих документов, из-

влеченных из Государственных архивов 

Омской и Тюменской областей, а также Че-

лябинской области и Центрального государ-

ственного исторического архива Республи-

ки Башкортостан.  

В начале XIX в. на территории Западной 

Сибири действовала система типовых судов 

уездного и губернского уровней, однако 

кадровый отбор членов судебных присутст-

вий полностью проводился губернским  

руководством в связи с отсутствием в ре-

гионах за Уральским хребтом развитого  

поместного землевладения и органов корпо-

ративного самоуправления дворянства. 

Классный состав уездного суда был пред-

ставлен уездным судьей (председателем) и 

двумя дворянскими заседателями (должно-

сти VIII и IX классов Табели о рангах).  

В 1810 г. сословные ограничения в юрис-

дикции дворянских заседателей, работав-

ших в Сибири, были сняты в интересах рав-

номерной служебной нагрузки для всех 

табельных членов уездных судов. Штатным 

расписанием 1822 г. сельские заседатели в 
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сибирских судах первой инстанции были 

заменены чиновниками.  

Несмотря на общую нехватку государст-

венных служащих в областях Сибири, выс-

шая губернская администрация стремилась 

поддерживать среди чиновников тенденцию 

специализации: средняя продолжительность 

осуществления правосудия среди уездных 

судей Тобольской и Томской губерний в 

1814 г. составила 9 лет. Только 3 чиновника 

из 15 (должность туруханского судьи оказа-

лась вакантной, список членов присутствия 

Бийского суда не обнаружен) имели предва-

рительный канцелярский стаж. Резерв слу-

жащих в Сибири стабильно пополняли при-

езжие обладатели табельных чинов, 

включая отставных офицеров: 11 судей ра-

нее прошли службу в армии. Губернское 

руководство обязательно учитывало заслуги 

и отличия бывших военных. Важно отме-

тить, что все вышеназванные офицеры име-

ли длительный опыт гражданской деятель-

ности в табельных должностях. Наконец, 

томский судья А. Ф. Текутьев, дворянин  

51 года, совершил типовую карьеру в ре-

гионе: с 1779 г. числился «сыном бояр-

ским», после открытия наместничеств в раз-

ное время работал винным приставом, 

заседателем и главой уездной администра-

ции, расправным судьей, с 1810 г. – предсе-

дателем уездного суда. 

Итак, в девяти случаях правопримени-

тельная деятельность судей продолжалась 

от 9 до 22 лет, не упоминая исполнения 

должностей по надзору (стряпчих), в трех – 

6–7 лет. При отборе кадров обращалось 

внимание на географию предварительной 

службы. Так, В. Я. Лагунов имел лишь 

трехлетний опыт судопроизводства, но по-

сле увольнения из казачьей команды в 

1787–1795 гг. нес надзорные обязанности в 

губернском магистрате, затем служил чле-

ном уездной администрации в Сургуте и 

Березове, исправником Березовского уезда и 

обдорским комиссаром, в 1807–1811 гг. – 

заседателем уездного суда и асессором  

казенной палаты, в декабре 1812 г. был на-

значен руководителем уездного суда в Бере-

зове.  

Из 35 заседателей (1 уездная вакансия на 

момент составления списков была свобод-

на), включая членов совестных судов, 14 

перешли в статскую службу с военной. 

Офицеры длительно работали в табельных 

должностях, исключая коллежского секре-

таря М. Ф. Карпова, солдатского сына 45 лет, 

исполнявшего, тем не менее, в 1789–1797 гг. 

обязанности генерального писаря в обер-

кригс-комиссариатской комиссии, позднее 

служившего в иных воинских должностях и 

направленного в феврале 1811 г. в мало-

людный Березов. Средний стаж судебной 

деятельности среди заседателей составил  

7 лет. Максимальный опыт принадлежал 

члену Туринского суда Н. С. Челюскину, 

надворному советнику 53 лет, отслуживше-

му 14 лет от кадета до поручика, замещав-

шему вакансию заседателя Колыванского 

нижнего надворного суда с октября 1784 г., 

Тюменского уездного суда с февраля 1800 г., 

судьи с февраля 1805 г., назначенному в 

очередную должность в июне 1806 г. Еще  

в 12 случаях заседатели продолжали работу 

в судах от 8 до 15 лет, в 11 – 4–6 лет и в 9 – 

2–3 года. Среди бывших канцеляристов, на-

значенных в 1811–1814 гг., двое занимались 

судебным делопроизводством 11 и 14 лет.  

Не обладали удовлетворительным опы-

том судопроизводства А. И. Васильев, быв-

ший канцелярский работник губернской ад-

министрации; М. Д. Волков, в 1799–1801 гг. 

канцелярист уездного суда, в 1801–1803 гг. – 

земского суда, в 1803–1814 гг. – губернско-

го правления; П. Я. Забелин, в 1782–1810 гг. 

занятый в осуществлении соляной монопо-

лии; В. С. Кадников, состоявший после от-

ставки из армии в 1806 г. членом уездной 

администрации; В. И. Семенов, участник 

боевых действий в Бессарабии, Валахии, 

Молдавии и Моравии, с 1796 г. стряпчий, с 

1797 г. почтовый служащий, с 1810 г. част-

ный комиссар в Тарской округе; Я. И. Стар-

цов, в 1803–1812 гг. работник почтового 

ведомства. В число лиц с небольшим ста-

жем судейства вошли три из четырех засе-

дателей совестных судов Тобольска и Том-

ска 
1
.  

Средний возраст судей достиг 51 года, 

заседателей – 49 лет. Состав сибирских чи-

новников включал среди председателей 2 

коллежских и 6 надворных советников,  

5 коллежских асессоров и 2 титулярных со-

ветников, среди членов – 5 надворных со-

ветников, 6 коллежских асессоров, 14 титу-

лярных советников и 10 служащих X–XIV 

классов. В Сибири образовательный ценз не 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 94. Л. 37–128; Д. 111.  

Л. 103 об. – 295; ТФ ГАТО. Ф. 329. Оп. 19. Д. 2.  
Л. 4–150; Д. 10. Л. 26 об. – 64. 
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препятствовал преодолению чиновниками 

планки VIII класса, предоставлявшего обла-

дателю права потомственного дворянства и 

соответствовавшего должности уездного 

судьи.  

Происхождение табельных служащих ос-

тавалось разнородным. Из 15 судей 7 явля-

лись потомственными, еще 2 «военными» 

дворянами, 2 обер-офицерскими детьми, 2 

солдатскими и 1 казачьим сыном, 1 выход-

цем из духовного сословия. Среди заседате-

лей числилось 6 дворян, а также 3 сибир-

ских и военный дворянин из местных 

уроженцев, 4 обер-офицерских сына, 10 по-

томственных служащих, 8 солдатских детей, 

по 1 выходцу из семей священника, масте-

рового и разночинца.  

В 1822–1825 гг. состав присутствий в уч-

реждениях Сибири обновила региональная 

реформа губернского управления 
2
. В 1825 

г. 8 из 15 окружных судей Тобольской и 

Томской губерний сообщали об увольнении 

из вооруженных сил, продолжая статскую 

службу 8, 12–15, 21, 25 и 30 лет. Трое из от-

ставных офицеров находились в частях дей-

ствующей армии, получив правительствен-

ные награды. Различия в предварительном 

опыте чиновников носили устойчивый ха-

рактер, средний показатель продолжитель-

ности осуществления правосудия среди су-

дей составил 7 лет. Нехватка служащих в 

Сибири, их, в целом, низкий деловой уро-

вень побуждали губернскую администра-

цию акцентировать внимание на качестве 

карьеры, поддерживая срочность исполне-

ния ответственных должностей.  

На посту председателя Тарского суда с 

апреля 1813 г. оставался Х. П. Борисов.  

В должности березовского и каинского су-

дей в марте и апреле 1816 г. были назначе-

ны заседатели М. Ф. Карпов и М. С. Коршу-

нов. Туринский судья исполнял обязанности 

10 лет, ишимский – 8. Н. И. Щетинин оста-

вался в должности кузнецкого судьи 5 лет, 

пройдя начальную практику канцелярской 

работы в губернском правлении, прослу- 

жив в 1798–1805 гг. секретарем уездного 

суда, затем частным комиссаром и исправ-

ником.  

Опыт судопроизводства еще 5 судей со-

ставлял 3–4, четырех – 1–2 года. Среди су-

дей с 3–4-летним практическим опытом ока-

                                                           
2 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 163. Л. 9 об. – 168,  

187 об. – 363; Д. 177. Л. 183 об. – 253. 

зались 4 отставных офицера. Из них  

В. В. Мещерский, князь 47 лет, принял уча-

стие в сражениях на территории Финляндии 

в 1808 г., занятии Аландских островов, по-

лучил перевод в связи с увечьями в гарни-

зонный полк и спустя 5 лет был назначен 

городничим в Бийск, позднее работал част-

ным комиссаром, с 1822 г. возглавил Тюка-

линский суд. П. Ф. Жилин, потомственный 

приказнослужитель 58 лет, участвовал в бо-

ях со шведами, турками и французами, вы-

шел в отставку в чине поручика лейб-

гвардии Измайловского полка в 1811 г. 

Спустя 10 лет губернское начальство дове-

рило офицеру руководство Курганским, с 

1822 г. – Тюменским судом. Курганский суд 

в июле 1823 г. возглавил А. Г. Иванов,  

отставной поручик, бывший частный ко-

миссар, исправник, с октября 1822 г. нахо-

дившийся в составе суда в качестве засе- 

дателя.  

О характере отбора кадров свидетель- 

ствуют списки судей, назначенных в  

1824–1825 гг. в Барнаул, Колывань, То-

больск и Чарыш. И. С. Берестов, наиболее 

молодой из руководителей (28 лет), успел 

пройти через штаты уездного суда и губерн-

ского правления, исполнить должности ча-

стного комиссара и хлебного смотрителя,  

а также столоначальника в Главном Совете. 

За плечами Д. А. Никитина была служба в 

столичных канцеляриях Камер-конторы, 

палаты суда и расправы, губернского прав-

ления, с 1803 г. – томской администрации, 

секретарем земского суда, частным приста-

вом, наконец, в канцелярии Колывано-Вос- 

кресенского горного начальства. Тоболь-

ским судьей в апреле 1825 г. был назначен 

И. Т. Загвоздин, выстроивший карьеру в 

межевом ведомстве от копииста до проку-

рора, с июля 1824 г. числившийся заседате-

лем в составе того же суда. Наконец,  

П. М. Соколов в 1804–1810 гг. являлся кан-

целяристом Бийского суда, затем столона-

чальником губернского правления, поселен-

ческим смотрителем и исправником.  

Среди 31 заседателя (4 незамещенные 

вакансии) числилось 6 отставных военно-

служащих (5 – боевые офицеры), имевших в 

двух случаях 5, а также 8, 10, 27 и 29 лет 

работы в гражданских должностях. Общая 

продолжительность осуществления право-

судия составила по Тобольской губернии 5 

лет, по Томской – 3 года. Однако обращает 

на себя внимание тот факт, что кроме за-
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служенных ветеранов 11 из 18 заседателей 

тобольских судов в разное время прошли 

стажировку в органах высшей и губернской 

администрации, 4 перешли в судебные 

должности из штата губернских учрежде-

ний, 4 обладали опытом судебного судопро-

изводства, 1 длительно отработал стряпчим. 

Так, в коллегию Тарского суда наряду с  

В. И. Семеновым (в должности с 1812 г.)  

с 1825 г. входил А. И. Белянин, работник 

аппарата Военного министерства, награж-

денный за отличную службу 400 рублями и 

орденом Св. Анны 3 степени, «за поездку  

в Сибирь» – очередным чином коллежского 

асессора. В составе Туринского суда нахо-

дились с декабря 1814 г. В. Е. Емаметев, 

бывший канцелярист Главного полицмей-

стера, Святейшего Синода, секретарь ду-

ховной консистории, и С. Л. Бакулев, в 

1806–1818 гг. канцелярист уездного казна-

чейства и казенной палаты, в 1818–1824 гг. 

уездный стряпчий. Перечень лиц заключает 

В. Е. Красин, выпускник Санкт-Петербург- 

ской гимназии и бывший учитель, сотруд-

ник Комиссии об учреждении училищ, в 

1804–1807 гг. председатель Красноярского 

уездного суда, в 1807–1817 гг. туруханский 

и тюменский городничий.  

Из 13 томских заседателей 10 ранее на-

ходились под непосредственным надзором 

высшего руководства, 5 перешли в судеб-

ные должности из штата губернских учреж-

дений, 6 получили опыт судебного дело- 

производства. Так, стабильно проходила 

типовая карьера членов присутствия Колы-

ванского суда: первый из заседателей в 

1805–1811 гг. находился в штате уездного 

суда, в 1811–1819 гг. – губернского правле-

ния, затем входил в коллегию земского и 

уездного судов, был частным комиссаром и 

исправником, второй был переведен в су-

дейские чиновники после 16 лет работы в 

канцелярии губернской администрации от 

копииста до столоначальника. Среди приез-

жих лиц числился А. П. Крапцов, в 1783–

1802 гг. студент, актуариус, переводчик 

Коллегии иностранных дел, служащий Берг-

коллегии, переведенный в 1804 г. из штата 

Томского губернского правления в штат гу-

бернского суда, назначенный в 1810 г. чле-

ном уездного суда.  

О неоднозначности кадровых решений 

свидетельствуют дисциплинарные наказа-

ния 8 чиновников из 46 (17 %) – от устного 

выговора до снятия с должности. Еще двух 

чиновников от взысканий освободил мани-

фест от 30 августа 1814 г. Допущенные пра-

вонарушения не выделяли отставных офи-

церов в особую категорию служащих, 

однако вполне примечательно, что в 6 слу-

чаях к ответственности привлекались пред-

ставители полицейской администрации, в 

двух – канцелярские работники.  

После пересмотра состава служащих в 

начале 1820-х гг. табельные ранги судей  

и заседателей понизились. Тем не менее, 

штаб-офицерские чины носили 6 председа-

телей (2 коллежских и 2 надворных совет-

ника, 2 коллежских асессора) и 9 членов, 

обер-офицерские – 9 судей (6 титулярных 

советников, 3 губернских секретаря) и  

22 заседателя. Средний возраст судей в  

1825 г. составил 46 лет, заседателей – 45  

в Тобольской (моложе 40 лет – 9 лиц из 18) 

и 39 в Томской губернии (моложе 40 лет –  

9 лиц из 13).  

В 1825 г. из 15 судей только 3 назвались 

потомственными дворянами (князь, штаб-

офицерский сын и военный дворянин), 6 – 

обер-офицерскими детьми, 3 – приказно-

служительскими, 2 – солдатскими и 1 – раз-

ночинцем. Среди заседателей числилось  

5 потомственных дворян (1 военный), 5 

обер-офицерских сынов, 11 потомственных 

служащих, 3 солдатских сына, 3 выходца из 

духовного сословия, 2 мещанина и 2 разно-

чинца.  

Формулярные списки свидетельствуют 

об отборе в состав губернских судебных 

инстанций чиновников с высокой степенью 

доверия к их деловым и нравственным каче-

ствам. Вакансии младших членов судебных 

палат (асессоров) в Тобольске и Томске за-

мещались чиновниками IX–VII классов. 

Среди 13 чиновников, чьи данные удалось 

выявить 
3
, исполнявших судейские обязан-

ности в 1807–1814 гг., числилось 3 титуляр-

ных советника, 7 коллежских асессоров и  

2 надворных советника. Исключение соста-

вил третий асессор Томского губернского 

суда в списках 1814 г. губернский секретарь 

О. Л. «Поламочнов» – опытный судебный 

делопроизводитель.  

Шесть лиц начали карьеру в армии. Трое 

из отставных офицеров ранее не исполняли 

                                                           
3 ГАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 311. Л. 43 об. – 49;  

РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 94. Л. 145 об. – 155; Д. 111.  
Л. 65 об. – 69, 84 об. – 88; ТФ ГАТО. Ф. 329. Оп. 19.  
Д. 1. Л. 22 об. – 26; Д. 2. Л. 30 об. – 34, 73–75. 
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табельных гражданских должностей, тем не 

менее, ответственные посты предоставля-

лись заслуженным и уважаемым лицам: в 

двух случаях должности заняли боевые ве-

тераны. Бывшие военнослужащие, подобно 

иным коллегам, в целом стабильно набира-

ли практический опыт статской службы, 

усваивали навыки осуществления правосу-

дия. Восьмилетним опытом судопроизвод-

ства на момент назначения обладал лишь 

бывший прапорщик С. П. Голощапов, про-

должавший успешную статскую карьеру, 

однако все названные офицеры оставались в 

составе губернских судов от 4 до 7 и 14 лет. 

Так, В. В. Петров, участник боевых опера-

ций в Польше, Прибалтике, Голландии, 

бывший аудитор, исполнял должность асес-

сора Тобольской гражданской палаты не 

менее 7 лет. И. А. Гуляев, получивший «не-

однократные похвалы и аттестаты» в сфере 

хозяйственного управления, работал асессором 

Томского губернского суда в 1807–1821 гг.  

Я. П. Фрадендорф, награжденный за походы 

в Восточной Европе орденом св. Анны 3 сте-

пени, к 1815 г. оставался членом присутст-

вия губернского суда свыше 6 лет. 

Из 7 гражданских служащих 6 изначаль-

но стажировались в судебных канцеляриях 

и 5 возглавляли канцелярский штат (4 –  

в губернской инстанции). Так, В. А. Дани-

лов в 1782–1789 гг. работал делопроизводи-

телем в верхней расправе, в 1789–1804 гг.  

в казенной палате, поощрялся «за особли-

вую прилежность искусство и успех в пору-

ченных делах и доброе поведение», в 1804–

1811 гг. исполнял обязанности уездного 

стряпчего и был отмечен губернским про-

курором «за справедливость и деятельное 

отправление должности» как образцовый 

чиновник «пред всеми по губернии стряп-

чими с тем, дабы и они служили и отправ-

ляли должности свои подобно Данилову»,  

с 1814 г. руководил канцелярией уголовной 

палаты, в 1816 г. вошел в состав ее присут-

ствия. В 1817 г. председатель коллегии хо-

датайствовал о награждении чиновника 

премией в размере годового жалованья за 

активное содействие в упорядочении архи-

вов и «скорейшем решении дел». В 1817–

1820 гг. вместе с прочими членами палаты 

асессор удостаивался «монаршего благово-

ления», в 1821 г. ревизовал окружные и во-

лостные учреждения Курганского, Тюмен-

ского и Ялуторовского уездов. В 1822 г.  

В. А. Данилова перевели в состав коллегии 

Тобольского губернского правления.  

Только 2 чиновника имели предваритель-

ный опыт судопроизводства. В частности,  

Н. И. Гарбовский, председатель Троицкого 

уездного суда с 1812 г., расследовавший по 

особым поручениям оренбургского военно-

го губернатора правонарушения ряда долж-

ностных лиц местной администрации, в 

1817 г. был командирован с повышением в 

чине в должность асессора Тобольской уго-

ловной палаты. В 1820-х гг. Н. И. Гарбов-

ский вновь служил в Оренбургской губер-

нии – стряпчим и прокурором 
4
.  

Исключение в списке составил И. Я. Со-

колов, новое лицо в тобольском «обществе», 

сделавший безупречную карьеру в ведомстве 

Министерства финансов. В октябре 1810 г. 

чиновника перевели из штата Верховного 

Грузинского правительства в Тобольск асес-

сором казенной палаты, в июне 1813 г. 

включили в состав гражданской палаты.  

Высшие в местной судейской иерархии 

посты занимали чиновники испытанной 

квалификации. Отставные офицеры без 

опыта статской службы старшими членами 

губернских судов не назначались. Из 13 со-

ветников 1807–1825 гг., чьи списки удалось 

выявить 
5
, 10 носили штаб-офицерские чины 

(1 статский, 4 надворных и 3 коллежских 

советника), титулярные советники занимали 

младшие вакансии по штатам 1822 г.  

Шесть лиц удостаивались первых та-

бельных чинов в армии, однако до назначе-

ния в руководящие судейские должности 

основательно стажировались в гражданской 

сфере, из них 4 до назначения в советники 

уже исполняли обязанности в судах. Пред-

варительным стажем не обладал вышена-

званный И. А. Гуляев, статский советник, 

старший советник Томского губернского 

суда. Младший член коллегии А. П. Сергее-

вич до увольнения из армии в 1803–1805 гг. 

исполнял обязанности аудитора.  

Среди 7 выходцев из канцелярий 5 полу-

чили основательные навыки судебного де-

лопроизводства, двое стажировались в  

                                                           
4 ЦГИА РБ. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1040 (без нумерации 

страниц). 
5 ГАОО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 311. Л. 41–43; РГИА.  

Ф. 1349. Оп. 4. Д. 94. Л. 142 об. – 146; Д. 111. Л. 64 об. – 

65, 81 об. – 85; Д. 163. Л. 127 об. – 162; Д. 177.  

Л. 161 об. – 180; ТФ ГАТО. Ф. 329. Оп. 19. Д. 1.  

Л. 21 об. – 22; Д. 2. Л. 28 об. – 30, 71 об. – 72 об. 
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Департаменте Министерства юстиции. Ис-

ключение составил Д. И. Державин, вы-

строивший карьеру в столичных учрежде-

ниях и командированный в 1822 г. в штат 

руководящих чиновников Западной Сибири. 

В апреле 1825 г. генерал-губернатор назна-

чил чиновника членом губернского суда, 

«зная лично способности его Державина к 

правоведению, коим он занимался и в кан-

целярии Главного Управления Западной 

Сибири, а также устойчивость его за зако-

ны, что он показал на опыте в областном 

совете». 

После 1822 г. коллегия губернского суда 

в Сибири состояла из председателя и 4 со-

ветников. В ходе региональной реформы 

правительство произвело специальный от-

бор чиновников, чьи профессиональные ка-

чества регулярно отмечались служебными 

поощрениями. В судебную коллегию в То-

больске вошли А. Я. Каргопольцов, совет-

ник гражданской палаты с мая 1807 г.,  

В. А. Данилов, член уголовного суда с 1816 г., 

Ф. Р. Соколов, опытный судебный делопро-

изводитель, асессор гражданской палаты с 

1809 г., а также В. Д. Корпильев, чиновник 

Департамента Министерства юстиции в 

1812–1818, 1821 гг. В Томске губерн- 

скую инстанцию составили И. А. Гуляев,  

Д. И. Державин, В. А. Стратинович, ветеран 

войн, работавший в 1814–1815 гг. асессором 

казенной экспедиции, в 1818–1822 гг. чле-

ном и председателем совестного суда,  

а также А. П. Сергеев.  

Должности председателей губернских 

инстанций суда замещались, как правило, 

коллежскими и статскими советниками в 

интересах широкой ответственности и в на-

граждение успешной службы исполнитель-

ных чиновников, удостоенных престижных 

чинов, орденов, денежных и земельных по-

жалований, выражений официальной благо-

дарности: ни один из 7 выявленных руково-

дителей первой четверти XIX в. не состоял в 

судебно-канцелярском штате, лишь двое 

получили предварительный опыт судопро-

изводственной деятельности. В столичных 

учреждениях прошла часть карьеры четырех 

чиновников 
6
.  

Материальное положение членов губерн-

ских судов зависело от жалованья: 5 чинов-

                                                           
6 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 94. Л. 135–142; Д. 111.  

Л. 61–64, 78 об. – 81; Д. 163. Л. 123 об. – 127; Д. 177.  
Л. 158 об. – 161 об.; ТФ ГАТО. Ф. 329. Оп. 19. Д. 1.  
Л. 11 – 13 об., 17–21; Д. 2. Л. 26–28, 69–71. 

ников указали наличие в собственности 3–6 

и 10 дворовых людей, купеческому сыну  

В. Д. Корпильеву принадлежали 70 душ при 

стеклянном заводе. Об имуществе сообщили 

5 из 7 названных председателей палат: трем 

принадлежали по 5–7 человек (Л. П. Коллет 

дополнительно владел земельной недвижи-

мостью), потомственному приказнослужи-

телю П. Я. Резанову – 17 душ. Система  

государственной службы способствовала 

преимущественному продвижению на выс-

шие посты представителей потомственного 

дворянства, однако в Сибири социальная 

статистика мало отличала составы губерн-

ских и уездных чиновников. К господ-

ствующему сословию принадлежало 7 вы-

шеназванных асессоров и советников (30 %) 

и 2 председателя (29 %), к обер-офицерским 

сыновьям – 4 члена присутствий (17 %) и  

1 руководитель (14 %), к потомственным 

гражданским служащим – 4 асессора и со-

ветника и 1 председатель. Из семей духо-

венства происходили 3 члена палат (13 %)  

и 2 председателя. Оставшиеся вакансии 

членов присутствий замещали 2 солдатских 

сына, 2 купеческих и разночинец («из сту-

дентов семинарии»), высших руководите- 

лей – иностранец. Общая образованность 

служащих оставалась низкой: на 30 судей-

ских чиновников губернских инстанций 

приходились 3 аттестата о среднем образо-

вании (2 – о духовном, 1 – об окончании 

кадетского корпуса). 

Документы кадрового учета не сообщали 

морально-психологических характеристик 

служащих, тем не менее, формулярные спи-

ски в целом отражали объективные карьер-

ные успехи, деловые качества и способно-

сти чиновников, проявленные на воинской и 

статской службе, а также фиксировали не-

удачи и косвенно – наклонности функцио-

неров. Суждению о нравственном уровне 

отдельных лиц способствуют альтернатив-

ные источники, в том числе личного проис-

хождения. Так, в круг лиц, интриговавших в 

середине 1820-х гг. против тобольского гу-

бернатора Д. Н. Бантыш-Каменского, вхо-

дили советник ГУЗС Л. П. Коллет и предсе-

датель губернского суда С. И. Кукуранов. 

Высокий судейский чиновник, имевший по-

ложительный служебный аттестат 
7
, был 

охарактеризован главой администрации как 

человек «глупый, упрямый, решающий дела 

                                                           
7 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. Д. 163. Л. 123 об. – 127. 
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по произволу или, лучше сказать, по кар-

манным связям, кривящий душою и закона-

ми» [1. С. 253–267]. Оценку уволенного  

губернатора подтверждают факты из даль-

нейшей карьеры С. И. Кукуранова [2. С. 233, 

252–253].  

Безусловно, выслуга, правительственные 

награды, как, впрочем, и образование, не 

могут свидетельствовать о полном соответ-

ствии чиновников требованиям отбора вер-

шителей правосудия. Формально-качествен- 

ные показатели долгосрочного исполнения 

должностей не позволяют в полной мере 

объективно оценить провинциальный су-

дейский «корпус». Не случайно художест-

венная литература первой половины XIX в. 

отразила профессиональную неподготов-

ленность и некомпетентность судей, часто 

полагавшихся на опыт секретарей и столо-

начальников, вкупе с тенденцией, направ-

ленной на поддержание стабильности в со-

ставе присутствий [3. С. 122–124, 159–165; 

4. С. 172–173, 202; 5. С. 492–496]. Образо-

ванная общественность последней трети 

XIX – начала XX в. осудила дореформенный 

правоприменительный механизм как неэф-

фективный и негуманный [6. С. 1; 7. С. 304–

305]. Историографическая традиция крити-

ки дореформенных судов, поддержанная 

советскими авторами, обосновано продол-

жается поколениями современных исследо-

вателей на рубеже XX–XXI вв. 

Тем не менее следует отметить, что с 

конца XVIII в. абсолютистское правитель-

ство планомерно решало проблему обеспе-

чения судейских коллегий квалифициро-

ванными чиновниками. Особое внимание 

уделялось областям Сибири – регионам, 

длительно осваиваемым государственной 

властью. Укрепляя кадровую базу, законо-

датель стимулировал переводы табельных 

служащих из западных провинций на восток 

льготами в чинопроизводстве и повышен-

ными денежными окладами. Судейские чи-

новники в Сибири первой трети XIX в.  

характеризовались широкой разнопрофиль-

ностью предварительной службы и относи-

тельно низкой стабильностью состава, вы-

званных объективными противоречиями 

кадровой политики, разнородностью соци-

ального происхождения и зависимостью от 

окладов жалованья как единственного леги-

тимного источника доходов. Однако мерами 

кадрового управления высшей администра-

ции в целом удавалось поддерживать в За-

падной Сибири профессиональный состав 

присутствий.  

Назначения в суды первой инстанции 

получали чиновники с удовлетворительны-

ми характеристиками и достижениями в 

карьере. Отставные офицеры оставались 

необходимым кадровым резервом граждан-

ской службы. Губернское начальство прояв-

ляло законное уважение к ветеранам, а так-

же учитывало факты аудиторской практики 

бывших военнослужащих. Отставные воен-

ные адаптировались к требованиям статской 

карьеры, приобретая опыт новой ответст-

венности, как правило, с низших должно-

стей. Снижение удельного веса офицеров 

среди членов судейских коллегий обуслов-

ливалось успехами становления системы 

воспроизводства кадров для гражданской 

службы. Общий стаж статской карьеры 

офицеров неуклонно рос. Повышение спе-

циальной квалификации достигалось про-

должительностью исполнения судебных 

обязанностей. Губернским руководством 

поддерживалась профильная деятельность 

наиболее успешных канцелярских работников 

судебных учреждений, однако в условиях Си-

бири бывшие судебные делопроизводители 

являлись второстепенным источником по-

полнения судейских кадров. В связи с  

преимуществами в чинопроизводстве, уста-

новленными законодательством, ранги  

сибирских судей и заседателей часто пре-

восходили классы занимаемых ими должно-

стей. В Сибирь регулярно командировались 

титулярные советники из западных регио-

нов. 

В 1822–1824 гг. кадровый состав окруж-

ных судей и заседателей в Западной Сибири 

обновлялся совместными усилиями краевой 

и столичной администрации. Показатели 

общей продолжительности исполнения  

чиновниками судейских обязанностей со-

кратились. Наиболее заметно снизилась 

профессиональная планка среди членов 

коллегий в Томской губернии – с 7 лет в 

1814 г. до 3 лет в 1824 г. Одновременно по-

низились средний возраст и чины носителей 

судебных полномочий, свидетельствуя о 

доверии, оказанном судейскому отряду ме-

стной бюрократии.  

С особой тщательностью проводился от-

бор служащих в губернские инстанции. На 

вакансии младших членов регулярно допус-

кались отставные офицеры, включая ранее 

не находившихся на статской службе, как 
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правило, обладателей чинов и иных наград 

за воинскую доблесть. Должности советни-

ков предоставлялись тем из бывших офице-

ров, кто приобрел основательные навыки 

судопроизводства. Служащие статской 

карьеры, как правило, являлись относитель-

но узкими специалистами с опытом судеб-

но-канцелярской работы и осуществления 

правосудия (46 % от общего числа вышена-

званных асессоров и советников, 86 % от 

числа бывших канцеляристов). Остающиеся 

вакансии замещались людьми с безупреч-

ными служебными аттестатами. В связи с 

проведением реформы управления губерн-

ские должности в Западной Сибири заняли 

достойные и высококвалифицированные 

служащие. Компетентность членов губерн-

ской коллегии по необходимости дополняла 

формальный престиж руководителя. В долж-

ности председателей систематически коман-

дировались чиновники из центра страны и 

правительственного аппарата, выделявшие-

ся яркой и успешной карьерой.  

Во второй трети XIX в. свидетельством 

достоинства и профессионализма ведомст-

венных чиновников оставались безупреч-

ность карьеры, приобретенные в службе  

отличия и опыт правоприменительной дея-

тельности. Высшая администрация регуляр-

но разбирала вопросы ответственности и 

профессиональной пригодности чиновни-

ков, осуществляя текущее замещение ва-

кантных должностей, перемещение или 

увольнение некомпетентных служащих 
8
. 

Потенциал кадровой базы местной систе-

мы правосудия неуклонно рос. Списки 

членов Томского губернского суда сере-

дины 1830-х гг., извлеченные из фондов   

 

 

 

 
8 ГАОО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1674. Л. 26–26 об., 159–160, 

165–165 об., 359–381; Оп. 3. Д. 4573. Л. 1–21 об.; ГАТО. 

Ф. 3. Оп. 2. Д. 2733. Л. 3–205. 

 

Государственного архива области, проана-

лизировала Е. Н. Туманик, отметившая в 

качестве «положительной тенденции» в ве-

домственном управлении укомплектование 

правительством губернских судебных ин-

станций «кадрами как образованными и 

компетентными, так и имевшими профиль-

ный профессиональный опыт» [8. С. 277–

278]. 
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PERSONNEL SELECTION IN DEPARTMENT OF THE MINISTRY OF JUSTICE  
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Changes in personnel structure of official bodies of justice in period of regional group of imperial judicial bureaucracy 

formation and development are analyzed in the article. 
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