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Введение

Актуальность темы. На сегодняшний день факт значительной роли суда в каждом государственно
организованном сообществе является неоспоримым. Именно судебная власть занимает ключевую позицию
в процессе разрешения конфликтов и стабилизации общественных структур. Благоприятное социально-
экономическое развитие, обусловленное своевременным реагированием государства на существующие в
социуме потребности, также во многом определяется состоянием и качеством суда. Поддержание
последнего на должном уровне возможно только в условиях периодического пересмотра и модернизации
принципов организации судебных учреждений.
Как отмечает Д.О. Серов, в истории России можно выделить шесть периодов реформирования судебной
системы страны: судебные реформы Петра I, Екатерины II, Александра II, а также более поздние судебные
реформы 1922, 1956--1964 и 1990-х -начала 2000-х годов. Определяя основные вехи развития судебной
системы России, исследователь понимает под судебной реформой «совокупность взаимосвязанных,
системных, нормативно закрепленных на общегосударственном уровне (в том числе и кодификационно)
изменений в области судоустройства и судопроизводства, предпринятых с целью достижения
максимальной эффективности функционирования судебной системы и осуществленных в исторически
ограниченный период».
Объектом исследования является проведение судебной реформы Екатерины II.
Предметом – процесс реформирования судебной системы функционировавших с 1781 по 1797 г. в
соответствие с нормами «Учреждений» от 7 ноября 1775 г.
Цель исследования -- реконструкция системы организации и функционирования в контексте модернизации
судебной системы. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
1) охарактеризовать теоретические и нормативные основы судебной реформы последней четверти XVIII в.;
2) выявить механизмы кадрового рекрутинга и способы чинопроизводства, избранные для комплектования
судейских коллегии и канцелярий верхних и нижних расправ рассматриваемого региона;
3) исследовать материальное обеспечение судов, включая проблему их регулярного финансирования и
размещения;
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Глава 1. Предпосылки проведения судебной реформы
1.1. Проблемы и недостатки дореформенной судебной системы

Период правления Екатерины (1762-1796 гг.), Екатерининская эра, часто считается золотым веком
Российской империи и русского дворянства. Она с энтузиазмом поддерживала идеалы Просвещения,
заработав таким образом статус просвещенного деспота.
Поклонница Петра Великого, Екатерина продолжала модернизировать Россию по западноевропейскому
образцу. Однако военная повинность и экономика продолжали зависеть от крепостного права, а растущие
требования государства и частных землевладельцев привели к росту зависимости от крепостных. В
результате беспорядки усилились, и в период с 1762 по 1769 год произошло более пятидесяти
крестьянских восстаний. Кульминацией стало восстание Пугачева, крупнейшее крестьянское восстание в
истории России.
Екатерина считала, что «человека нового типа» можно создать, прививая русским детям европейское
образование. Однако, несмотря на рекомендации экспертов создать общую систему образования для всех
русских православных подданных в возрасте от 5 до 18 лет, исключая крепостных, были предприняты лишь
скромные меры. Примерно 62000 учеников получили образование в 549 государственных учреждениях
ближе к концу правления Екатерины - ничтожное количество людей по сравнению с численностью
населения России.
Екатерина приняла русское православие в рамках своего погружения в русские дела, но лично осталась в
значительной степени равнодушной к религии. Ее религиозная политика была направлена на контроль
населения и религиозных институтов в многоконфессиональной империи и не была выражением
религиозной свободы.
Екатерина не выступала за демократические реформы, но обратилась к некоторым тенденциям
модернизации, включая разделение страны на провинции и районы, дальнейшее усиление власти
землевладельческих олигархов и издание Хартии городов, которая распределила всех людей на шесть
групп как способ ограничения власть дворян и создать среднее сословие.
Екатерина имела репутацию покровительницы искусства, литературы и образования. Она культивировала и
переписывалась с французскими энциклопедистами, но не поддерживала вольнодумство среди своих
подданных так сильно, как среди известных французских философов.
Екатерина не выступала за демократические реформы, но обращалась к некоторым тенденциям
модернизации. В 1775 году она издала Статут об управлении провинциями Российской империи. Устав был
направлен на эффективное управление Россией за счет увеличения населения и разделения страны на
провинции и районы. В 1785 году она даровала дворянству Устав дворянству, что еще больше усилило
власть землевладельческих олигархов. Дворяне в каждом округе избирали маршала дворянства, который
говорил от их имени с монархом по интересующим их вопросам, в основном по экономическим вопросам. В
том же году Екатерина издала Городскую хартию, в которой всех людей распределили на шесть групп,
чтобы ограничить власть дворян и создать среднее сословие.
Екатерина имела репутацию покровительницы искусства, литературы и образования. Эрмитаж, который
сейчас занимает весь Зимний дворец, начинался как личное собрание Екатерины. Через несколько месяцев
после своего вступления на престол в 1762 году, услышав, что французское правительство угрожает
прекратить публикацию знаменитой французской энциклопедии из-за ее нерелигиозного духа, Екатерина
предложила Дидро завершить свою великую работу в России под ее защитой. писала комедии,
беллетристику и мемуары, взращивая французских энциклопедистов, которые позже закрепили ее
репутацию в своих трудах. Екатерина заручилась поддержкой Вольтера и переписывалась с ним в течение
15 лет, начиная с ее прихода на престол и до его смерти в 1778 году. Во время правления Екатерины
Русские импортировали и изучали классические и европейские влияния, которые вдохновляли русское
Просвещение. Также она стала большим меценатом русской оперы. Однако она не так поддерживала дух
вольнодумства среди своих подданных, как среди известных французских философов. Когда Александр
Радищев опубликовал своюПутешествие из Петербурга в Москву в 1790 году (через год после начала
Французской революции) и предупреждение о восстаниях из-за плачевных социальных условий крепостных
крестьян, Екатерина сослала его в Сибирь.



1.2. Попытки Екатерины II восполнить недостатки правовой системы без глобального изменения

В июле 1762 года, всего через шесть месяцев после того, как стал императором, Петр отправился в отпуск
со своими придворными и родственниками из Голштинов в Ораниенбаум, оставив жену в Санкт-Петербурге.
В ночь на 8 июля Екатерина получила известие о том, что один из ее сообщников был арестован ее
разлученным мужем и что все, что они планировали, должно произойти немедленно. Она покинула дворец
и направилась в Исмаиловский полк, где Екатерина произнесла речь, прося солдат защитить ее от мужа.
Она ушла с полком в Семеновские казармы, где духовенство ожидало рукоположения в единоличную
владыку русского престола. Она арестовала своего мужа и заставила его подписать документ об
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