
168 

 

В.С. Чертилин* 

 

ЮРИДИЧЕСКОЕ  СООБЩЕСТВО  ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ  

САМАРЫ 

К середине XIX века Самара представляла собой сравнительно 

крупный уездный город. Прямые и широкие улицы вдоль Волги, храмы, 

рыночные площади, более полутора тысяч домов, всего лишь 60 из 

которых каменные. Рыбный промысел уступил место сельскому 

хозяйству, которое сделало Самару хлебной столицей не только России, 

но и всей Европы. Население города росло, но страшные пожары год за 

годом стирали с лица земли добрую половину его архитектурного 

облика. Как птица Феникс Самара возрождалась из пепла, росла и 

крепла, медленно, но верно превращаясь из уездного городка в 

административный, культурный и экономический центр региона. 

Открытие новой губернии состоялось 1 января 1851 года. Ее 

население составляло около одного миллиона и трехсот тысяч человек,  

а в губернской столице проживало лишь 20000. Тогда же было издано 

Высочайшее утверждение Императора Николая I «Об утверждении во 

вновь открываемой Самарской губернии присутственных мест и 

должностных лиц ведомства Министерства Юстиций». 

Первым губернатором стал Степан Григорьевич Волховский. 

Вместе с губернским правлением и канцелярией губернатора 

утверждается должность Губернского прокурора, открываются палаты 

уголовного и гражданского суда, подчиненные Оренбургскому 

генерал-губернатору. Первым прокурором был назначен тайный 

советник Никита Васильевич Гордиенко и занимал эту должность 4 

года. Штат прокуратуры комплектовался из приезжих со всей страны. 

Прошения о приеме на службу рассматривались лично Губернским 

Прокурором и Губернатором.  

По Своду Законов Российской Империи деятельность губернских 

прокуроров сводилась к двум основным направлениям: во-первых, они  

направляли административно-судебную информацию генерал-

прокурору, а во-вторых опротестовывали решения губернской 

администрации и судов. Важно отметить, что только прокурор имел 
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надзорные полномочия. Не один другой губернский чиновник или 

орган не могли оспорить незаконное решение. 

30 апреля 1851 года в Самаре были открыты палаты уголовного и 

гражданского суда, ставшие апелляционными инстанциями для 

нижестоящих судов. Начал действовать совестный суд, целью 

которого было примирение сторон. 

В штат палаты уголовного суда входило 6 человек: два секретаря, 

два заседателя от дворянства, товарищ председателя и председатель. 

Первым председателем палаты уголовного суда стал статский 

советник Похвалинский.  

Палата гражданского суда состояла из 5 человек: секретаря, двух 

заседателей от дворянства, товарища председателя и самого 

председателя. Возглавил эту палату статский советник Иван Яковлевич 

Билибин.1 

Назначение на судебную должность в Самару человека с высшим 

юридическим образованием, имеющим степень кандидата права,  

стало заметным общественным событием, ведь до этого судебные 

должности зачастую замещались людьми малообразованными, не 

имеющими не только профильного, но и вообще высшего образования. 

К тому же Билибин был очень талантливым администратором, 

семимильными шагами поднимался по карьерной лестнице, прыгая 

сразу через несколько ступеней.  

Однако пребывание Ивана Яковлевича в Самаре оказалось не 

долгим. Уже в 1853 году 46 летний чиновник был отозван с должности 

председателя палаты гражданского суда за большие долги, 

образовавшиеся из-за пристрастия к карточным играм.  

В «Адрес-календаре» за 1863-1864 годы в должности Самарского 

губернского прокурора значится Дорофей Степанович Синеоков-

Андриевский2. Он родился в 1830 году под Полтавой в дворянской 

семье. Окончив юридический факультет Харьковского университета, 

переехал в Москву, где работал в судебной палате. В середине 50-х 

годов перешел на службу в Пятый Департамент Правительствующего 

Сената, а в начале 60-х годов был назначен на должность губернского 

Прокурора в Самару.  

К 1865 году Дорофей Степанович уже работал товарищем 

председателя Московского окружного суда, а 21 августа 1866 года 

произошло важное в истории российского правосудия событие. В 
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Митрофаньевском (Екатерининском) зале Московского Кремля 

состоялось первое в Российской Империи судебное заседание с 

участием присяжных заседателей. Председателем суда на тот момент 

был Синеоков-Андриевский, а слушалось дело крестьянина Ивана 

Тимофеева, обвиняемого в краже со взломом. Присяжные вынесли 

подсудимому обвинительный приговор и признали его 

заслуживающим снисхождения3.  

К началу 60-х годов XIX столетия в Российской империи резко 

увеличилось число преступлений. Самыми распространенными были 

такие как фальшивомонетничество, конокрадство, незаконная вырубка 

леса, грабеж, поджог и убийство. Только в нашей губернии  в 1863 

году зафиксировано 2282 преступления, что на 630 больше, чем годом 

ранее. Справедливости ради, стоит отметить, что увеличилась и 

раскрываемость, во многом благодаря появлению в 1860 году 

института судебных следователей. В Самару и Самарский уезд было 

назначено 4 следователя, а во всю Самарскую губернию – 20.  

Резкое ухудшение криминогенной обстановки стало 

катализатором к принятию одной из важнейших реформ XIX века – 

судебной реформы 1864 года. В нашей губернии воплощение в жизнь 

«Судебных уставов» затянулось на целых 6 лет. Все это время 

продолжали действовать органы старой системы.  

Последним председателем палаты гражданского суда стал 

Василий Никифорович Макаров. Он занимал эту должность с 1862 по 

1870 годы. До этого в разное время Василий Никифорович исполнял 

обязанности уездного стряпчего, столоначальника, уездного судьи, 

предводителя уездного дворянства в Бузулукском и Сызранском 

уездах. Вступив в должность председателя палаты гражданского суда, 

Макаров был возведен в чин коллежского асессора, а к 1870 году 

получил чин коллежского советника. Во многом на его плечи было 

возложено бремя проведения реформации в самарском юридическом 

сообществе.  

25 октября 1869 года произошло торжественное открытие 

мировых судов в уездах нашей губернии. Мировой суд имел ряд 

отличий от судов общих: судьи выбирались на определенный срок, 

отсутствовал профессиональный ценз, уголовные и гражданские дела 

рассматривались одним судом и единолично судьей, была 

существенно упразднена процедура. Деятельность данных учреждений 
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была направлена на прекращения тяжб путем мирового соглашения. 

Изначально в должность мирового судьи в Самарской губернии 

вступило 26 человек, 18 из которых получили звание почетного судьи. 

В сообщество мировых судей вошли почтенные и уважаемые жители 

губернии. Например, в статусе почетного судьи были утверждены 

братья Самарины, Шихобалов, князь Касаткин-Ростовский, Рихтер, 

купцы Харитонов и Зиновьев, и даже один крестьянин Молин.  

Спустя месяц после открытия мировых судов Сенат утвердил 

Самарского губернатора Григория Сергеевича Аксакова в должности 

почетного судьи. Это событие было с восторгом встречено высшим 

обществом и еще раз доказывало, какое важную роль государство 

отводит мировым судам.  

Незадолго до открытия в Самаре Окружного суда, Губернским 

прокурором был назначен Анатолий Федорович Кони. Пребывание в 

Самаре светила российской юриспруденции было не долгим, однако, 

очень важным. Всего лишь 3 недели с 26 июня по 16 июля молодой 

юрист находился в нашем городе. Он осуществлял контроль над 

подготовкой к открытию Окружного суда и успел похлопотать о 

переводе в Самару брата, сосланного в Тобольск. После этого 

Анатолий Федорович был переведен в Казанскую судебную палату, а 

через год стал Прокурором Петербургского Окружного суда4. 

Самарский же Окружной суд был торжественно открыт 25 ноября 

1870 года в здании на Алексеевской площади (площадь Революции), 

где находится и сегодня5. Окружной суд объединял 6 из 7 уездов. Из-за 

удаленности от губернской столицы Новоузенский уезд было решено 

отнести к Саратовской судебной палате.  

Суд состоял из 2 палат: уголовной и гражданской. Во главе 

каждой стояли товарищи председателя. К суду были прикреплены 

присяжные поверенные или как мы их называем сегодня адвокаты. Вся 

губерния делилась на следственные участки, а сами следователи 

состояли при Окружном суде. Так же в здании суда теперь 

размещалась и «камера» прокурора.   

Можно сказать, что юридическое сообщество Самары после 

проведения судебной реформы преобразилось и окрепло. Увеличился 

штат сотрудников министерства юстиций, улучшился их качественный 

состав (должности замещались профессиональными юристами, 
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закончившими Московский, Петербургский и Казанский 

университеты). 

Введение института присяжных поверенных был встречено 

обществом не однозначно, однако отмечается их выдающаяся роль в 

разрешении многих правовых вопросов и конфликтов.  

В начале 70-х годов XIX столетия одним из известнейших 

самарских присяжных поверенных был Егор Александрович Тимрот. 

Он известен в первую очередь своей близостью с Львом Николаевичем 

Толстым. По сохранившимся в архивах документам можно выяснить, 

что именно Егор Александрович содействовал великому писателю в 

земельных вопросах и мелких тяжбах, возникавших во время 

отсутствия Льва Николаевича в своем имении6.  

Согласно адрес-календарю на 1887 год в губернское юридическое 

сообщество входило около 70 человек7. При этом штат окружного суда 

составлял 23 человека, имелось  4 – кандидата на судейские 

должности, 4 – нотариуса, 13 присяжных и 4 частных поверенных, 2 их 

помощника, 5 судебных приставов, 9 сотрудников прокуратуры и 3 

представителя Губернской чертежной палаты (землемеры).  

Так как наш город находился на пути «Москва – Казань», он 

выступал своеобразной «почтовой станцией» между 

университетскими городами. Можно сказать, что многие видные 

юристы своего времени останавливались здесь ненадолго, чтобы 

«сменить лошадей» и продолжить дальше свое восхождение по 

службе. Этим и объясняется колоритность Самарского юридического 

сообщества.  

Одним из виднейших представителей которого был Яков Львович 

Тейтель. С 1881 года он занимал должность судебного следователя 

при Самарском Окружном суде. Его квартира считалась 

интеллектуальным центром города. В начале 90-х годов XIX столетия 

в ней собиралась вся городская элита, чтобы обсудить самые свежие 

новости и весьма острые и спорные вопросы. В разное время на таких 

раутах у Тейтеля присутствовали Максим Горький, Алла Бостром, 

Константин Головкин, Николай Гарин-Михайловский.  Не 

удивительно, что эта квартира находилась под постоянным надзором 

полиции.  

Бывали на приеме у Тейтеля и такие фигуры как Клеменц, Хардин 

и Ленин. 
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Ленин вместе с матерью прибыл в Самару в 1889 году8 и после 

получения диплома в 1892 году был принят на государственную службу 

в Самарский Окружной суд, где проработал 2 года в качестве 

присяжного поверенного9. Именно 1892-1893 годы – это единственные 

годы, когда Ленин получал жалование как государственный служащий. 

Попав под покровительство Хардина (одного из известнейших 

самарских присяжных поверенных) и став его помощником, Владимир 

Ильич сразу же вошел в круг либерального и прогрессивного самарского 

юридического сообщества. Часто за партией в шахматы, Ленин и Хардин 

обсуждали будущее государство, сходились в революционных взглядах. 

В свою бытность самарским присяжным поверенным Ленину удалось 

выиграть 3 дела, что достаточно много по тогдашним меркам. Именно 

Самара стала для будущего вождя мирового пролетариата стартовой 

платформой: многие люди, с которыми он познакомился здесь, оставили 

в его жизни  важный след, а идеи, обсуждаемые с самарскими юристами, 

переросли в идеологию Революции и нового государства. 

Трудно осветить биографии всех юристов, в разные годы 

входивших в состав Самарского юридического сообщество, но 

очевидно то, что такое их число уникально для провинции. Самара во 

все времена считалась Форпостом российского государства. Нашему 

региону уделялось особое внимание, в том числе и по линии 

Министерства Юстиций. Развитые органы судебной власти, удобное 

географическое положение и либеральность сообщества притягивали в 

наш город много выдающихся людей, вошедших в историю не только 

Самарского края, но и всей России.  

____________________________ 
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