
Выпускники-юристы
в Государственном Совете
Российской империи



Появление в России Государственного совета связано с
либеральными реформами Александра I. 26 марта (7 апреля
по нов.ст.) 1801 года император упразднил учрежденный
Екатериной II в 1768 году Совет при высочайшем дворе и
указом от 30 марта (11 апреля) создал совещательный орган,
названный в указе Советом непременным.

Одновременно М.М. Сперанскому было поручено подготовить
программу либеральных преобразований всей системы
государственных органов. Отсчет истории Государственного
Совета начался 1 (13) января 1810 года, когда вышел манифест
Александра I об организации этого учреждения.

Государственный Совет являлся высшим
законосовещательным учреждением Российской империи. Он
рассматривал внесенные министрами законопроекты до их
утверждения императором, сметы и штаты государственных
учреждений. Для этих целей при Совете действовали Комиссия
составления законов и Государственная канцелярия во главе с
государственным секретарем. Последняя также занималась
редактированием текстов законопроектов, выносимых на
обсуждение, проводила работу по составлению законов.
Законопроекты сначала рассматривались в департаментах, а
затем выносились на общее собрание Государственного Совета
и после утверждения императором получали силу закона.

Государственный совет сыграл важную роль в подготовке и издании первого Полного собрания законов и
Свода законов Российской империи, а в царствование Александра II Совет принимал участие в разработке
законодательной базы реформ 1860-1870-х годов.



Первоначально Государственный Совет состоял из
35 членов, назначавшихся императором.
Председателем Государственного совета считался
сам монарх, а в его отсутствие — назначаемый
ежегодно председатель из числа членов Совета. С
1812 по 1865 год председатель Государственного
Совета одновременно являлся председателем
Кабинета министров.

После Манифеста 17 (29) октября 1905 года
Государственный Совет был преобразован в
верхнюю палату российского парламента, половина
членов которой назначалась императором, а другая
половина избиралась от особых сословных и
профессиональных курий. Выборные члены
избирались от духовенства, губернских земских
собраний, дворянских обществ, Академии наук и
университетов, а также от промышленников и
торговцев. Государственный совет рассматривал
принятые Государственной Думой законопроекты
до их утверждения императором. Поскольку Дума
и Совет имели равные законодательные права, на
рассмотрение императора представлялись только
те законопроекты, которые были одобрены обеими
палатами парламента.

После Февральской революции 1917 года Государственный совет Российской империи прекратил свое
существование в связи с изменением политической системы страны.



И. Е. Репин. Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года 
в честь столетнего юбилея со дня его учреждения.

1903 г. Холст, масло. 400 × 877 см. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.



Полотно «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901
года в день столетнего юбилея со дня его учреждения» — колоссальная по
размерам картина, над которой в течение трех лет работал Илья Репин с
помощниками. По жанру это — коллективный портрет с 81 фигурой.
Картина была создана для Мариинского дворца, где проходили собрания
Государственного совета Российской империи, и было представлено
публике 4 января 1904 года.

После упразднения Государственного совета (1917) картина была передана
в Музей революции, а в 1938 году в Русский музей, где экспонируется в
особом зале с верхней подсветкой.

Заказ на картину Илья Репин получил в апреле 1901 года через вице-
президента Академии художеств Ивана Толстого, заказчиком выступал
Николай II. Из-за болезни правой руки Репин выговорил себе право
использовать при создании картины помощников и только после этого
согласился выполнить высочайший заказ.

Ассистентами Репина выступали Иван Куликов (1875-1941) и Борис
Кустодиев (1878-1927). Команда начала работать за несколько дней до
юбилея, начав с этюдов интерьера, так, что в день торжества вся обстановка
уже была нарисована. Для фиксации людей во время собрания наряду с
подготовленными предметами рисования был установлен на треноге
большой фотоаппарат, на котором Репин в тот день сделал свой первый
снимок, ставший впоследствии одним из вспомогательных материалов.



По утверждении эскиза Репин в течение двух месяцев рисовал в Мариинском
дворце, заполнив два альбома. Он получил составленный специально для него
список членов Государственного Совета с указанием чина, мундира, орденов и
т. п.

В конце июля 1901 года в Квадратном зале Мариинского дворца был
установлен подрамник и натянут холст, живописцы снабжены стремянками и,
после грунтовки полотна, помощники начали чертить перспективу ротонды
дворцового зала.

Подготовительная работа и верхняя часть картины были закончены за лето, а
осенью на заседаниях Государственного Совета Репин начал писать
портретные этюды, отдав предпочтение натуре вместо фотографии
(исключением стали император и председатель Совета, так как ранее Репин
уже рисовал их портреты и имел заготовки). Работу поделили: Куликову левую
часть картины, Кустодиеву правую, сам Репин писал центральную. Случалось,
что все трое писали одного и того же человека, после чего сравнивали и Репин
отбирал работу для картины (чаще свою).

На картине изображен император, закончивший чтение юбилейной грамоты
по случаю 100-летия учреждения Александром I Непременного совета —
предшественника Государственного Совета. Николай II находится во главе
собрания под собственным портретом. Секретари разносят членам совета
юбилейные медали.



Члены Государственного
Совета Российской империи, 
обучавшиеся на юридическом
факультете Петербургского

университета



Граф Александр Алексеевич Бобринский
(1823 - 1903)

Генеалог и сахарозаводчик, обер-гофмейстер.

Александр Алексеевич происходил из рода графов
Бобринских, был правнуком Екатерины II и
крестником императрицы Марии Федоровны.
В 1845 году он окончил юридический факультет
Императорского Санкт-Петербургского
университета со степенью кандидата.
За отличие в службе он получил чин титулярного
советника.
В 1849 году А.А. Бобринский был назначен старшим
секретарем, позднее - чиновником особых
поручений министерства внутренних дел.
В 1861—1864 годах он являлся санкт-петербургским
гражданским губернатором. После этого занимал
должности шталмейстера и обер-гофмейстера.
С 14 мая 1896 года Бобринский — член
Государственного совета.
В 1869—1872 годах он был санкт-петербургским
губернским предводителем дворянства.



Владимир Михайлович Маркус
(1826 - 1901)

Государственный деятель, член 
Государственного совета, действительный 

тайный советник.

В.М. Маркус происходил из дворян, был сыном
действительного тайного советника
После окончания курса юридического факультета
Санкт-Петербургского университета он поступил, в
1849 году, на службу в Санкт-Петербургскую
комиссариатскую комиссию. Затем Маркус был
назначен младшим чиновником канцелярии Его
Императорского Величества.
30 августа 1869 года он был назначен сенатором, с
оставлением членом учредительного комитета в
Царстве Польском. 1 января 1884 года Маркус был
назначен членом Государственного совета по
департаменту Государственной экономии.
1 мая 1894 года ему было Высочайше повелено
присутствовать в особой комиссии, образованной
при Государственном совете для предварительного
обсуждения представления министра юстиции о
преобразовании межевой части.



Федор Густавович Тернер
(1828 - 1906)

Государственный деятель, член 
Государственного совета и сенатор, 
действительный тайный советник.

Федор Тернер происходил из дворян. В 1850 году
он окончил камеральное отделение юридического
факультета Императорского Санкт-Петербургского
университета и вступил на службу в Министерство
иностранных дел переводчиком.
С 1872 года Ф.Г. Тернер состоял членом Совета
министра финансов.
В 1880 году он был назначен директором
Департамента государственного казначейства.
В сентябре 1892 года Ф.Г. Тернер был назначен
сенатором, присутствующим в 1-м Департаменте
Сената. С января 1896 года он состоял членом
Государственного совета по Департаменту
государственной экономии; в 1906 году, после
реформирования Государственного совета, был
председателем 2-го Департамента.



Владимир Михайлович Вешняков
(1830 - 1906)

Экономист и статистик, член Государственного 
Совета, сенатор, статс-секретарь, 

действительный тайный советник.

В.М. Вешняков родился в семье титулярного
советника. В 1848 году он окончил Ларинскую
гимназию с золотой медалью, затем, в 1852 году
— юридический факультет Санкт-Петербургского
университета по разряду камеральных наук. В
1851 году В.М. Вешняков представил сочинение
на тему «О причинах возвышения Московского
княжества», удостоенное золотой медали.
В 1852 году Владимир Михайлович поступил на
службу в Министерство государственных
имуществ. Сначала он был помощником
редактора статистического отдела департамента
сельского хозяйства. На службе в Министерстве
государственных имуществ Вешняков служил в
течение 40 лет.
В.М. Вешняков положил начало
сельскохозяйственной статистике в
общегосударственном масштабе, был
представителем министерства на международных
статистических конгрессах.



Граф Константин Иванович Пален
(1833 - 1912)

Государственный деятель из рода Паленов, 
псковский губернатор (1864—1867), министр 

юстиции (1867—1878), член Государственного 
совета. Обер-камергер Императорского двора.

Граф К.И. Пален окончил курс Санкт-
Петербургского университета по юридическому
факультету со степенью кандидата прав в 1853
году.
С 1855 года он состоял на службе в канцелярии
Государственного совета.
Оставив летом 1878 года пост министра юстиции,
граф Пален стал членом Государственного совета. В
1879 году он был назначен членом особой
комиссии для предварительного соображения
дела о введении мировых судебных установлений
в Прибалтийских губерниях, участвовал в трудах
комиссии при Государственном совете по вопросу
о тюремном преобразовании. В 1883 году Пален
был назначен председателем комиссии,
учрежденной для пересмотра действующих о
евреях в империи законов; в 1884 году назначен
членом особой комиссии для составления
проектов местного управления.



Николай Николаевич Герард
(1838 - 1929)

Государственный деятель, член 
Государственного совета, сенатор, 
действительный тайный советник.

Николай Николаевич получил юридическое
образование в 1861 году, в год закрытия
Университета вследствие студенческих волнений.
При введении в действие судебных уставов 1864
года он был избран мировым судьей в Петербурге
и затем стал председателем петербургского
мирового съезда.
C 1898 года Николай Николаевич — член
Государственного совета, а с 1902 года —
председатель Департамента гражданских и
духовных дел, исполняющий должность
главноуправляющего императорской канцелярии.
После революции, в результате переговоров между
СССР с Финляндией, Николай Николаевич Герард
смог выехать в Финляндию и поселился с женой в
санатории в Халиле (впоследствии санаторий
«Сосновый Бор» на территории Полянского
сельского поселения).



Анатолий Павлович Иващенков
(1842 - 1906)

Государственный деятель, действительный 
тайный советник.

Анатолий Павлович Иващенков окончил
юридический факультет Петербургского
университета.
С 1863 года он служил в Государственном
контроле. Иващенков являлся исполняющим
должности ревизора Одесской (1865) и Киевской
(1866), старшего ревизора Одесской (1867)
контрольных палат. Также он был управляющим
Гродненской контрольной палатой (1870—1872).
Затем А.П. Иващенков работал в центральном
аппарате Государственного контроля, являлся
генерал-контролером Департамента военной и
морской отчетности (1881), департамента
гражданской отчетности (1883), членом совета
Государственного контроля (1886).
Также он занимал должности товарища министра
путей сообщения (1892), товарища министра
финансов (1892—1897), товарища
государственного контролера (1897—1901).
С 1895 года А.П. Иващенков – сенатор, с 1899 года
- член Государственного совета.



Сергей Васильевич Рухлов
(1852 - 1918)

Государственный деятель, министр путей 
сообщения, член Государственного Совета, 

действительный тайный советник.

После окончания в 1870 году Вологодской
гимназии с серебряной медалью, через три года
С.В. Рухлов окончил курс наук в Петербургском
университете по юридическому факультету, со
степенью кандидата прав.
В 1873 году он поступил на службу по министерству
внутренних дел, через 6 лет перевелся на службу в
главное тюремное управление старшим
делопроизводителем и уже в 1882 году был
назначен инспектором VI класса.
В ноябре 1905 года он был назначен членом
Государственного Совета, с 1906 года назначался к
присутствованию в Госсовете, заседал во 2-м
департаменте.
С января 1909 года С.В. Рухлов — министр путей
сообщения, оставался в этой должности до 1915
года.
29 августа 1918 года он был арестован в Ессентуках
ЧК Северного Кавказа, содержался в Пятигорске в
составе группы заложников по делу «О покушении
на жизнь вождей пролетариата» и был вместе с
ними убит на горе Машук.



Николай Валерианович Муравьев
(1850 - 1908)

действительный тайный советник, министр 
юстиции и генерал-прокурор, посол в Италии.

Среднее образование представитель старого рода
Муравьевых Николай Валерианович получил в 3-й
Московской гимназии, которую окончил в 1868
году с золотой медалью. В том же году он поступил
на юридический факультет Московского
университета, однако на II курсе отправился за
границу. В 1870 году, в возрасте 19 лет, Муравьев
выдержал экзамен на степень кандидата прав на
юридическом факультете Санкт-Петербургского
университета и в том же году вступил на службу
кандидатом на судебные должности при
прокуроре Московской судебной палаты.
В 1871 году он занимал должность товарища
прокурора Владимирского окружного суда, затем
был назначен товарищем прокурора Рязанского
окружного суда. В начале 1873 года Николай
Валерианович был переведен в Москву. С 1 января
1894 года по 14 января 1905 года он являлся
министром юстиции и генерал-прокурором.
После ухода из министерства юстиции Муравьев
продолжил карьеру на дипломатическом поприще,
став чрезвычайным и полномочным послом в
Италии, на этой должности он пробыл до своей
смерти.



Алексей Михайлович 
Соков

(1848 - 1909)

помощник статс-секретаря 
Государственного совета 

В 1870 году Алексей Михайлович окончил
Императорский Петербургский университет и был
определен на службу в Государственную канцелярию
в законодательное отделение.
В 1871-1892 годах А.М. Соков работал на разных
должностях в Государственной канцелярии и
Государственном Совете. В 1893 году он руководил
работами по устройству электрического освещения в
зданиях Государственного Совета (Мариинский
дворец), Министерства государственных имуществ и
Государственного контроля. В 1897 году Соков был
назначен помощником статс-секретаря. В 1897-1902
годах он временно заведовал казначейской частью
Государственного Совета, был управляющим делами
Государственного секретаря, председателем
хозяйственного Комитета Государственной
канцелярии. Во время работы И.Е. Репина над
картиной А.М. Соков оказал большую помощь
художнику.
В январе 1903 года он был произведен в чин тайного
советника, но в июне уволился в отставку по
состоянию здоровья.



Юлий Александрович
Икскуль фон Гильденбандт

(1853 - 1918)

Государственный деятель. Государственный 
секретарь в 1904—1909 годах. Действительный 

тайный советник.

Юлий Александрович происходил из старинного
эстляндского дворянского рода шведского
происхождения. Он окончил в 1875 году
юридический факультет Петербургского
университета со степенью кандидата права.
В 1909 году Икскуль был назначен членом
Государственного совета с оставлением в
должностях статс-секретаря и сенатора, затем он
был назначен членом Второго департамента.
После Февральской революции заседания
Государственного совета больше не собирались, а 5
мая 1917 года все его члены по назначению были
выведены за штат. В этих условиях Икскуль
сосредоточился на работе в Сенате. Последней его
должностью на государственной службе стало
назначение 16 июля 1917 года членом и
первоприсутствующим образованного при Сенате
Особого совещания по отчуждению недвижимых
имуществ для государственной и общественной
пользы. 14 декабря 1917 года Икскуль, как и другие
члены Государственного совета, был уволен со
службы.



Дмитрий Сергеевич Сипягин
(1853 - 1902)

Государственный деятель, министр внутренних 
дел в 1899—1902 годах.

Дмитрий Сергеевич происходил из старинного
дворянского рода Сипягиных.
В 1876 году он окончил со степенью кандидата
прав Петербургский университет.
С 1878 года Сипягин неоднократно избирался
почетным мировым судьей Волоколамского
округа; с 1881 года — он предводитель дворянства
Волоколамского уезда, а в с 1884 года —
московский губернский предводитель дворянства.
В 1888 году Д.С. Сипягин — курляндский, в 1891—
1893 годах — московский губернатор. До 1900 года
он занимал должности товарища министра
государственных имуществ, товарища министра
внутренних дел, управляющего министерством и
министра внутренних дел. Он проводил
карательные меры против рабочего, крестьянского
и студенческого революционных движений,
осуществлял русификаторскую политику в
Финляндии и Восточной Армении.
Министр внутренних дел Дмитрий Сипягин был
убит 2 апреля 1902 года.



Роман Александрович Дистерло
(1859 - 1919)

Государственный деятель и литературный 
критик

Роман Александрович происходил из
потомственных дворян Курляндской губернии. В
1883 году он окончил юридический факультет
Петербургского университета со степенью
кандидата, был оставлен при университете для
подготовки к профессорскому званию по кафедре
гражданского права.
В январе 1897 года он был назначен
юрисконсультом Министерства юстиции, а позднее
занял должность помощника статс-секретаря
Государственного совета. В период подготовки
празднования юбилея Совета Роман
Александрович помогал И.Е. Репину с
организацией работы над картиной.
Через год Дистерло был назначен статс-секретарем
департамента законов Государственного совета.
В 1914 году Р.А. Дистерло был назначен членом
Государственного совета с оставлением в звании
сенатора. В 1917 году он был уволен в отставку по
Декрету СНК.



Дмитрий Александрович Философов
(1861 - 1907)

Государственный деятель. Шталмейстер 
Императорского двора , государственный 
контролер России, член Государственного 

Совета, министр торговли и промышленности.

Дмитрий Философов происходил из древнего
дворянского рода, известного еще с XII века.
В 1885 году он окончил физико-математический и
юридический факультеты Санкт-Петербургского
университета. В апреле 1886 года Дмитрий
Александрович поступил на службу в Министерство
народного просвещения. Однако уже через
полтора года, в декабре 1887 года он перевелся в
Государственную канцелярию, состоявшую при
Государственном совете и состоял при ней в
течение более двенадцати лет. В 1899 году
Дмитрий Философов дослужился в ней уже до
должности статс-секретаря сначала департамента
государственной экономии, а затем департамента
промышленности, наук и торговли.
Д.А. Философов был назначен министром торговли
и промышленности и приступил к исполнению
должности в июле 1906 года. Но менее чем через
полтора года он скоропостижно скончался.



Дмитрий Николаевич Любимов
(1864 - 1942)

русский государственный деятель, виленский 
губернатор, сенатор, гофмейстер.

Дмитрий Николаевич Любимов - сын профессора
Московского университета. Он окончил Катковский
лицей (1883) и Санкт-Петербургский университет со
степенью кандидата прав (1887). По окончании
университета Любимов поступил на службу в
Министерство государственных имуществ.
В 1896 году он был назначен помощником статс-
секретаря Государственного совета, а в 1902 году —
начальником канцелярии министра внутренних
дел. В 1906-1912 годах Любимов занимал пост
Виленского губернатора.
28 декабря 1914 года он был назначен
помощником Варшавского генерал-губернатора по
гражданской части, а затем — сенатором с
оставлением в занимаемой должности.
Кроме того, он состоял почетным мировым судьей
Виленского городского округа и Виленского уезда.
После революции Дмитрий Николаевич
эмигрировал – в Варшаву, затем в Берлин оттуда в
Париж. В 1926 году он был делегатом Российского
Зарубежного съезда в Париже, участвовал в работе
национальных организаций.
Д.Н. Любимов скончался в 1942 году в Париже,
похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.



Издания из фондов Научной библиотеки
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