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ПЛАТЕ Алисе Сибилле Мария Хильдегард

Диссертационное исследование А.С.М.Х. Плате «Проведение Судебной 

реформы Екатерины II на Среднем Урале: деятельность верхних и нижних 

расправ в 1780 -  1790-е гг.» выполнено на кафедре истории России департамента 

«Исторический факультет» Уральского федерального университета.

А.С.М.Х. Плате окончила ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина» в 2014 г. по специальности 030600 

«История» (Магистр). В период подготовки диссертации соискатель Плате Алисе 

Сибилле Мария Хильдегард обучалась в очной аспирантуре ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. И. 

Ельцина» по направлению 46.06.01 — Исторические науки и археология (07.00.02 

-  Отечественная история) с 01.09.2014 г. по 31.08.2017 г.; А.С.М.Х. Плате 

работает в должности младшего научного сотрудника Лаборатории эдиционной 

археографии ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина» с октября 2014 г. по настоящее время.

Научные интересы А.С.М.Х. Плате связаны с историей права, историей 

государственных учреждений, исторической криминалистикой, историей Урала 

XVIII в. и историей России раннего Нового времени в целом.

Содержание диссертационной работы, выполненной А.С.М.Х. Плате, 

всесторонне представлено в 8 публикациях, среди которых три -  в научных 

журнала, рекомендованных ВАК. Результаты своих изысканий А.С.М.Х. Плате 

презентовала на девяти международных и всероссийских научных конференциях 

в Екатеринбурге (2014, 2015, 2016), Новосибирске (2016), Томске (2016), 

Стерлитамаке (2016) и Санкт-Петербурге (2016).



Диссертационная работа А.С.М.Х. Плате на тему «Проведение судебной 

реформы Екатерины II на Среднем Урале: деятельность верхних и нижних 

расправ в 1780 -- 1790-е гг.» состоит из введения, основной части, вютючающей 4 

главы, и заключения. Во введении кратко заявлены основные положения работы, 

даны характеристики источниковой и историографической базы, актуальности и 

новизны темы, сформулированы объект и предмет исследования. Неоспоримым 

достоинством диссертации является широкий охват монографий, статей и других 

научных трудов по изучаемой теме как на русском, так и на английском и 

немецком языках.

Глава 1 диссертации посвящена изложению теоретических и нормативных 

основ административно-судебных реформ Екатерины II, а также требованиям, 

предъявляемым законодателем к составу присутствия и канцелярии органов суда. 

Кроме того, в первой главе дается описание особенностей реализации судебной 

реформы -  природно-климатических и социально-экономических условий, с 

которыми местная администрация Среднего Урала столкнулась в начале 1780-х 

гг. В частности, приводятся ценные наблюдения о различиях осуществления 

преобразований на Пермской и Екатеринбургской областях; А.С.М.Х. Плате 

констатировала, что одним из препятствий на пути трансформации структур 

государственного управления являлось использование образцов и нормативов 

деятельности верхних и нижних расправ Европейской России.

Вторая глава посвящена проблеме кадрового обеспечения. В ней с помощью

привлечения архивных документов детально реконструированы пути рекрутинга

и методы чинопроизводства, избранные региональной властью для

укомплектования верхних и нижних расправ Среднего Урала государственными

служащими и делопроизводителями. Автором был показано, что процесс

замещения должностей средними и мелкими чиновниками VII—XIV классов

тормозился. В связи с низкой долей дворянства в регионе и отсутствием

образовательного ценза для судей, кандидатур, подходивших по формальным

признакам, не хватало. В своих стараниях преодолеть повсеместный недостаток

людских ресурсов власть по-прежнему концентрировала свое внимание на
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количественном аспекте проблемы. Благодаря применению таких мер 

чинопроизводства, как ускоренное продвижение делопроизводителей по 

служебной лестнице и частые кадровые перестановки все вакансии были 

формально закрыты. Диссертантом доказано, что в результате таких 

управленческих решений страдала эффективность работы судебного аппарата, 

созданного в последней четверти XVIII в. Неоспоримым достоинством работы 

является обращение к фигуре сельского заседателя, сопоставление 

запланированного и реального функционала данного должностного лица 

позволило прийти к выводу, что сельские заседатели не были декоративными 

фигурами и имели вес при осуществлении судопроизводства нижних расправ 

Среднего Урала.

В главе 3 рассмотрено функционирование нижних и верхних расправ 

Пермского наместничества в 1781--1797 гг. А.С.М.Х. Плате были изучены 

вопросы организации судопроизводства и делопроизводства названных судебных 

органов, их материальное обеспечение. Выявление особенностей 

функционирования транспортной системы региона и анализ степени 

загруженности судебных канцелярий позволили установить скорость обмена 

информацией, которая играла немаловажную роль при организации эффективной 

работы как отдельно взятого учреждения, так и совокупности органов власти.

Кроме того, в третьей главе диссертации ярко показано, что конструирование 

сложной системы административных, судебных и хозяйственных органов власти 

потребовало соответствующей структуры кадров и логистики, которых в 

исследуемом регионе не существовало. В результате изучения послужных 

списков судей и канцелярских работников было выявлено, что число лиц, 

имевших профильное образование, было по-прежнему невелико. Оптимизация 

делопроизводства являлась необходимой мерой, которая могла бы помочь 

справиться с многократно возросшим документооборотом, назрела 

необходимость изменения неизменно действовавших норм Генерального 

регламента. В последнем параграфе главы диссертант пришел к выводу, что.



вопреки вызовам времени, методы повышения эффективности работы изученных 

судов остались такими же, как в начале столетия.

Заключительная, 4 глава диссертации является одной из наиболее 

интересных, так как посвящена характеристике попыток введения принципа 

сословности в коронную юстицию Российской империи. По мнению автора, 

одним из ключевых моментов судебной реформы последней четверти XVIII в. 

являлось распространение позитивного права на государственных крестьян. В 

связи с этим исследовательница уделила особое внимание поиску возможных 

причин низкой активности в сельских сословных судах. Анализ значительного 

количества судебно-следственных дел, рассмотренных в нижних расправах 

Пермского наместничества, позволяет опровергнуть преобладающее в научной 

литературе мнение о низком уровне правового сознания крестьянства. Автору 

удалось показать, что мотивы редких обращений в компетентный коронный суд 

не скрываются в правовом нигилизме сельского населения. А.С.М.Х. Плате 

полагает, что на данную ситуацию следует смотреть с позиции правового 

плюрализма. С такой точки зрения создаваемые в ходе реформы верхние и 

нижние расправы могут рассматриваться лишь как одна из возможностей 

достижения справедливости. Автор диссертации аргументированно доказала, что 

иск в коронный суд являлся лишь один из многих вариантов осуществления 

правосудия.

Подводя итоги, следует отметить, что приведенные в заключении 

диссертационного исследования выводы в полной мере оригинальны, тщательно 

обоснованы, являются новаторскими и вносят вклад в развитие представлений о 

правосознании населения страны и состоянии российской судебной системы в 

последней четверти XVIII столетия. Структура работы является логичной, 

продуманной, соответствует целям и задачам исследования. Новизна темы 

представляется очевидной: работа А.С.М.Х. Плате представляет первое 

комплексное исследование организации и функционирования низового уровня 

органов суда отдельно взятого региона. Созданные в ходе административно

судебных преобразований последней трети XVIII в. верхние и нижние расправы



обычно рассматривались как одно из многих учреждений Екатерининского 

времени, что не позволяло определить их роль и значение в системе коронных 

судов Российской империи. Сочетание подходов социальной истории, 

политической антропологии, а также модернизационного и институционального 

подходов создало возможности для формирования целостного представления о 

жизни канцелярий верхних и нижних расправ, повседневности мелких 

бюрократов рассмотренного периода. Междисциплинарность позволила создать 

многомерную стереоскопическую картину учреждений данного уровня.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

теме «Судебная реформа Екатерины II на Среднем Урале: деятельность верхних и 

нижних расправ в 1780 — 1790-е гг.» соответствует критериям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, а автор работы, А.С.М.Х. Плате, достойна 

присуждения степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  

Отечественная история.
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