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В статье рассмотрена деятельность мировых судебных учреждений, созданных в ходе судебной реформы 1864 
г., на национальных окраинах Российской империи. С точки зрения актуальности исследования необходимо отме-
тить, что данная тематика себя не исчерпала, поскольку научные работы на эту тему посвящены либо мировой 
юстиции в общегосударственном масштабе, либо освещают ее специфику в отдельных провинциях. Указывается, 
что мировые суды на этих территориях не создавались долгое время ввиду ряда особенностей, к числу которых 
относятся особый государственно-правовой статус этих территорий, особый состав населения, пространствен-
ные расстояния и климатические условия. Ввиду специфики национальных окраин судоустройство мировых су-
дебных установлений существенно отличалось от аналогичного института в европейской части государства. 
Изучение и анализ законодательных актов Российской империи об организации мировой юстиции на различных 
территориях позволяет показать разницу не только между мировыми судами на окраинных территориях и во 
внутренних губерниях, но и между самими мировыми судами на различных национальных окраинах. Эта разница 
заключалась в порядке назначения мировых судей на должность, их функциях и подсудности. Особое внимание 
уделяется созданию мировых судов на территории Иркутской губернии и Забайкальской области, которые нахо-
дились в ведении Иркутской судебной палаты. Несмотря на то, что судебная реформа все же была проведена на 
всей территории Российской империи, наличие различных подходов к управлению территорий привел к ситуа-
ции, при которой в одном государстве де-факто существовало несколько судебных систем, которые кардинальным 
образом отличались друг от друга. 
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The article examines the activities of the world's judicial institutions, created during the judicial reform of 1864, on the 
national outskirts of the Russian Empire. From the point of view of the relevance of the study, it should be noted that this topic 
has not exhausted itself, since scientific works on this topic are devoted either to justice of the peace on a national scale, or cover 
its specifics in individual provinces. It is indicated that the magistrates' courts in those territories were not created for a long 
time due to a number of features, among which were: the special state-legal status of those territories, the special composition of 
the population, spatial distances and climatic conditions. Due to the specifics of the national outskirts, the judicial system of the 
world's judicial institutions differed significantly from a similar institution in the European part of the state. The study and 
analysis of the legislative acts of the Russian Empire on the organization of justice of the peace in various territories makes it 
possible to show the difference not only between the magistrates' courts in the outlying territories and in the inner provinces, 
but also between the magistrates' courts themselves on various national outskirts. This difference was in the order of appoint-
ment of magistrates to the post, their functions and jurisdiction. Special attention is paid to the creation of magistrates' courts 
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on the territory of the Irkutsk province and the Trans-Baikal region, which were under the jurisdiction of the Irkutsk Judicial 
Chamber. Despite the fact that judicial reform was still carried out throughout the territory of the Russian Empire, the presence 
of different approaches to the management of territories led to a situation in which several de facto judicial systems existed in 
one state, which radically differed from each other. 

Key words: judicial reform; magistrate court; Russian Empire; national suburbs; Siberia. 

Судебная реформа 1864 г. стала одним из 
масштабных преобразований на территории 
Российской империи. Введение институтов 
судебной власти, аналогов которым не было 
ранее, функционировавших на основе буржу-
азных, демократических принципов, создали 
принципиально новую модель судоустрой-
ства в нашей стране. Одним из нововведений 
являлось создание мирового суда, который 
должен был стать судебным институтом, мак-
симально приближенным к населению. Ос-
новной обязанностью мирового суда являлось 
рассмотрение мелких гражданских и уголов-
ных дел, тем самым, предполагалось разгру-
зить общие судебные установления. Однако 
действие Судебных уставов 1864 г. первона-
чально распространялось далеко не на всю 
территорию Российской империи, а лишь на 
ее европейскую часть — губернии, управляе-
мые на общем основании, без учета каких-
либо особенностей. 

Невозможность одномоментного проведе-
ния реформы по всей стране связана не только 
с большими финансовыми затратами на обу-
стройство новых судебных мест (что подтвер-
ждалось даже в дореволюционных работах), 
но и с наличием различных национальных 
окраин. Управление этими территориями 
осуществлялось в соответствии с принципом 
сохранения местных особенностей и суще-
ственно отличалось от внутренних губерний. 

Исследование и анализ отдельных положе-
ний судебной реформы 1864 г. на националь-
ных окраинах Российской империи начались 
сразу же после их реализации. Эти вопросы 
обсуждались как на страницах юридических 
изданий, так и обычной прессы для широкого 
круга читателей [1–5]. Организация и деятель-
ность обновленной судебной системы в отда-
ленных провинциях Российской империи в 
современной историографии нашли свое от-
ражение в работах историков и юристов [6–8]. 
Особый интерес представляют исследования, 
посвященные различным особенностям созда-
ния мировой юстиции на территории Сибири 

и Забайкалья в дореволюционный период, по-
скольку изменения судоустройства начались 
на этой территории значительно позже 
остальных частей Российской империи с уче-
том особенностей этой провинции [9–11]. 

В исследовательской работе использованы 
такие фундаментальные принципы историче-
ской науки, как объективность и историзм. С 
их помощью можно проанализировать раз-
личные аспекты исторического развития с 
учетом особенностей различных хронологи-
ческих этапов, исключая субъективные 
оценки существующих подходов и интерпре-
таций. Важнейшими в работе стали такие об-
щенаучные методы, как анализ и синтез, что 
помогло в работе над решением проблемы ис-
ториографии. Методы индукции и дедукции 
позволили при анализе нормативных актов 
выстраивать логические цепочки «от общего к 
частному» и наоборот. 

Под «национальными окраинами» мы бу-
дем понимать территории Российской импе-
рии, которые управлялись на особых основа-
ниях и по особым правилам. К числу нацио-
нальных окраин относились Царство Поль-
ское, Прибалтика, Кавказ, Туркестанский 
край, территории расселения казачества (Аст-
рахань, область Войска Донского), Сибирь, 
Дальний Восток и др. Некоторыми исследова-
телями понятие «национальная окраина» за-
меняется на термин «окраина», что связыва-
ется с моделью управления, при которой есть 
«центр» (применительно к Российской импе-
рии это столица — Санкт-Петербург) и «окра-
ина», или «периферия» [12]. 

Специфика управления такими террито-
риями отразилась и на ходе судебной ре-
формы 1864 г. Предпосылками, повлиявшими 
на особенности нового судоустройства и судо-
производства на национальных окраинах, 
стали особый государственно-правовой статус 
этих территорий, особый этнический и соци-
альный состав населения, иные культурные и 
религиозные традиции, особый экономиче-
ский уклад, пространственные расстояния, 
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климатические условия, сильное влияние 
местной аристократии [13]. Правовое регули-
рование функционирования мировых судов 
на этих территориях осуществлялось отдель-
ными нормативными актами. Например, По-
ложение о применении Судебных уставов 20 
ноября 1864 г. к Варшавскому судебному 
округу [14]. 

Наличие национальных окраин обусло-
вило растянутость реализации судебной ре-
формы. В 1894 г. под руководством министра 
юстиции Н.В. Муравьева была создана прави-
тельственная комиссия по пересмотру законо-
положений по судебной части. К началу ее ра-
боты в 23 провинциях Российской империи, к 
числу которых относились Иркутская губер-
ния и Забайкальская область, судопроизвод-
ство осуществлялось еще по екатерининским 
Учреждениям для управления губерний 1775 
г., что негативно отражалось на управлении 
государством, поскольку и формально, и фак-
тически на территории одной страны суще-
ствовали две судебные системы, дореформен-
ная и пореформенная. 

 Реализация судебной реформы на нацио-
нальных окраинах в части создания и функ-
ционирования мировых судов существенно 
отличалась от модели, реализованной на внут-
ренних территориях страны. В ряде окраин 
(Кавказский край, Черноморская область, Ар-
хангельская и Вологодская губернии, Сибирь 
и Дальний Восток, Туркестан) не существо-
вало апелляционной инстанции для мировых 
судей — съездов мировых судей. Их функции 
выполняли соответствующие окружные суды 
(например, в Иркутской губернии — Иркут-
ский окружной суд, в Забайкальской области 
— Читинский окружной суд) [15]. Таким обра-
зом, произошла ликвидация обособленного 
статуса мировых судов от судов общей юрис-
дикции. Отказ от создания мировых съездов 
был продиктован большой территорией и ма-
лой плотностью населения на ней. Это отли-
чие от европейской части Российской импе-
рии облегчило судебный и административ-
ный надзор за мировыми судьями, что было 
актуально в эпоху контрреформ и позволило 
сэкономить бюджетные средства. При этом 
была утрачена одна из функций съезда — об-
мен опытом между мировыми судьями. Го-
воря о сибирской глуши, складывалась небла-
гоприятная ситуация, при которой мировой 

судья, попав в отдаленные части провинции, 
оказывался отрезанным от своих коллег и не 
знал, к кому обращаться за помощью. 

Первоначально создателями реформы 
предполагалось, что мировой судья будет из-
бираться местным населением, что приблизит 
судью к обывателям и повысит его авторитет. 
Однако по мере изменения курса правитель-
ства было решено отойти от этой идеи. В ре-
зультате на национальных окраинах мировые 
судьи занимали свои должности, как правило, 
в порядке назначения министром юстиции. 
Исключением была область Войска Донского, 
в которой выборы проводились земскими 
учреждениями. Даже в контрреформенный 
период, когда действие земств там было при-
остановлено, выборы, тем не менее, были со-
хранены [16]. Вопрос о ликвидации выборного 
начала мировых судей был принят как по 
идеологической составляющей, так и по раци-
ональным соображениям — это позволяло ре-
шить проблему малочисленности местных 
квалифицированных кадров, которые претен-
довали на должность мирового судьи. 

Говоря о формировании судейского кор-
пуса мировой юстиции в Сибири, стоит обра-
тить внимание на ряд особенностей. Еще на 
этапе подготовки открытия там новых судеб-
ных мест министр юстиции Н. В. Муравьев 
признавал, что невозможно будет укомплек-
товать штат исключительно местными кад-
рами [17]. Вопрос комплектования мировых 
судов квалифицированными специалистами 
из числа местного населения Сибири ослож-
нялся из-за требований относительно необхо-
димого уровня образования и стажа: среди 
местных жителей было не много лиц с юри-
дическим образованием или необходимым 
опытом работы для занятия должности миро-
вого судьи. Эта ситуация побудила руковод-
ство принять меры для привлечения кадров 
из других мест, поскольку эта провинция 
представляла из себя отдаленную от центра 
территорию, где осуществление своей дея-
тельности осложнялось суровым климатом и 
большими расстояниями, и в связи с этим 
квалифицированные кадры не стремились 
служить там. К числу таких мер относились 
денежные средства для компенсации про-
езда, выдаваемые в повышенном размере по 
сравнению с другими территориями России, 
подъемные суммы для обустройства жизни 
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на новом месте; пособия по выслуге лет, посо-
бия семействам лиц, умерших на службе; 
прибавка к жалованию по выслуге 10 лет в 
размере 25 % от оклада [18]. Стоит отметить, 
что ситуация с недостаточным уровнем обра-
зования складывалась не только в части ком-
плектования мировых судов, но и других ин-
ститутов судебной власти, например, при-
сяжных и адвокатов [19]. 

Внесены были изменения и в части непо-
средственной деятельности мировых судей. 
Если на европейской части страны мировые 
суды рассматривали гражданские иски на 
сумму до 500 р., то на территории Закавказья, 
Сибири и Туркестана эта сумма была увели-
чена до 2 тыс. р., а на территории Царства 
Польского сокращена до 300 р. В части уголов-
ного судопроизводства мировым судьям в Си-
бири, Туркестане и Архангельской губернии 
были подсудны дела по преступлениям и про-
ступкам, наказание за которые не было сопря-
жено с лишением или ограничением прав со-
стояния, а сумма штрафа, взыскиваемая с ви-
новного, не превышала 600 р. (на европейской 
части страны мировые суды накладывали 
штраф до 300 р.). Существенным отличием в 
деятельности мировых судов являлся круг их 
полномочий. Мировые судьи на националь-
ных окраинах, кроме непосредственных 
функций судьи, выполняли роль судебных 
следователей и нотариусов, что также было 
вызвано экономией государственного бюд-
жета, но увеличивало нагрузку на эту судеб-
ную инстанцию. 

Касаясь проведения реформы в восточной 
части страны, отметим, что мировые суды 
Красноярска, Восточной Сибири и Дальнего 
Востока находились в ведении одной судеб-
ной палаты — Иркутской. На начало XX в. тер-
ритория, обслуживаемая Иркутской судебной 
палатой, включала в себя 7 судебных округов 
(Иркутский, Красноярский, Якутский, Читин-
ский, Благовещенский, Владивостокский, По-
граничный) и составляла 8 951 458,8 квадрат-
ных верст при населении 2 331 348 чел. В сред-
нем получалось, что на 1 квадратной версте 
проживало 0,3 чел. (в Иркутской губернии 
этот показатель был равен 0,8, в Забайкалье — 
1,2) [20]. Первоначально на территории Ир-
кутской губернии должно было действовать 
23 мировых судьи [13]. Для сравнения, в Забай-
кальской области действовало 22 мировых 

судьи. В дальнейшем штат мировых судей был 
расширен ввиду увеличения нагрузки. На 
1903 г. штат мировых судов г. Иркутска отра-
жен в табл. 1 [21]. 

Таблица 1. Мировые судьи в Иркутске 

Номер 
участка 

ФИО и чин участкового 
мирового судьи 

1 надворный советник М.О. Рейн 

2 титулярный советник Б.К. Мейссель 

3 
титулярный советник 
В.А. Мурашкинцев 

4 надворный советник Б.Г. Савицкий 

5 титулярный советник В.А. Пастухов 

6 надворный советник В.А. Золотухин 

Аналогичные списки мировых судей по 
другим городам и провинциям Российской 
империи также публиковались в печатных 
изданиях. Например, в табл. 2 приводится 
список мировых судей Читы, служивших в 
1903 г. [22] 

Таблица 2. Мировые судьи в Чите 

Номер 
участка 

ФИО и чин участкового 
мирового судьи 

1 губернский секретарь Е.П. Смирнов 

2 
титулярный советник 
М.К. Лысый-Лысовский 

3 титулярный советник Г.-Л.Л. Герц 

Выводы. Таким образом, к концу XIX в. су-
дебная реформа все же была завершена на 
всей территории Российской империи. Нали-
чие национальных окраин в Российской импе-
рии, с присущими им особенностями местно-
сти, предопределило отличия в порядке 
назначения, деятельности и подсудности ми-
ровых судов по сравнению с европейской ча-
стью страны, что нашло отражение в соответ-
ствующих нормативно-правовых актах. Неко-
торые изменения в судоустройстве были про-
диктованы не только финансовой составляю-
щей, но и политическими мотивами. Кадро-
вая политика государства в части комплекто-
вания корпуса мировых судей также осу-
ществлялась с учетом суровых условий нацио-
нальных окраин. Несомненным положитель-
ным моментом с точки зрения организации 
деятельности новых судебных учреждений в 
азиатской части страны, где служба осложня-
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лась не только климатом, но и большими про-
странствами, является введение ряд льгот и 

преимуществ для привлечения квалифициро-
ванных кадров в отдаленные провинции Рос-
сийской империи. 
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