
     Как известно, для России институт мировых 
судей не является новым.  В 1864 году  мировая 
юстиция создана в ходе коренных 
преобразований судебной системы  
Александром II . Основу новой судебной системы 
составляли принципы гласности, доступности  и 
обеспечения права на судебную защиту.  
     Мировые судьи – исконно русское 
установление в судопроизводстве. Само их 
название восходит к подлинно русским корням: 
мир, мирить, мирской, то есть близкий к миру, 
народный. 
    Каждый мировой судья осуществлял судебную 
власть на определенной территории – участке. 
Участки объединялись в более крупную судебно-
территориальную единицу – мировой округ. 
Зачастую распределение судебных установлений 
основывалось на одном из нескольких способов: 
в зависимости от площади территории уезда и 
отдельных волостей, от количества населения, от 
количества поступивших судебных дел.  
     По состоянию на 1891 год в Вятской губернии 
выделялось 11 мировых округов: Вятский, 
Глазовский, Елабужский, Котельнический, 
Малмыжский, Нолинский, Орловский, 
Сарапульский, Слободской, Уржурмский, 
Яранский. 
     В мировые судьи избирались лица старше 25 
лет, получившие образование в высших или 
средних учебных заведениях или же 
прослужившие не менее трех лет в должностях, 
при которых могли приобрести практические 
сведения в производстве судебных дел. Для того, 
чтобы создать авторитетную местную власть, 
хорошо знакомую с нравами, обычаями и  
людьми избрание происходило из числа 
местных жителей.  
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     Кроме того, введен имущественный ценз для 
всех государственных, в том числе и для 
судебных должностей. По смыслу законодателя 
он должен был обеспечить государственные 
учреждения только самостоятельными и ни от 
кого не зависимыми в финансовом плане 
кадрами. Имущественный ценз для мировых 
судей не был единым и однородным, и в первую 
очередь он  определялся размером земли, 
который устанавливался для каждого уезда. В 
качестве равноценной замены земельной 
собственности могло выступать недвижимое 
имущество.  
     Одной из особенностей дореволюционного 
государственного устройства являлось то, что 
женщины не могли занимать государственных и 
общественных должностей (за исключением 
постов в благотворительных организациях).Это 
касалось и судебной сферы. Причем это была 
сложившаяся практика, своеобразное деловое 
обыкновение, которое нормативно не 
регулировалось. Подтверждение такому 
обыкновению присутствует и в Календаре 
Вятской губернии на 1891 год, в котором 
перечислены персонально все мировые судьи 
Вятской губернии, женщин среди них нет.  
     Выборы проходили на Уездных Земских 
Собраниях на срок полномочий - три года.  
     После окончания выборов, мировые судьи 
распределяли   судебные участки и избирали 
Председателя Мирового Съезда. Затем списки 
избранных в мировые судьи представлялись на 
утверждение Первого Департамента 
Правительствующего Сената.  
     Вновь назначенные мировые судьи 
допускались к исполнению обязанностей после 
принятия присяги.  
     Являясь выборным представителем общества, 
мировой судья числился в штате Министерства 
юстиции, обладал неприкосновенностью. 

ИНФОРМАЦИЯ О МИРОВЫХ СУДЬЯХ, 
Календарь Вятской губернии на 1891 г. 



     Из земской казны участковый мировой судья 
получал сумму на свое содержание, разъезды, 
наем «письмоводителя» и рассыльного, а также 
на канцелярские расходы. Служебным 
помещением становился дом, в котором 
проживал мировой судья.  В редких случаях, по  
необходимости, снимались специальные 
апартаменты, а иногда дела рассматривались по 
месту возникновения.  
     Одновременно с участковыми были 
учреждены должности почетных мировых судей, 
которые по просьбе сторон или ввиду отсутствия 
участковых мировых судей рассматривали дела. 
Почетные мировые судьи избирались в таком же 
порядке, но в отличие от участковых мировых 
судей, они не имели определенного участка и не  
получали вознаграждения. Естественно, что 
почетными мировыми судьям могли быть только 
лица, имевшие значительный доход, то есть 
крупные помещики, купцы, промышленники, 
отставные военные и статские чиновники. 
Должность почетного мирового судьи вводилась, 
как утверждалось: «…чтобы по возможности 
усилить деятельность мирового института 
лучшими людьми, желающими посвятить свои 
услуги безвозмездно, дабы с одной стороны, 
облегчить земство в содержании большого 
числа мировых судей, а с  другой – привлечь к 
сему делу людей, которые по своим домашним 
и служебным отношениям не могут принять 
на себя обязанности участковых мировых 
судей.».  
    Разъясняя предназначение мирового суда, 
составители Судебных Уставов писали:  «На 
мирового судью возлагается рассмотрение 
всех менее важных дел, ежедневно почти 
возникающих между большинством населения, 
значительная часть которого не знает 
законов, не терпит формализма, уважает 
естественную справедливость и дорожит 
временем».  
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     В Российской империи мировой суд вводился 
для разбора мелких уголовных и гражданских 
дел. Мировой судья единолично рассматривал 
гражданские дела, суммой иска до 500 рублей, 
иски о личных обидах и оскорблениях (ст. 29 
Устава гражданского судопроизводства),  по   
обвинению в преступлениях и проступках, за 
совершение которых в соответствии с 
законодательством могли быть назначены такие 
наказания как выговор, замечание, внушение, 
денежное взыскание на сумму не свыше 300 
рублей, арест на срок не свыше 3 месяцев, 
заключение в тюрьму на срок до  одного года 
(ст. 33 Устава уголовного судопроизводства 
1864 г.).  
     В судебном процессе все формальности были 
сведены до минимума. Госпошлину не платили, 
решения записывались в установленную книгу, 
без использования гербовой бумаги, судья 
реагировал как на устные, так и на письменные 
жалобы. Возможности обращения к мировому 
судье ничем не были ограничены и 
обеспечивали доступность мирового суда для 
лиц любого возраста, социального положения и 
уровня грамотности. При устном заявлении 
прошение заносилось в протокол, который 
подписывался  заявителем, если, конечно, 
последний был грамотным.  
     Мировой судья приступал к рассмотрению дел 
по жалобам частных лиц, потерпевших, которым 
причинен вред или убытки, по сообщениям 
полицейских или других административных 
властей. Мог он и сам возбудить дело (кроме 
частного обвинения), если усматривал 
совершение преступного деяния. 
     Разбирательство проходило «изустно и 
публично», по возможности в одно заседание. 
Устность разбирательства предполагала прежде 
всего то, что мировой судья не имел права 
требовать    от  участников  процесса   каких-либо   



письменных объяснений: все происходило на 
словах и тут же протоколировалось.  
Нарушением закона и основанием для 
обжалования считалось чтение стороной своих 
объяснений, замена допросов, объяснений 
письменными показаниями, протоколами из 
других дел. В порядке исключения допускалось 
чтение на суде протоколов иных следственных 
действий (осмотров, освидетельствований), 
протоколов допросов свидетелей, не явившихся 
на заседание по уважительной причине.  
     Протокол судебного заседания оформлялся в 
произвольной форме. Если дело заканчивалось 
вынесением приговора, то он заносился в 
протокол. 
      Отправление правосудия и в те времена было 
делом сложным.  Число рассматриваемых дел 
было велико, тому подтверждение 
статистические данные о деятельности мировых 
судей Глазовского судебно-мирового округа. За 
1885 г. на рассмотрение пяти мировых судей 
поступило  3703 уголовных дел, еще 2275 дел 
перешло с предыдущего года. Гражданских дел 
находилось на рассмотрении 1378.  Таким 
образом, на каждого судью  приходилось  более 
1 400 дел в год.  
     Несмотря на то, что основной задачей  
мирового судьи было склонить стороны к 
примирению и принятию мирового соглашения, 
дел, закончившихся примирением сторон было 
не много:  из 730 оконченных гражданских дел 
только 120 «окончено миром», а из 3232 
оконченных  уголовных  дел  только  138.  
     Одной из  форм проверки обоснованности 
вынесенных мировыми судьями приговоров и 
решений являлось апелляционное производство. 
Апелляционная инстанция была представлена 
Уездным съездом мировых судей, который 
действовал коллегиально в составе не менее  
трех судей  из числа почетных и участковых 
мировых судей.  
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    В период с 1864 г. по 1917 г. мировая юстиция 
претерпевала различные изменения в процессе 
реформ.  Упразднён мировой суд был вместе со 
всей царской системой суда Декретом о суде № 
1 от 24 ноября 1917 года. Необходимость 
возрождения института мировых судей, как 
наиболее приближенного к населению звена 
судебной власти, встала в ходе демократических 
реформ в России в конце XX века. Спустя 80 лет, 
17 декабря 1998 года, принят Федеральный 
закон «О мировых судьях в Российской 
Федерации», которым в судебной системе 
страны возрождён институт мировых судей. 
Очевидно, что современным законодательством 
частично воспринят и опыт дореволюционной 
России.   
     В 2000 году  принят Закон «О мировых судьях 
Удмуртской Республики», но лишь спустя год, 20 
июня 2001 года, постановлением 
Государственного Совета Удмуртской Республики 
назначены первые мировые судьи.  

КРАТКИЙ ОЧЕРК  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДНОГО ЗЕМСТВА,   

Глазовская земская Управа, октябрь 1873 г.  


