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Мировой судья в Российской империи: профессиональные и личностные 
характеристики (на примере Волынской губернии)

В статье проанализирован кадровый состав мировых судов Волынской губернии в 1871—1919 гг. Осо-
бое внимание уделено профессиональной, образовательной, социальной и имущественной характеристике 
мировых судей. На основе анализа архивных документов автор приходит к выводу о некоторых отличиях 
мировой юстиции Правобережной Украины в сравнении с общероссийской.
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Научная проблема формирования судебной власти и её учреждений принадлежит к 
востребованным исследовательским направлениям современной исторической науки. 
Особенно интересна в этом плане судебная реформа 1864 г., одной из составляющих ко-
торой была мировая юстиция. К этой проблеме в своё время обращались и дореволюци-
онные, и советские, и современные авторы.

Наработки дореволюционных историков и юристов, которые пытались определить 
необходимые мировому судье профессиональные и личностные качества, можно объеди-
нить в три концептуальные группы. Представители первой считали одним из важнейших 
требований к кандидатам на судейскую должность местное происхождение. Юрист Д. М. 
Генкин [12] доказывал, что условие длительного проживания кандидата в судьи в пред-
полагаемом округе его деятельности объяснялось задачами, возложенными на мировой 
суд. Ведь основной целью, которая ставилась при учреждении мировой юстиции, было 
примирение сторон, защита местных нужд и охрана общественного порядка. Исследова-
тель считал, что этого нельзя достичь без глубокого знания специфики края, обычаев и 
условий повседневной жизни. Тех же позиций придерживались А. А. Титов [27] и Е. В. 
Романовский [26]. Они обратили внимание на то, что эффективность деятельности миро-
вых судей прямо зависит от степени доверия к ним населения. Местное же происхожде-
ние сближает позиции судьи и сторон процесса, обеспечивает ему некий кредит доверия 
жителей округа, что значительно оптимизирует правосудие.

Вторая группа исследователей среди необходимых мировому судье качеств на первое 
место ставила образование и опыт работы. П. Обнинский, к примеру, говорил о том, что 
чувство справедливости судьи вырабатывается вследствие жизненного опыта и образо-
вания. Причём последнее формирует не только юриста, но и человека, призванного дей-
ствовать в области суда по совести [22]. С. И. Зарудный также уделял особое внимание 
привлечению образованных, честных и ответственных людей к замещению вакансий в 
мировых судах [15].

Наконец, к третьей группе отнесём юристов, которые главным качеством мирового 
судьи называли справедливость и непредубеждённость. Э. Н. Берендтс считал, что от-
личительной чертой мирового процесса должно стать одинаковое обращение судьи со 
всяким, кто бы к нему ни обратился. Это, в свою очередь, станет гарантией справедли-
вости вынесенных приговоров [9]. М. А. Филиппов был убеждён, что мировой судья при 
наличии у него здравого ума, честности, независимости и общей образованности будет 
справедливым и вполне сможет исполнять свои должностные обязанности [28].

Компромиссную точку зрения в сравнении с предыдущими представляет М. В. Кра-
совский [19]. По его мнению, мировым судьёй может быть только коренной местный 
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житель, как правило помещик-землевладелец, который пользуется общим доверием и 
уважением, малознакомый с законами, но компенсирующий это знанием народных нра-
вов и условий местной жизни. Кроме этого, он должен владеть здравым умом, честным 
характером и иметь высокоморальное поведение.

Среди советских исследователей можно назвать М. Г. Коротких [18], который, описы-
вая общий ход работ по подготовке судебной реформы 1864 г., перечислил вышеназван-
ные точки зрения и указал, что составители уставов выбрали компромиссный вариант. 
Они внесли в перечень обязательных требований к кандидатам в мировые судьи и обра-
зовательный ценз, и местное происхождение, и честность.

На современном этапе разработкой вопросов профессиональных и личностных ка-
честв мирового судьи занимаются Д. А. Шигаль [31] и С. В. Лонская [21]. Эти исследо-
ватели сосредоточили внимание прежде всего на законодательных требованиях к канди-
датам на эти должности. В своих работах они отслеживают изменение норм различных 
цензов, анализируют причины и последствия государственной политики в этой сфере.

Таким образом, наработки исследователей мировой юстиции довольно весомы, но 
вместе с тем мало внимания уделялось тем, кто реально занимал должности мировых 
судей, в частности на Правобережной Украине. Именно этим обусловлена цель данной 
статьи — охарактеризовать кадровый состав мировых судей Волынской губернии, ак-
центировав внимание на их профессиональных и личностных качествах. Кроме того, не-
обходимо выяснить, как повлияла реализация установленных цензов на эффективность 
отправления правосудия. По нашему мнению, через кадровую политику можно опреде-
лить особенности мировой юстиции и мотивации властей на Правобережной Украине, 
что также входит в авторскую задачу.

В ходе судебной реформы 1864 г. была введена мировая юстиция, задача которой — 
урегулирование социальных конфликтов на основе законов и норм обычного права, рас-
смотрение споров в упрощённом, ускоренном порядке с основной целью примирения 
сторон. Главным действующим лицом при этом был мировой судья. Законодатель разде-
лил названных чиновников на три категории: участковых, почётных и добавочных.

Участковый мировой судья вершил правосудие в рамках мирового участка, который 
состоял из одного или нескольких уездов в зависимости от плотности населения, имел 
постоянное помещение («присутственную камеру»), где рассматривал большинство су-
дебных дел, получал за службу жалованье и не имел права соединять эту должность с 
любой другой на государственной или общественной службе1.

Почётному мировому судье была подчинена территория целого судебного округа. Он 
не был обязан постоянно там находиться, мог занимать любую должность на государ-
ственной службе и не получал жалованья за свою судейскую деятельность. Почётный 
судья приступал к рассмотрению дела только при наличии обоюдного согласия сторон 
[23, с. 184].

В конце 1867 г. введена должность добавочного мирового судьи. Объём его полно-
мочий был аналогичным участковым, но за ним не закреплялся отдельный участок. Он 
временно заменял участковых судей на период их отпуска, командировки, болезни, а так-
же для облегчения исполнения должностных обязанностей теми судьями, которые были 
слишком загружены делами [25, с. 412].

Проанализированная информация 89 формулярных списков мировых судей Жито-
мирского округа [4] даёт представление о количественном соотношении разных кате-

1 Согласно ст. 42 «Устава учреждения судебных учреждений», участковый судья в отдельных случаях 
мог соединять исполнение своих судейских обязанностей только со званием почётных попечителей бого-
угодных и учебных заведений [23, c. 184].
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горий судей: участковые составляли 35% от общего числа, почётные — 62%, добавоч-
ные — 3%. Эти данные подтверждают в целом общероссийскую тенденцию, при которой 
наблюдается явное численное преимущество почётных перед участковыми мировыми 
судьями [33]. Сложившаяся ситуация объясняется, во-первых, экономией государством 
бюджетных средств, поскольку в связи с отсутствием земств на Правобережной Укра-
ине финансирование мировых учреждений возлагалось на государственную казну; во-
вторых, стремлением как можно шире привлечь опытных должностных лиц к исполне-
нию судейских функций. Небольшое число добавочных мировых судей обусловливалось 
непродолжительным исполнением ими своих обязанностей (в среднем — три года, далее 
они переходили на службу в окружной суд или судебную палату). Кроме того, потенци-
альные кандидаты на эту должность рассматривали её только как трамплин для карьеры 
и возможность получения необходимого кандидатского стажа.

При введении мировой юстиции на Правобережной Украине правительство Россий-
ской империи впервые столкнулось с необходимостью модификации существующих за-
конодательных норм о деятельности мировых судов. Одно из важных изменений относи-
лось к способу замещения мировых судей: здесь они назначались министром юстиции, 
а не выбирались, как во внутренних губерниях империи. Это обусловливалось сложной 
политической ситуацией в крае. После восстания 1863 г. власть пошла на ужесточение 
политики в отношении польской шляхты: были конфискованы имения активных его 
участников, на должности в государственной службе назначались исключительно пра-
вославные [32, c. 46]. Мировой суд, являя собой некую степень самоуправления, никак 
не согласовался с новой политикой. Так как в Западном крае в обозримом будущем не 
планировалось введение земств, которые играли важную роль в формировании мировых 
судов, то названные обстоятельства и стали основными мотивами к ликвидации выбор-
ности мировых судей.

При их назначении в Волынской губернии правительство отдавало предпочтение 
40—44-летним чиновникам, которые прослужили в среднем 13 лет на гражданской служ-
бе (88% участковых и 73% почётных судей). При этом процент бывших военных был не-
большим — 12% и 27% соответственно. Кроме того, 100% участковых и 55% почётных 
судей до назначения на должность прослужили 10—13 лет в ведомстве Министерства 
юстиции и были квалифицированными юристами [4]. Такая стратегия при отборе кадров 
объяснялась тем, что власть стремилась обеспечить себе надёжный тыл при наступлении 
на позиции польской элиты края, а для этого заручиться поддержкой наиболее многочис-
ленной социальной группы — крестьянства. Одним из способов достижения цели было 
введение профессионального местного суда, который выступал бы государственным га-
рантом прав крестьян в их спорах с помещиками польского происхождения. 

В связи с важной ролью судебной власти в государственном механизме правительство 
уделяло особое внимание тому, чтобы оградить местные суды от польских влияний. Для 
этого оно пошло на изменение ещё одного основополагающего принципа мировой юсти-
ции — требования о местном происхождении кандидатов на должность судьи. В Волын-
ской губернии мировыми судьями назначались либо выходцы из Левобережной Украины 
(60% случаев), либо из центральных российских губерний (40%)1. Только 4% участковых 
и 27% почётных судей имели хотя бы незначительный (2—4 года) опыт работы в государ-
ственных учреждениях края. До своего назначения судьями они служили чиновниками по 
особым поручениям волынского губернатора (5 чел.), мировыми посредниками (4 чел.), 
служащими тюремного комитета (2 чел.) и губернского правления (2 чел.) [4].

1 Подсчёт проводился по материалам второй графы формулярных списков мировых судей Волынской 
губернии [4].
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О почётном звании мирового судьи свидетельствует тот факт, что многие именитые 
и влиятельные люди губернии стремились его получить. К примеру, в разное время по-
чётными мировыми судьями были волынские вице-губернаторы: В. М. Глинка (1890—
1893 гг.), П. М. Каталей (1897—1913 гг.), П. А. Ганн (1905—1908 гг.), И. И. Рейпото-
Дубяго (1906—1911 гг.), С. В. Шереметьев (1914—1917 гг.). Занимали эту должность 
и некоторые губернаторы — Ф. Ф. Трепов (1897—1899 гг.), И. Я. Дунин-Борковский 
(1899—1905 гг.), М. А. Мельников (1912—1918 гг.) [4].

Продолжительность пребывания в должности мирового судьи составляла в среднем 
семь лет. Если проследить динамику этого показателя, то получим следующую карти-
ну: в 1871—1889 гг. — 12 лет, в 1889—1912 гг. — 6, в 1912—1919 гг. — 3. Заметно, что 
продолжительность службы мировых судей в Волынской губернии имела тенденцию к 
уменьшению. В случае с участковыми судьями это было вызвано, во-первых, всё более 
увеличивающимся количеством ограничений и запретов, касающихся их деятельности; 
во-вторых, недостаточностью материального обеспечения судьи. Причинами ухода с 
должности почётных мировых судей были невозможность соединять свои должностные 
обязанности с судейскими, возрастание затрат, связанных с отправлением правосудия1.

Участковые мировые судьи, отслужив 7—8 лет, в 80% случаев переходили на службу 
в суды общей юстиции (окружные суды и судебные палаты), в остальных 20% — переме-
щались на аналогичные должности в другие губернии [4]. Переводу судей из учреждений 
мировой юстиции в суды общей юрисдикции способствовало практическое отсутствие 
перспектив карьерного роста. Так, мировой судья, старательно исполняющий свои обя-
занности, мог рассчитывать на получение ордена св. Станислава или св. Владимира раз-
ных степеней; в особых случаях — на досрочное присвоение очередного классного чина; 
назначение председателем съезда. На этом его карьерные перспективы заканчивались, 
тогда как член окружного суда при тех же условиях мог дослужиться до сенатора2.

Учреждения мировой юстиции были очень загруженными. Один мировой судья еже-
годно в среднем рассматривал 1192 дела (742 уголовных и 450 гражданских), привлекал 
к суду 1499 человек, выслушивал и записывал показания 3168 человек и выносил 474 
обвинительных приговора [5]. Такое сосредоточение дел объяснялось, с одной стороны, 
объективным увеличением численности населения3 и развитием экономических отноше-
ний, с другой — ростом доверия населения к мировому судье. 

Чтобы разгрузить суды, власть пошла на увеличение количества мировых участков. 
Так, в 1873 г. в Житомирском судебно-мировом округе их было восемь, в 1881 г. введена 
должность добавочного мирового судьи, в 1897 г. — было уже 10 участков и один до-
бавочный судья, а в 1916 г. — 14 участков и два добавочных мировых судьи. Но даже 
при этом, согласно ежегодной отчетности судей за 1916 г., каждый из них в среднем рас-
сматривал на протяжении года 787 дел [5]. Следует учитывать и то, что кроме непосред-
ственных дел мировой судья имел и другие обязанности. К примеру, он исполнял но-
тариальные функции, засвидетельствовал медицинские справки в отсутствие врача [30, 
с. 84]; руководил сборами для выбора гласных от крестьян в городскую думу, участвовал 
в составлении списков присяжных заседателей и в освидетельствовании душевноболь-
ных, следил за помещениями для арестованных и т. п. [14, с. 71]. В связи с такой загру-
женностью мировой съезд превратился в постоянно действующий институт, увеличивая 

1 Поскольку государство не оплачивало их труд, затраты, связанные с исполнением должности судьи, 
ложились на них самих.

2 Примером такой блестящей карьеры может служить А. Ф. Кони: он, будучи в 1877 г. председателем 
Харьковского окружного суда, уже в июне 1891 г. стал сенатором [11, c. 427].

3 Динамика роста населения в г. Житомире, который представлял собой Житомирский судебно-
мировой округ, выглядит следующим образом: в 1865 г. — 41 000, 1897 г. — 86 000 [13, c. 34].
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количество заседаний в год — с 85 в 1873 г. до 173 в 1913 г. [5]; хотя задумывался как 
орган, который должен работать в сессионном режиме.

Как отмечает М. А. Филиппов, при обсуждении начал мировой юстиции обществен-
ность выдвигала к личности будущего местного судьи такие требования, как объектив-
ность, справедливость, законность [28, с. 226]. Попробуем проверить, насколько средне-
статистический мировой судья в Волынской губернии соответствовал этим ожиданиям 
общества.

Свидетельством объективности мировых судей Волынской губернии может служить 
циркуляр Министерства юстиции от 23 марта 1872 г. [7, л. 3]. В частности, в этом до-
кументе отмечалось, что мировые судьи слишком скрупулёзно вникают в суть дела и, 
как следствие, освобождают от наказания правонарушителей, виновность которых при-
уменьшается особыми, выявленными судьёй обстоятельствами. В ряде других случаев 
они по совокупности выявленных фактов назначали срок тюремного заключения мень-
ше, чем было установлено законом [7, л. 4 об.]. Министр юстиции приказывал в точности 
соблюдать законодательство и как можно строже относиться к нарушителям. В дальней-
шем циркуляры подобного содержания присылались на места повторно в 1885 и 1887 гг.

О справедливости выносимых приговоров можем судить по уровню их обжалования 
в высшей судебной инстанции. В среднем судьями Житомирского судебного округа еже-
годно рассматривалось 11 132 дела, на их решения в съезд подавалось 1294 апелляции 
(12%), и только 448 (4%) из них оканчивались отменой предыдущего приговора [5]. По-
скольку количество отменённых определений мировых судей (4%) не превышает уро-
вень среднестатистической погрешности, то их можно считать справедливыми.

Одним из основополагающих принципов деятельности мировых судов была закон-
ность. Законодатель в судебных уставах определил, что мировой судья может использо-
вать в своей практике в отдельных случаях нормы обычного права [24, с. 316]. Но в ряде 
секретных циркуляров министр юстиции указывал на обязательное использование норм 
законодательства с уменьшением применения обычного права и «собственного судейско-
го усмотрения» в западных губерниях [7, л. 3, 10—11].

Способствовало достижению законности право мирового судьи инспектировать раз-
личные общественные заведения и инициировать судебное преследование по выявлен-
ным правонарушениям. Согласно статистической отчётности о движении дел в мировых 
участках Житомирского округа, здешние судьи регулярно им пользовались. В 1873—
1913 гг. они ежегодно возбуждали от 6 до 25 таких дел, что составляло в среднем 1% от 
общего количества [5]. В то же время, как отмечает Л. С. Чернухина, с 1906 г. в централь-
ных российских губерниях мировые судьи фактически прекратили совершать подобное 
инспектирование [29].

Свидетельством эффективности судопроизводства и профессионализма мировых су-
дей Волыни может служить степень доверия к ним населения. Доверяли ли жители этим 
судьям? Пользовались ли они авторитетом в местной среде? Ответы на эти вопросы по-
лучим путём сопоставления нескольких фактов.

Согласно «Уставу гражданского судопроизводства» в компетенцию мирового суда 
входили иски, цена которых не превышает 500 руб. Но были и исключения, когда миро-
вой судья мог приступить к рассмотрению дел и на большую сумму, но при условии, что 
обе стороны попросят его о постановлении решения «по совести» [24, с. 308]. Поскольку 
при этом приговор судьи был окончательным и не подлежал апелляции, то частота об-
ращений с такими исками может свидетельствовать о доверии к мировому судье. Так, в 
1873—1905 гг. мировыми судьями Житомирского округа ежегодно «по совести» разре-
шалось 1830 дел, что составляло 24% от общего количества [5].
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Крестьяне могли обращаться в мировой суд либо за обоюдным согласием сторон, 
либо когда цена иска превышала компетенцию волостного суда. Как отмечает мировой 
судья И. Н. Захарьин, такие истцы часто искусственно завышали эту сумму только для 
того, чтобы их дело рассматривал мировой, а не волостной судья [16, с. 46]. О причинах 
возникновения указанной ситуации можем узнать из иска крестьянина Болеслава Лесни-
ковского. Он жаловался, что его просьба о разборе дела уже полтора года находится без 
движения у волостного судьи. Поэтому, зная о скором и справедливом судопроизводстве 
в мировом суде, он просил ему не отказать [8, л. 1 об.]. Иск действительно был принят и 
дело решено по существу через три недели. Как свидетельствует официальная статисти-
ка Министерства юстиции, процент крестьянских дел в мировых судах был традиционно 
высок: в 1874—1878 гг. — 60%, в 1879—1883 гг. — 63,5%, в 1884—1888 гг. — 72,1%, в 
1889—1893 гг. — 78,9% [17, с. 398]. Это свидетельствует о доверии крестьян к мировому 
суду и его авторитете в их среде.

Одной из основных задач мирового судьи было примирение сторон, поиск компро-
миссного решения, которое устроило бы обе стороны. Согласимся с Д. М. Генкиным, 
который утверждал, что без должного уважения и доверия как к мировому суду вообще, 
так и к личности самого судьи в частности достигнуть этой цели очень сложно [12, с. 15]. 
В то же время процент дел, завершавшихся мировой сделкой, в Волынской губернии 
был довольно высок (14%) [5] в сравнении с общероссийским показателем (не превышал 
10%) [10].

По «Уставу учреждения судебных учреждений» кандидат в мировые судьи должен 
был иметь высшее или среднее образование (причём не обязательно юридическое) либо 
трёхлетний служебный стаж в ведомстве Министерства юстиции [23, c. 182]. На Волыни 
образовательный уровень мировых судей был очень высоким. Судей с высшим юридиче-
ским образованием было 58% (52), высшим неюридическим — 41% (37) [4], в то время 
как в Московской губернии их было 52,5% (32 чел.), в Петербургской — 52,4% (32 чел.), 
в Харьковской — 56,8% (25 чел.) [18]. Ещё более чётко это проявляется при анализе от-
дельных категорий судей, среди них высшее юридическое образование имели: участко-
вые — в 70% случаев, почётные — в 49%, добавочные — в 100%. Цифры показывают, 
что власть при назначении на должность мировых судей в Волынской губернии отдавала 
предпочтение образованным, квалифицированным специалистам, действительно стре-
мясь обеспечить населению быстрое и эффективное правосудие.

Поскольку 60% мировых судей являлись выходцами из Левобережной Украины, то 
не удивительно, что образование большинство из них (58%) получали в здешних универ-
ситетах. Так, выпускниками Императорского университета св. Владимира в Киеве было 
39% (35 чел.) судей, Новороссийского — 3,4% (3), Харьковского — 4 (4,5%), Нежинского 
правового лицея кн. Безбородко — 3,4% (3). Кроме того, 8% из этих судей оканчивали 
гимназии [4].

Остальные 42% (37) судей получали образование в учебных заведениях великорос-
сийских губерний. В Московском государственном университете училось 7% (6 чел.) ми-
ровых судей, в Демидовском юридическом лицее — 4,5% (4), в Санкт-Петербургском 
университете — 4,5% (4) и Казанском — 2% (2). Так как 21% мировых судей являлись 
бывшими военными, то и заканчивали они разные военные училища, к примеру: Никола-
евское военное училище — 9% (8), Военно-юридическую академию — 4,5% (4), Пехот-
ное юнкерское училище — 4,5% (4), Морское училище — 1% (1). Кроме того, пополняли 
ряды мировых судей Волынской губернии и выпускники Пажеского корпуса — 4,5% (4), 
Рижского политехнического училища — 1% (1), Тверской и Костромской гимназий — по 
1% (1) [4].
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Если говорить о сословной характеристике мировых судей, то здесь наблюдается сле-
дующее распределение: потомственных дворян — 29% (26), личных дворян — 27% (24), 
чиновничьего происхождения — 12% (11), выходцев из духовного сословия — 12% (11), 
обер-офицерских детей — 4% (4), купцов — 3% (3), мещан — 3% (3), крестьян — 2% (2), 
почётных горожан 2% (2), другого происхождения — 3% (3). Та же тенденция наблюда-
лась и по отдельным категориям мировых судей [4]. 

Такое сословное происхождение объясняется тем, что в связи с политической обста-
новкой в крае правительство вынуждено было с большой осторожностью относиться к 
подбору кадров, назначая на должности мировых судей только политически благонадёж-
ных и наиболее опытных лиц, какими и были дворяне, чиновники и военные. По мнению 
властей, названные категории подданных на практике доказывали своей безупречной 
службой преданность империи и могли быть её надёжной опорой в крае. Неким под-
тверждением этого служит и процедура назначения мировых судей в Волынской губер-
нии. Сначала все желающие, которые удовлетворяли требованиям цензов, выдвигали 
свои кандидатуры. Потом полиция на каждого из них составляла донесение о полити-
ческой благонадёжности. Только после ознакомления с этими документами губернатор 
принимал решение о рекомендации тех или иных лиц в мировые судьи [3, л. 22].

Составители судебных уставов видели в качестве мирового судьи прежде всего бо-
гатого землевладельца-помещика, собственные капиталы которого будут гарантией его 
независимости и несклонности к коррупционным действиям. Посмотрим, насколько это 
представление реализовалось в деятельности мировых судей Волынской губернии.

Согласно формулярным спискам, 57% (51) мировых судей владели значительным ма-
териальным состоянием и в то же время 43% (38) — совсем не имели недвижимого иму-
щества [4]. Наиболее обеспеченными были почётные судьи, выходцы из дворянского со-
словия (38% от общего числа). Они владели большими земельными усадьбами, которые 
в 51% случаев были приобретёнными, в 49% — родовыми имениями. Средний их размер 
составлял 3060 дес. При этом, например, В. Н. Козубский имел 100 дес., в то время как 
Б. С. Мезенцев — 20 000 дес. Некую земельную собственность, которая, впрочем, не до-
тягивала до установленной законом нормы в 100 дес., имели почётные судьи, выходцы из 
чиновничьего и купеческого сословия. Размер их землевладения составлял, как правило, 
25—80 дес. [4].

Если основой имущественного ценза для почётных судей служила земельная соб-
ственность, то в случае с участковыми — это было прежде всего владение городской 
недвижимостью (65%, 9 чел.). Причём принадлежала она не им лично, а их родителям 
(78%, 7 чел.) или жёнам (22%, 2 чел.). Землевладельцами опять-таки были судьи, выход-
цы из дворян, но размер их участков был сравнительно небольшой — 90—110 дес. [4].

Законодатель разрешал кандидатам в мировые судьи представлять в подтверждение 
необходимого имущественного ценза документы на земли и недвижимость, расположен-
ные в других местностях. При этом 59% (17 чел.) почётных судей владели земельными 
участками именно в Волынской губернии [4]. Такое положение объясняется тем, что вме-
сте с назначением на административную должность в этом крае чиновник, как правило, 
покупал и имение. Это соответствовало правительственной политике по увеличению 
местного российского землевладения и вытеснению польского. После нескольких лет 
службы такое лицо баллотировалось в мировые судьи и без труда получало назначение.

Что же касается участковых судей, то здесь ситуация сложилась по-другому — 93% 
из них владели недвижимостью, расположенной в других губерниях [4]. Это объяснялось 
тем, что они были неместного происхождения, стажа службы в губернии, как правило, 
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не имели. Но даже если и служили 2—3 года в окружных судах Волынской губернии, то 
судейское жалованье было небольшим и не позволяло покупать земельные участки.

Хотя в судебных уставах ничего не говорится о вероисповедании как об одном из 
необходимых требований к мировым судьям, в Волынской губернии оно приобрело обя-
зательный характер, поскольку являлось элементом антипольской правительственной 
политики. Доказывает этот факт издание специального циркуляра Министерства юсти-
ции «О запрещении лицам польского происхождения служить в судебном ведомстве» 
от 21 июля 1885 г. [6, л. 9]. О его строгом соблюдении свидетельствует анализ первой 
графы формулярных списков мировых судей. Среди них православные составляли 92%, 
протестанты — 4%, римско-католики — 3%. Наличие незначительной доли католиков 
объясняется нехваткой (и только на первых порах) образованных кадров. К тому же пре-
бывание этих лиц (И. С. Злоторовича, О. Ф. Мировича и Г. В. Сластовникова) на долж-
ности было непродолжительным (1—1,5 года), а потом им предложили в месячный срок 
написать прошение о переводе в другую местность, пригрозив за невыполнение этого 
распоряжения уволить со службы [6, л. 21].

Что касается семейного положения мировых судей Волынской губернии, то 81% (72 
чел.) из них были женаты первым браком [4]. Их жены в 98% случаев — православные, 
что соответствовало стремлению правительства всячески оградить этих судей от польско-
го влияния. Свидетельствуют об этом и официальные донесения полиции. В одном из них 
новоград-волынский исправник доводил до сведения губернатора, что Казимира Небель-
сон, ярая католичка, смогла увлечь здешнего мирового судью И. В. Прахова, причём на-
столько, что он хочет на ней в ближайшем будущем жениться. По мнению полицейского, 
это делалось специально, чтобы влиять на его профессиональную деятельность [1, л. 1]. 
Было решено уведомить И. В. Прахова о том, что он должен выбрать либо женитьбу на 
католичке, либо продолжение службы на должности мирового судьи [1, л. 4 об.].

В другом случае прокурор Киевской судебной палаты предложил утвердить в долж-
ности председателя съезда участкового судью В. Ф. Шмакова, но выяснилось, что он 
женат на польке. Из представленных полицией сведений оказалось, что хотя его жена 
польского происхождения, но, будучи уроженкой Орловской губернии, чужда каких-либо 
свойственных её национальности политических и религиозных тенденций [2, л. 1 об.]. 
Но и этот положительный отзыв не поколебал мнения киевского, подольского и волын-
ского генерал-губернатора. Он в ответе прокурору Киевской судебной палаты отметил, 
что католическое вероисповедание жены чиновника при условиях Западного края всегда 
представляет значительный риск. Поэтому кандидатуру В. Ф. Шмакова следует откло-
нить [2, л. 2].

По результатам исследования предлагаются следующие выводы. Мировой судья на 
Волыни в 1871—1919 гг. — это 40—44-летний чиновник, 9—4 классов Табели о рангах 
(титулярный советник — действительный статский советник), женатый, православного 
вероисповедания, который прослужил в среднем восемь лет в ведомстве Министерства 
юстиции или на протяжении 10—12 лет пребывал на государственной службе.

По рассмотрении профессиональных и личностных характеристик мировых судей 
Волынской губернии выяснилось, что реальный образ здешнего судьи не соответствовал 
первоначальному замыслу составителей судебных уставов. Отклонение от внутренней 
российской модели мировой юстиции было объективно обусловлено. Поскольку юри-
сты не имели отечественного аналога мирового института, то принятое его устройство 
носило умозрительный характер. Они не представляли, как выработанные правовые кон-
струкции заработают на практике, о чем свидетельствует и то, что правительство не ре-
шилось ввести мировые судебные учреждения повсеместно, а сначала «проэксперимен-
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тировало» с центральными российскими губерниями. На этом фоне выгодно отличалась 
модель мировой юстиции Правобережной Украины, поскольку введена она была спустя 
восемь лет после начала судебной реформы. Законодатели увидели мировой институт в 
действии, выявили его недостатки, теоретические просчёты и большей частью ликвиди-
ровали их. Именно поэтому мировой суд на Волыни оказался более прагматичным, чем 
таковой во внутренних губерниях Российской империи.

Мировой судья в Волынской губернии отличался от своих коллег других регионов 
наличием высшего юридического образования и большого стажа службы в ведомстве 
Министерства юстиции. В связи со сложной политической ситуацией в крае правитель-
ство более тщательно относилось к подбору кадров. В результате на должность местного 
судьи назначались, как правило, политически благонадёжные, опытные специалисты. За-
мещение вакансий путём назначения судей министром юстиции обусловливало их неза-
висимость от местного электората, что выступало гарантией справедливости принятых 
ими решений. Неместное происхождение гарантировало отсутствие у судейского корпу-
са родственных, свойских отношений со здешними жителями. Это положительно влияло 
на увеличение объективности судейских решений.

Наконец, можем констатировать, что все перечисленные особенности мирового су-
дьи Волынской губернии положительно сказались на эффективности правосудия, о чём 
свидетельствует как официальная статистика Министерства юстиции, так и широкое до-
верие населения, его авторитет в местной среде.
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Justice of the Peace in the Russian Empire: professional and personal characteristics 
(by the example of Volynsky province)

The article analyzes the active list of Magistrates Courts in Volynsky province in 1871—1919. Special atten-
tion is paid to the professional, educational, social and pecuniary characteristics of JPs. Based on the analysis of 
archival documents, the author makes a conclusion about some differences in lay justice of Right-bank Ukraine, 
when compared to all-Russian.
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