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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Исследование посвящено функционированию 
в Степном генерал-губернаторстве одного из важ-
нейших институтов судебной системы — мирово-
го судьи. Должность мирового судьи в судебную 
систему региона была введена согласно Положению 
об управлении Туркестанским краем 1886 г., окон-
чательно функции и компетенции мирового судьи 
были определены судебной реформой 1898 г. В ходе 
подготовки судебной реформы представители ре-
гиональной администрации и чиновники высших 
органов власти в лице Министерства юстиции вы-
явили комплекс проблем, связанных с деятельно-
стью института мировых судей в Степном генерал-
губернаторстве.

Наиболее важным недостатком была нехватка 
мировых судей и их помощников в областях и уез-
дах края, а также значительные территории мировых 
участков, что приводило к увеличению объема рабо-
ты мирового судьи и, как следствие, к уменьшению 
ее эффективности. Достаточно широко были опре-
делены функции мировых судей в Степных областях. 
Наряду с делами мировой подсудности в их компе-
тенцию входили выполнение предварительного след-
ствия по делу, функции нотариата, ведение опекун-
ских дел. Судебная реформа 1898 г., в ходе которой 

The research is devoted to the analysis of the special 
aspects of establishment and functioning of the Institute 
of Justices of the Peace which was one of the most 
important institutions of the  Justice System in Steppe 
General Governorate. The position of a justice of the peace 
in the justice system of the region was introduced 
in accordance with the statement  of the Turkestan Krai 
in 1886, and finally the functions and competencies 
of the justice of the peace in the Steppe region were 
determined by the judicial reform of 1898. During 
the preparation of the judicial reform representatives 
of the regional administration and officials of the highest 
authorities in the person of the Ministry of Justice 
found out the range of problems, related to the activity 
of the Institute of Justices of the Peace in the Steppe 
General Governorate. The most important problem 
was the lack of justices of the peace and their assistants 
in the provinces and districts in the territory and 
also  significant territories  of the  justice of the peace 
circuits  which led to an increase in the scope of their work 
and consequently  to the decrease in its effectiveness. 
The functions of justices of the peace in the Steppe Regions 
were rather generally defined. Alongside with the cases 
of Justice of the Peace jurisdiction, their competence 
included the implementation of preliminary investigation 
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на регион были распространены Судебные уставы 
1864 г., внесла незначительные изменения в дея-
тельность мировых судей. Однако спустя несколь-
ко лет после реформы чиновники вновь стали гово-
рить о необходимости усилить институт мировых 
судей в Степном крае и сделать его работу более эф-
фективной. Государственной властью предпринима-
лись частные меры для реорганизации судебной си-
стемы, однако кардинальных изменений в мировой 
юстиции региона вплоть до конца имперского пери-
ода не произошло. 

Ключевые слова: Степной край, Российская империя, 
судебная реформа, мировой суд, модернизация. 

of the case, the functions of the notary, the conduct 
of custodial affairs. The judicial reform of 1898 when 
the Judiciary Charters of 1864 were extended to the region 
made insignificant changes in the activity of the justices 
of the peace. A few years after the reform, officials again 
began to talk about the need to strengthen the Institute 
of Justices of the Peace in the Steppe region and make its 
work more effective. The state authority implemented 
private measures to reorganize the justice system, 
but there were no fundamental changes in the region's 
Justice of the Peace until the end of the imperial period.

Key words: Steppe region, Russian Empire, judicial re-
form,  justice of the peace court, modernization.

DOI 10.14258/izvasu(2018)2-01

Появление мирового суда в России было свя-
зано с качественными изменениями, произо-
шедшими в государстве во второй половине 
XIX в. Модернизационная направленность реформ 
1860-х гг. свидетельствовала о понимании прави-
тельственными кругами империи необходимости 
кардинальных перемен в социально-экономиче-
ской, политической и правовой сферах. Важным 
элементом модернизации судебно-правовой си-
стемы стало внедрение мировой юстиции, что спо-
собствовало ускорению, упрощению и удешевле-
нию судопроизводства. Действительно, учреждение 
института мировых судей стало наиболее демо-
кратичным звеном пореформенной судебной си-
стемы Российской империи [1, с. 23]. Однако вне-
дрение мирового суда в юридическую практику 
России сопровождалось значительными трудно-
стями как теоретического, так и практического 
свойства. Многие сущностные аспекты данного 
звена судопроизводства встречали непонимание 
со стороны администрации губерний, их поли-
цейских органов [1, с. 23]. Согласимся с мнением 
В.М. Деревсковой, что сочетание имперскими вла-
стями «консервативной модернизации» с местны-
ми условиями привело к тому, что на территории 
Российского государства не сложилась единообраз-
ная судебная система [2, с. 12]. В историографии 
выделяют четыре типа судебной системы, сфор-
мировавшейся в Российской империи к концу 
XIX в. «Классический» вариант реформы был реа-
лизован во внутренних губерниях, второй тип был 
представлен в западных губерниях, Прибалтике 
и на Северном Кавказе, свои особенности получи-
ла судебная система в Царстве Польском (третий 
тип). Четвертый тип был представлен в Закавказье, 
Архангельской губернии, Сибири, Закаспийской 
и Квантунской областях [2, с. 12]. Сюда же по пра-
ву можно отнести и Степной край. В этих регио-
нах мировые судьи назначались от правительства, 

они имели широкие пределы подсудности, осущест-
вляли производство предварительного следствия, 
выполняли функции нотариата и т.д.

Именно в центральноазиатских национальных 
окраинах Российской империи процесс внедрения 
в судебную систему института мировых судей про-
ходил достаточно остро. Несвоевременность, поло-
винчатость проводимых мероприятий сделали рабо-
ту мировых судей малоэффективной. Особенности 
местных социальных, экономических и географи-
ческих условий требовали практически сразу вне-
сения корректив в работу вновь учрежденного ин-
ститута судебной системы. При всей важности 
заявленной темы в современной историографии по-
лучили освещение лишь отдельные ее аспекты [3–6]. 
Законодательная основа организации мировой юсти-
ции в Степном крае рассматривается в исследова-
нии Д.А. Глазунова [4]. Активно исследуются сегодня 
роль и место традиционного суда в судебной систе-
ме Степного края и его взаимодействие с общеим-
перскими институтами [6]. В целом, исследователи, 
проводя общий анализ судебной системы Степного 
края во второй половине XIX в., констатируют факт 
внедрения в судебную практику института мировых 
судей, не уделяя должного внимания особенностям 
его работы и принципам функционирования. В свя-
зи с этим отсутствие комплексных исследований, 
посвященных проблемам организации и эффектив-
ности работы института мировых судей в судебно-
правовой системе Степного генерал-губернаторства 
в конце XIX — начале XX в., определяют научную 
новизну и актуальность данной работы. Опираясь 
на совокупность положений теории модернизации 
и институциональной теории, привлекая новые до-
кументальные источники, мы в данном исследова-
нии ставим перед собой цель определить особенно-
сти деятельности мировых судей в Степных областях 
и выявить степень ее эффективности, что позво-
лит говорить о результативности проведения ре-
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форм судебно-правовой системы не только в регио-
не, но и в Российской империи в целом.

Проведение судебной реформы в Степном крае 
во второй половине XIX в. проходило в русле об-
щей политики Российской империи в азиатских 
окраинах, направленной на модернизацию регио-
на. Реформирование традиционных социально-эко-
номических и политических отношений в Степном 
и Туркестанском генерал-губернаторствах приняло 
специфические формы. Во-первых, модернизация 
сопровождалась интеграцией региона в политико-
правовое и социально-экономическое простран-
ство. В то же время модернизация не подорвала 
господствующую здесь систему традиционных со-
циальных отношений и ценностей, а лишь заста-
вила ее уйти с поверхности. Поэтому результатом 
усилий, предпринятых имперским центром, стал 
синтез модернистских тенденций и традиционных 
установок [7; 8]. 

Приобрели свои особенности и механизмы ре-
огранизации судебных институтов региона. Во-
первых, Судебные уставы 1864 г. не были изначаль-
но распространены на Степное и Туркестанское 
генерал-губернаторства. Первые шаги в учрежде-
нии института мировых судей были предприняты 
лишь в 1886 г. Согласно «Положению об управле-
нии Туркестанским краем» 1886 г. [9] вся судебная 
часть края переходила в ведение Министерства 
юстиции. В областях были учреждены областные 
суды, а в уездах — мировые судьи и их помощни-
ки. Областные суды рассматривали и решали тяж-
бы и иски на сумму свыше 2 тыс. руб. Все остальные 
дела подлежали разбору мировых судей в уездах. 
Мировые судьи рассматривали иски по личным 
обязательствам и договорам, а также об имуществе 
на сумму не свыше 2 тыс. руб. При этом в Степных 
областях сохранялись дореформенные судебные 
институты, большую роль в судебно-правовой 
системе края играл народный суд, опирающийся 
на нормы адата [5]. 

Наиболее остро вопрос о положении института 
мировых судей в Степных областях зазвучал в ходе 
подготовки и обсуждения проекта реформы су-
дебной системы Степного края, предусматриваю-
щей введение в полной мере в регионе Судебных 
уставов 1864 г. По согласованию с Министерством 
юстиции областными и уездными региональными 
властями Степного генерал-губернаторства в пер-
вой половине 90-х гг. XIX в. была проведена суще-
ственная работа по сбору материалов о характере 
судебной системы в крае, в процессе которой были 
выявлены основные недостатки организации судеб-
ных институтов, в том числе и мировых судей. В ре-
зультате изучения материалов региональные вла-
сти и чиновники Министерства юстиции пришли 
к заключению, что большинство проблем в рабо-

те судебных институтов Степного края носило си-
стемный характер. Прежде всего критике подвер-
глось штатное расписание судебного ведомства 
Степного края. Примером тому может послужить 
ситуация, сложившаяся в Уральской области. В ок-
тябре 1895 г. в Министерстве юстиции был поднят 
вопрос об усилении личного состава мировых су-
дебных установлений в Уральской области. Согласно 
штатам судебных установлений в Степных областях 
от 25 марта 1891 г., в Уральскую область было назна-
чено пять мировых судей. Обязанностями одного 
из них являлось рассмотрение дел мировой подсуд-
ности по Уральску и его окрестностям, в компетен-
ции остальных находились дела, возникающие в уез-
дах области. Однако с первого дня работы мировые 
судьи столкнулись со значительным объемом рабо-
ты, связанным с передачей новым судебным учреж-
дениям всех нерешенных уголовных и гражданских 
дел из уездного суда, одного из дореформенных 
судебных институтов в крае. Как подчеркивал 
военный губернатор Уральской области, в связи 
с передачей «весьма значительного количества не-
решенных дел» мировые судьи «с самого начала их 
деятельности были поставлены в невозможность 
разбирать без замедления вновь возникающие про-
изводства». Так, к мировому судье Уральска по-
ступило 2688, а к мировому судье Уральского уез-
да 4942 «старых» дела. Происходило увеличение 
дел мировой подсудности, требующих безотлага-
тельного разбирательства, например, дела о поруб-
ках в войсковых лесах, самовольной распашке зем-
ли, краже казахами лошадей у казаков, угоне скота 
и т.п. Однако чрезвычайная загруженность миро-
вых судей приводила к медлительности в отправле-
нии правосудия и пагубно сказывалась на статусе 
самого вновь учрежденного судебного института. 
Данными причинами и было вызвано ходатайство 
военного губернатора Уральской области генерал-
майора К.К. Максимовича о необходимости усиле-
ния личного состава мировых судебных установле-
ний в Уральском уезде.

По распоряжению Министерства юстиции было 
проведено изучение данного вопроса, в результа-
те которого были выявлены следующие проблемы. 
Если делопроизводство мировых судей Темирского, 
Калмыковского и Гурьевского уездов Уральской об-
ласти находилось в сравнительно благоприятном по-
ложении в результате небольшого количества пере-
данных им от уездных судов старых дел (в Темирском 
уезде всего 26 дел, в Калмыковском — 1053 дела), 
так и вновь поступающих к ним производств, то си-
туация в судебных учреждениях Уральского уезда 
и Уральска действительно была в критическом состо-
янии. Так, в 1893 г. на рассмотрение мирового судьи 
Уральского уезда было передано из прежних судеб-
ных мест 4942 дела, в том же году вновь возникло 686 
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дел, в итоге к концу года рассмотрено и окончено ми-
ровым судьей было всего пять дел, к 1 января 1894 г. 
осталось на рассмотрении 5623 дела. В 1894 г. в уезде 
возникло 2545 дел мировой подсудности, рассмотре-
но и окончено производство по 3329 делам, в итоге 
к 1 января 1895 г. осталось нерешенными 4839 дел. 
Аналогичная ситуация складывалась в Уральске. 
Важно и то обстоятельство, что большинство вновь 
возникающих дел мировой подсудности требовало 
незамедлительного проведения следствия и рассмо-
трения в суде (дела о краже леса и причинении вреда 
лесному хозяйству, краже личного имущества, само-
вольной распашке земли и т.п.). Однако в условиях 
загруженности мировых судей решение таких дел от-
кладывалось на неопределенный срок. 

Министр юстиции Н.В. Муравьев, призна-
вая «дальнейшее оставление мировой юстиции 
в Уральском уезде в настоящем затруднительном 
положении совершенно невозможным и соглаша-
ясь с мнением местного губернатора о необходи-
мости безотлагательного усиления личного состава 
судебно-мировых учреждений», постановил с 1 ян-
варя 1896 г. внести изменения в штатное расписа-
ние и временно, на три года, ввести в Уральской об-
ласти две должности помощника мирового судьи 
[10, л. 257–259].

Позднее, в 1898 г., вопрос о временном характе-
ре учрежденных должностей помощников мировых 
судей вновь был поднят. В Министерстве юстиции 
отмечали, что «временное усиление личного состава 
мировых судебных установлений в Уральской обла-
сти ввиду значительного возрастания числа возни-
кающих дел мировой подсудности оказалось, однако, 
недостаточным для обеспечения правильного пра-
восудия в области… [и] в случае упразднения двух 
временных должностей помощников мировых су-
дей с 1 января 1899 г. мировые судьи Уральской об-
ласти… были бы поставлены в … неблагоприятное 
положение». В итоге, было принято решение о со-
хранении временных должностей помощников ми-
ровых судей Уральской области вплоть до введения 
в данной области судебной реформы в полном объ-
еме [10, л. 276–276 об.].

Уже через несколько лет после введения в дей-
ствие судебных установлений 1891 г. стала очевидной 
необходимость учреждения должности помощника 
мирового судьи в Актюбинском уезде Тургайской 
области. Проблема заключалась в том, что по ут-
вержденным штатам в Актюбинском, Иргизском, 
Тургайском уездах Тургайской области не было выде-
лено штатной единицы помощников мировых судей. 
Лишь в марте 1892 г. в распоряжение Оренбургского 
окружного суда был назначен один помощник ми-
рового судьи. Безусловно, отсутствие помощника 
мирового судьи приводило к значительному уве-
личению объема работы последнего. Население 

Актюбинского уезда неоднократно обращалось с за-
явлениями к региональным чиновникам о возника-
ющих сложностях и неудобствах. Мировой судья 
Актюбинского уезда, вынужденный для производ-
ства следствий проводить много времени в разъездах 
в пределах обширной подведомственной ему терри-
тории, практически отсутствовал в Актюбинске, где 
располагалась его судебная камера, а приезжающие 
в Актюбинск для подачи заявлений или рассмотре-
ния дела жители отдаленных местностей уезда вы-
нуждены были ожидать мирового судью неделями. 
К Тургайскому военному губернатору неоднократ-
но обращались волостные управители, народные 
судьи, уездные власти с ходатайствами об учреж-
дении в Актюбинском уезде особой должности по-
мощника мирового судьи для производства след-
ственных действии вне уездного города. Тургайский 
губернатор Я.Ф. Барабаш поддержал данную ини-
циативу, и в результате Министерство юстиции со-
гласилось с необходимостью учредить в уезде долж-
ность помощника мирового судьи [10, л. 268–269]. 
В июне 1895 г. Госсовет принял постановление о вне-
сении изменений в штат управления Степными об-
ластями и учреждении должности помощника ми-
рового судьи с годовым окладом в размере 1400 руб. 
[11, с. 2180–2181].

Важным недостатком судебной системы Степного 
края стала и материальная обеспеченность должно-
сти мирового судьи в регионе. Согласно утвержден-
ным 25 марта 1891 г. штатам судебных установлений 
в Степных областях, мировым судьям сверх содержа-
ния было назначено по 800 руб. в год на канцеляр-
ские расходы и наём переводчиков. Производство 
следствия, согласно установлениям, было возло-
жено на помощников мировых судей, которым 
для исполнения обязанностей, связанных с частны-
ми разъезды по их участкам выделялось на издерж-
ки по 1000 руб. ежегодно. Однако на деле реализация 
такой модели распределения обязанностей происхо-
дила далеко не всегда. Например, в октябре 1894 г. 
Министерство юстиции выступило с предложением 
внести изменения в штаты мировых судебных уста-
новлений Тургайской области. Основанием для ини-
циативы послужило расширение на практике обя-
занностей мировых судей Тургайского, Иргизского 
и Актюбинского (Илецкого) уездов Тургайской об-
ласти. По факту на эти должностные лица было воз-
ложено не только рассмотрение дел мировой подсуд-
ности, но и производство следствий в самих уездах. 
Но расходы по должности по-прежнему составляли 
согласно штатам судебных установлений — 800 руб. 
ежегодно. В результате, как подчеркивалось в пред-
ставлении министра юстиции Н.В. Муравьева, «они 
(мировые судьи. — И.А., Ю.Л.), исполняя обязанно-
сти как мировых судей, так и помощников мировых 
судей, поставлены по размеру канцелярских средств, 
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в худшее положение, чем помощники мировых су-
дей». В то же время отмечалось далее министром 
юстиции, помощник мирового судьи Тургайской об-
ласти, состоящий при Оренбургском окружном суде 
и получающий согласно штатам по 1000 руб. еже-
годно, выступая в качестве члена суда, не имел ни-
каких вообще канцелярских расходов, а «издержки 
его на выезды из Оренбурга в места нахождения ка-
мер мировых судей по заявлению Тургайского воен-
ного губернатора не превышают 30–32 р. в месяц» 
[10, л. 220]. В связи с этим Н.В. Муравьев предложил 
сократить канцелярские расходы помощника миро-
вого судьи, состоящего при Оренбургском окружном 
суде, с 1000 до 400 руб. в год, а за счет освободивших-
ся средств усилить ежегодное содержание мировых 
судей Тургайского, Актюбинского и Иргизого уез-
дов с 800 до 1000 руб. каждому. Министерство фи-
нансов в лице товарища министра А.Я. Антоновича 
признало возможным внесение данных изменений 
[10, л. 220–221].

Не менее активно обсуждался вопрос о назна-
чении разъездных денег мировым судьям Степных 
областей. По штатам судебных установлений 1891 г. 
особые разъездные деньги выделялись только по-
мощникам мировых судей, исполняющим обязан-
ности судебных следователей. Однако большин-
ство мировых судей в Степных областях, не имея 
помощников, сами выполняли функции следо-
вателя, что было сопряжено с частыми разъезда-
ми в пределах вверенных им уездов или областей, 
но дополнительного финансирования на эти поезд-
ки им не выделялось. На эту проблему неоднократ-
но обращал внимание Степной генерал-губернатор, 
подчеркивая, насколько негативными для регио-
на является бедственное положение мировых су-
дей. В одном из своих отношений в Министерство 
юстиции М.А. Таубе писал, что «при значительном 
протяжении степных уездов, в коих, как например 
в Лепсинском, Зайсанском, Устькаменогорском и др., 
многие населенные пункты отстоят от уездных горо-
дов, в коих имеют пребывание мировые судьи на 300 
и более верст, разъезды сих должностных лиц по их 
участкам сопряжены с весьма большими расходами. 
Потому местные мировые судьи, не имея в своем рас-
поряжении … средств на покрытие издержек разби-
рают, за редким исключением, поступающие на их 
рассмотрение дела в помещении их камер. Этот по-
рядок оказывается столь обременительным для об-
ращающихся к суду лиц, что многие их них пред-
почитают вовсе не прибегать к содействию суду» 
[10, л. 261–262]. После изучения сути вопроса чи-
новники Министерства юстиции согласились с ре-
гиональными властями о необходимости дополни-
тельного финансирования мировых судей Степных 
областей. В своих рассуждениях министр юстиции 
опирался на тот факт, что в дореформенный пери-

од уездные судьи сверх содержания и канцелярских 
расходов получали еще особые «разъездные деньги», 
поэтому имели возможность проводить следствие 
по делу не только в судебных камерах, но и на местах 
возникновения дел. Однако в пореформенное время, 
отмечал Н.В. Муравьев, «условия деятельности ми-
ровых судей степных областей в сравнении с бывши-
ми уездными судьями оказываются менее благопри-
ятными, … [а] устранить встречаемые затруднения 
путем вменения мировым судьям степных областей 
в обязанность производить разъезды на счет лично-
го их содержания или канцелярских средств совер-
шенно невозможно, ибо ограниченная сумма в 800 р. 
ежегодно, отпускаемая на содержание канцелярии 
и на наем переводчиков, и в настоящее время во мно-
гих случаях оказывается недостаточною, а личное со-
держание мировых судей (в Семиреченской области 
2000 р., в остальных 1800 р.) и ныне представляет-
ся весьма скудным и не обеспечивающим безбедно-
го существования этих чинов судебного ведомства» 
[10, л. 262–263]. 

В результате долгого обсуждения вопроса, 
в котором активное участие принимали чиновни-
ки Министерства финансов, было выработано ре-
шение об ассигновании с 1 января 1897 г. дополни-
тельных средств мировым судьям Акмолинской, 
Семипалатинской, Семиреченской и Уральской 
областей для осуществления поездок по вверен-
ным участкам, с поступлением финансирования 
для дальнейшего распределения председателям об-
ластных судов: председателю Уральского областно-
го суда — 1200 руб., председателям Акмолинского 
и Семипалатинского областных судов — 1500 руб. 
ежегодно, председателю Семиреченского областно-
го суда — 2400 руб. в год.

Наличие многочисленных проблем приве-
ло к активному обсуждению вопросов реоргани-
зации института мировых судей Степного края 
в Министерстве юстиции. В конце 1897 г. чиновни-
ками ведомства был подготовлен доклад «Об устрой-
стве судебной части в Туркестанском крае и Степных 
областях», в котором подробно рассматривались все 
недостатки действующей судебной системы и пред-
лагались механизмы ее улучшения. Выделяя в каче-
стве важнейшей проблемы малочисленность миро-
вых судей в Степных областях, министр юстиции 
предлагал в качестве примера для расчета необхо-
димого для обеспечения эффективной работы су-
дебной системы региона числа участковых мировых 
судей принять практику, внедренную в Сибири, где 
на каждого из должностных лиц должно было при-
ходиться не более 500–600 дел мировой подсудно-
сти и не более 70–80 следственных дел, а территории 
мировых участков ограничивались 31000 кв. верст. 
Реализация данной модели была бы, по мнению ми-
нистра юстиции, наиболее оптимальной для регио-
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на, в то время как исходя из расчетов, применяемых 
для внутренних губерний Российской империи, чис-
ленность мировых судей в степных областях необ-
ходимо было увеличить в 5–6 раз [12, л. 80]. Таким 
образом, проведению судебной реформы 1898 г. 
предшествовало не только признание серьезных не-
достатков в работе судебных институтов в Степном 
крае, но и наличие ряда проектов по модернизации 
судебно-правовой системы региона. 

Важным этапом развития судебной системы 
Степного края стало проведение реформы 1898 г., 
которая приблизила организацию судов региона 
к Европейской России, а территории Акмолинской, 
Семипалатинской и Семиреченской областей были 
включены в общеимперское правовое пространство 
[4]. Отметим, что в результате реформы в Степном 
крае получили распространение мировые суды, 
на место областных судов пришли окружные, были 
учреждены судебные палаты. Однако большинство 
вопросов, требующих рассмотрения, так и осталось 
за рамками преобразований. В течение последую-
щего за реформой десятилетия проблемы в рабо-
те судебных институтов увеличивались и вызывали 
критику со стороны как региональной администра-
ции, так и высших органов власти. В связи с этим 
в Министерстве юстиции был разработан законо-
проект об усилении следственно-мировой части 
в Степных областях, введение которого в действие 
предполагалось 1 января 1910 г. Окончательному 
варианту законопроекта, который в апреле 1910 г. 
был направлен для утверждения П.А. Столыпину, 
предшествовала серьезная подготовительная рабо-
та. Рассмотрению подлежали прежде всего вопросы 
о численности участковых мировых судей в обла-
стях Степного края, эффективности их деятельно-
сти, особенностях их службы [13]. 

Обращаясь к вопросу об необеспеченности 
региона участковыми мировыми судьями, ми-
нистр юстиции подчеркивал, что в процессе про-
ведения реформы 1899 г. в основу определения 
штатов мировых судей были положены данные 
о количестве дел, поступавших для рассмотрения 
в дореформенные судебные учреждения Степных 
областей. В результате подсчетов в Уральскую 
область были назначены 11 участковых миро-
вых судей, Тургайскую — 8, Акмолинскую — 12, 
Семипалатинскую — 12, Семиреченскую — 13. 
Кроме того, была учреждена должность добавоч-
ного мирового судьи, в Тургайской области — две, 
в остальных степных областях — по одной должно-
сти [14, с. 3389–3393]. Однако, по мнению министра 
юстиции, «за истекающее со времени судебного пре-
образования десятилетие условия жизни в степных 
областях изменились, в особенности за последние 
годы, в весьма сильной степени под влиянием пе-
реселенческого движения и общего развития эко-

номической жизни. Наиболее значительным по-
следнее обстоятельство сказалось в Акмолинской 
и Семипалатинской областях. Развитие пароход-
ства по Иртышу и Верхней Оби, укрепление и рост 
населенных пунктов, связанных с Сибирской же-
лезной дорогой, процессы урбанизации в регио-
не, рост численности населения не только значи-
тельно увеличили число возникающих в Степных 
областях судебных дел, но и изменили характер 
судебно-правовых отношений. Например, в пери-
од с 1906–1908 гг. количество дел, поступивших 
для рассмотрения мировым судьям, возросло в об-
ластях: Уральской — с 8409 до 11533, Тургайской — 
с 7830 до 10375, Акмолинской — с 16101 до 21698 
и Семипалатинской — с 7936 до 9465» [13, л. 3–4, 15]. 
В докладе министра юстиции были указаны не толь-
ко общие цифры, но и собраны и представлены све-
дения об объеме работы отдельных мировых судей. 
Так, например, изучая движение дел мировой подсуд-
ности и следствия за 1905–1907 гг. в Павлодарском 
уезде, выявили, что у мирового судьи в среднем в год 
находилось на рассмотрении по 572 мировых дела 
и по 90 предварительных следствий. Однако, по мне-
нию чиновников, «своевременное разбирательство 
такого количества дел мировой подсудности и без-
замедлительное направление указанного весьма 
значительного числа предварительных следствий 
при необходимости частых и продолжительных 
разъездов оказалось для мировых судей невозмож-
ным» [13, л. 7], что приводило к росту неокончен-
ных дел как мировой подсудности, так и следствий. 
Безусловно, число мировых судей в установленном 
законом варианте во многих местностях не удовлет-
воряло действительную потребность. 

Не менее важное обстоятельство, которое вы-
делял министр юстиции, — это установленные 
для степных областей особенности судоустройства 
и судопроизводства, благодаря которым деятель-
ность мировых судей, по мнению чиновника, пред-
ставлялась гораздо более сложной, чем соответству-
ющие им судебные органы в Европейской России. 
К таким особенностям относились прежде всего: 
1) широкая подсудность мировых судебных установ-
лений, особенно по гражданским делам (разрешение 
исков ценой до 2000 руб.), требующая со стороны 
судей для решения дела значительных трудовых 
и временных затрат; 2) соединение в лице миро-
вых судей обязанностей судьи и следователя, влеку-
щее необходимость частых разъездов по подведом-
ственным участкам; 3) включение в обязанности 
мировых судей заведывание опекунскою частью; 
4) выполнение мировыми судьями обязанностей 
нотариусов в тех регионах, где отсутствовали но-
тариальные конторы. 

Однако наибольшая сложность в выполнении 
всей совокупности обязанностей мировых судей 
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заключалась в значительных размерах подведом-
ственных им территорий. В объяснительной записке 
к законопроекту министр юстиции И.Г. Щегловитов 
приводил следующие цифры: «Если принять 
в соображение, что помянутые области занима-
ют площадь в 1634149 кв. верст и что во всех этих 
областях имеется всего лишь 45 участковых ми-
ровых судей, то окажется, что в среднем величи-
на каждого судебно-мирового участка определится 
в 36314 верст. По отдельным же областям протяже-
ние некоторых участков колеблется от 8210 кв. верст 
(в Омском уезде) до 118629 кв. верст (Атбасарский 
уезд Акмолинской области). Таким образом, мно-
гие из участков превышают по своим размерам це-
лые губернии Европейской России, и в подобных 
местностях выезды мировых судей для производ-
ства следственных действий или для разбора немно-
гих дел единоличной подсудности отнимают у них 
иногда несколько недель времени на каждую поезд-
ку» [13, л. 4об.]. 

В результате проведенного исследования 
Министерство юстиции, опираясь на сведения, 
полученные от чиновников Омской судебной па-
латы, пришло к выводу о необходимости внести 
коррективы в штатное расписание судебных уста-
новлений Степных областей в ближайшее время 
и образовать в Степных областях в общей слож-
ности 23 новые должности участкового мирово-
го судьи. Немаловажным является и предложение 
министра юстиции об увеличении должностного 
содержания чиновников судебного ведомства. Все 
полученные сведения были учтены при разработ-
ке проекта реформы следственно-мировой части 
в Степных областях. Предложенный в итоге ми-
нистром юстиции Щегловитовым на рассмотре-
ние кабинета министров законопроект представ-
лял следующее: 

«1. В дополнение к действующим штатам су-
дебных установлений в областях Сыр-Дарьинской, 
Самаркандской, Ферганской, Семиреченской, 
Акмолинской, Семипалатинской, Уральской, 
Тургайской: 

1) учредить с 1 января 1910 г. новые должности 
участкового мирового судьи: в Акмолинской об-
ласти — семнадцать и по две в Семипалатинской, 
Уральской, Тургайской областях

и 2) отпускать ежегодно, с того же срока, на усиле-
ние денежных средств, ассигнуемых на канцелярские 
расходы, на наем переводчиков и на разъезды участ-
ковых мировых судей областей: Акмолинской — 
7500 р. и Семипалатинской — 3500 р., предоставив 
распределение означенных сумм между мировыми 

судьями общим собраниям отделений подлежащих 
окружных судов, с утверждения Министра Юстиции. 

<…> 3. На осуществление указанных в отделе 1 
мер отпускать из средств государственного казна-
чейства, начиная с 1 января 1910 г., по 93800 руб. 
ежегодно…

4. Отпустить в 1910 г. из средств государственно-
го казначейства на расходы по устройству и обзаве-
дению камер новых участковых мировых судей … — 
4600 р. <…>» [13, л. 2].

Необходимо отметить, что опыт внесения из-
менений в действующее законодательство и пре-
образование судебной системы региона, исходя-
щий из реальных потребностей и условий, конечно, 
имелся. Например, в 1904 г. Государственный со-
вет принял постановление об усилении следствен-
но-мировой части в округе Ташкентской судеб-
ной палаты, согласно которому в Сыр-Дарьинской 
и Закаспийской областях было учреждено две но-
вых штатных единицы участкового мирового су-
дьи, в Самаркандской и Ферганской областях — 
по одной должности, в Семиреченской — три новых 
должности [15, с. 438–439]. Таким образом, про-
ект И.Г. Щегловитова имел все основания для ре-
ализации. 

В целом, организация деятельности института 
мировых судей в Степном генерал-губернаторстве 
в конце XIX — начале XX в. стала важным шагом 
в процессе интеграции судебно-правовой системы 
региона в общеимперское пространство. Мировой 
судья в Степных областях в конце XIX в. выпол-
нял комплекс важных судебно-правовых обязан-
ностей. Он не только являлся низшей судебной 
инстанцией, рассматривающей гражданские и уго-
ловные дела, но нередко проводил следствие на ме-
стах совершения преступления, выполнял функ-
ции нотариуса, обеспечивал работу опекунской 
службы. Однако установленные на законодатель-
ном уровне компетенции и функции мировых су-
дей Степного края значительно затрудняли их 
работу и делали ее малоэффективной. Судебная 
реформа 1898 г., которая инкорпорировала в ре-
гион общеимперские судебные институты, лишь 
частично смогла нивелировать имеющие проти-
воречия в работе мировых судей, и уже в нача-
ле XX столетия на региональном уровне власти 
вновь стали заявлять о недостатках в работе ми-
ровой юстиции. Министерство юстиции призна-
вало возникшие на практике проблемы судебной 
системы Степного края, но проводимые преоб-
разования вплоть до конца имперского периода 
не получили системного характера. 
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