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Уездные съезды мировых посредников создавались как специальный местный орган 

управления для реализации аграрной реформы 1861 г. Они являлись апелляционной 

инстанцией для жалоб на действия мировых посредников и промежуточным звеном между 

последними и губернскими по крестьянским делам присутствиями. На территории Беларуси
2
 

эти органы приобрели свою специфику, обусловленную недоверием правительства к 

местному дворянству.  
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Реализация аграрной реформы 1861 г. потребовала создания системы 

специальных местных органов управления. К ним относятся губернские по 

крестьянским делам присутствия, мировые посредники и их уездные съезды. 

Структура, состав, функциональные обязанности и полномочия этих органов 

определялись  «Положением о губернских и уездных по крестьянским делам 

учреждениях» от 19 февраля 1861 г.
3

 Постепенно компетенция мировых 

посредников и их уездных съездов изменялась, претерпел трансформацию и 

состав этих учреждений на территории Беларуси. Мировые съезды являлись 

промежуточным звеном между мировыми посредниками уезда и губернскими 

по крестьянским делам присутствиями. Они состояли из всех мировых 

посредников уезда и представителя от правительства. Председателем съезда 

являлся уездный предводитель дворянства. 

В качестве члена от правительства в уездном мировом съезде 

присутствовал один из специально назначенных для этого чиновников. Их 

выбор поручался губернаторам. При этом министр внутренних дел подчеркивал 

важность подбора кадрового состава на эти должности. С.С.Ланской выражал 

уверенность, что губернаторы «примут все зависящие от них меры» к 

назначению членами от правительства в уездные съезды мировых посредников 

способных, деятельных и благонадежных чиновников. Поскольку члены от 

правительства принимали участие в заседаниях мировых съездов разных уездов, 

то они должны были следить за точным и однообразным применением законов 

и постановлений о реализации аграрной реформы в разных частях губернии и 

устранять различные недоразумения, возникавшие между мировыми 

посредниками и губернатором, которому непосредственно подчинялись. 

                                                             
1

 Материал подготовлен в рамках выполнения Государственной программы научных  

исследований Республики Беларусь на 2016–2020 гг. и при поддержке Белорусского 

республиканского фонда фундаментальных исследований.  
2
 В состав современной Республики Беларусь входит территория четырех уездов Виленской 

губернии, пяти – Витебской, шести – Гродненской, всей Минской (9 уездов) и всей 

Могилевской губернии (11 уездов) Российской империи.   
3
 Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗРИ). Т. 36. № 36660. 



Поэтому, по мнению министра внутренних дел, эти чиновники должны были 

иметь общее юридическое образование, обладать высокими нравственными 

качествами и «особенной деятельностью и любовью к труду, согласительным 

характером и самой искренней преданностью совершающемуся великому 

преобразованию»
4
.  

Институт мировых посредников создавался как временное учреждение для 

урегулирования поземельных отношений между помещиками и их бывшими 

крепостными. При успешном ходе дела предполагалась возможность 

объединения нескольких уездов в одном съезде мировых посредников и 

сокращение числа членов от правительства в уездных съездах. 10 мая 1862 г. 

Александр ІІ утвердил положение Главного комитета об устройстве сельского 

состояния, в соответствии с которым министр внутренних дел мог разрешать 

уменьшение количества членов от правительства до двух в тех губерниях, где 

при всех съездах мировых посредников их было более двух. Это делалось в тех 

случаях, когда губернаторы считали такую меру возможной и удобной в 

соответствии с местными обстоятельствами
5
. В 1870 г. министром внутренних 

дел было разрешено вовсе ликвидировать должность члена от правительства 

при уездных съездах мировых посредников в тех губерниях, где это 

признавалось возможным без ущерба для дальнейшего хода дел
6
. 

К ведомству мировых съездов относилось рассмотрение и ликвидация 

затруднений при составлении и утверждении уставных грамот, их исправление 

после поверочного измерения крестьянских земельных наделов, рассмотрение 

жалоб на решения мировых посредников. Кроме того, в компетенцию мировых 

съездов входил набор вольнонаемных землемеров, когда не хватало казенных, 

установление срока платежей оброка для имений, где помещик и крестьяне не 

пришли к добровольному соглашению и др. 

Дела в мировом съезде рассматривались по представлениям мировых 

посредников, требованиям губернского по крестьянским делам присутствия и 

губернатора, просьбам и жалобам помещиков, крестьян и других лиц. 

Заседания проводились один раз в месяц, а при отсутствии срочных дел – раз в 

2 месяца. Срок заседаний устанавливался в начале года по согласованию с 

губернским по крестьянским делам присутствием. 

Решения уездного мирового съезда записывались в отдельную книгу, 

подписывались собравшимися, оглашались на съезде в присутствии истца и 

ответчика под расписку и принимались для выполнения мировым посредником 

или чинами земской полиции. Жалобы на решения подавались в губернское по 

крестьянским делам присутствие
7
. 

Восстание 1863–1864 гг. привело к изменению политики правительства в 

отношении мировых посредников и их уездных съездов на территории 
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Беларуси. Причиной стало активное участие поместного дворянства римско-

католического вероисповедания в восстании или поддержка и сочувственное 

отношение к нему. Еще в 1861 г. в крае начались волнения среди местных 

дворян-католиков, поэтому Виленская, Ковенская и Гродненская губернии 

были объявлены на военном положении, а дворянские выборы на основании 

императорского указа откладывались
8
. Должности, зависевшие от выборов, 

отныне замещались по назначению губернаторов. С марта 1863 г. Виленскому 

генерал-губернатору временно было дано право увольнять мировых 

посредников, которых он признает неблагонадежными. Это было значительной 

мерой, поскольку в соответствии с законом назначение и отрешение от 

должности мировых посредников находилось в компетенции Сената. При этом, 

на вакантные должности мировых посредников генерал-губернатором 

назначались представители военных и гражданских учреждений
9

. Так, в 

соответствии с циркуляром Виленского генерал-губернатора от 23 мая 1863 г. 

были уволены с должностей мировые посредники «польского происхождения» 

по подозрению в сочувствии или участии в «мятеже»
10

. При этом к лицам 

«польского происхождения» относили всех католиков, так как в то время на 

территории Беларуси национальная идентичность властями определялась по 

вероисповеданию: католик – значит, поляк, православный – значит, русский. 

Кроме того, Виленский генерал-губернатор считал, что «бывшие мировые 

посредники из дворян-помещиков... в течение службы своей отличались 

особенно небрежным образом действий, явно стремились подчинить крестьян 

влиянию польских помещиков и поколебать в них чувство долга и преданности 

правительству»
11

. В результате большинство должностей мировых посредников 

стало вакантными из-за невозможности найти «благонадежных чиновников из 

русских уроженцев для назначения на должности мировых посредников»
12

. 

Поэтому правительство приглашало в западные губернии желающих на эту 

должность, назначив им дополнительное содержание (на 500 руб. больше 

ежегодно)
13

. 

Для обеспечения лояльности крестьян Беларуси по отношению к 

правительству и предотвращения их участия в рядах повстанцев 1 марта 1863 г. 

Александр II подписал указ, по которому крестьяне Виленской, Гродненской, 

Минской и части Витебской губерний переводились на обязательный выкуп, 

прекращались временнообязанные отношения крестьян к помещикам, а 

выкупные платежи сокращались на 20 %. Указ от 2 ноября 1863 г. 

распространил эти положения и на остальные территории белорусских земель. 

Мировых посредников прежнего состава обвинили в неправильном 

составлении уставных грамот. Кроме того, по указу от 18 апреля 1863 г. в связи 

с выходом в отставку 28 лиц Гродненской губернии, занимавших должности 
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уездных предводителей дворянства, уездных судей и мировых посредников, эти 

должности на всей территории Беларуси были замещены чиновниками по 

назначению правительства
14

. Указом от 9 апреля 1863 г. в каждом уезде 

Виленской, Гродненской, Минской и части Витебской губ. создавались особые 

поверочные комиссии в составе двух членов от правительства (одного от МВД 

и одного от Министерства финансов) и мирового посредника того участка, где 

проводилась проверка. Председателем поверочной комиссии становился 

представитель от Министерства внутренних дел. Названные органы проверяли 

правильность составления уставных грамот, при необходимости их исправляли, 

а затем составляли выкупные акты.  

На основании ст. 2 и 3 Правил о порядке обращения уставных грамот в 

выкупные акты по имениям помещиков белорусских губерний от 8 октября 

1863 г. и 2 марта 1864 г., в состав каждого мирового съезда назначался один 

член от правительства, который одновременно был председателем съезда, а 

уездный предводитель дворянства до окончательного утверждения выкупных 

актов от этого освобождался. Указанные члены от правительства получали по 

2 500 руб. ежегодно (жалованье и на разъезды), и кроме того, на содержание 

секретарю и на канцелярские расходы съезда – по 1 000 руб. в год
15

. 

12 сентября 1866 г. Главный комитет об устройстве сельского состояния 

постановил, что после ликвидации поверочных комиссий в Виленской, 

Гродненской, Минской и четырех уездах Витебской губ. председателями 

уездных мировых съездов назначались чиновники от правительства, по 

возможности из членов ликвидированных поверочных комиссий, и 

утверждались Министерством внутренних дел. Каждому председателю 

назначалось жалование по 2 000 руб. и на разъезды по 500 руб. ежегодно. 

Кроме того, на содержание секретаря и на канцелярские расходы мирового 

съезда в распоряжение председателя определялось по 500 руб. ежегодно
16

. Так 

решался вопрос о предоставлении должности лицам, приехавшим в западные 

губернии по распоряжению правительства, и оказавшимся не у дел после 

ликвидации поверочных комиссий. 

Такая ситуация сохранилась лишь один год. По инициативе нового 

Виленского генерал-губернатора Э.Т. Баранова правительство в 1867 г. 

вернулось к общероссийской практике назначения предводителей дворянства 

на должности председателей съездов мировых посредников 17 . При этом 

одновременно решалась проблема заполнения вакансий уездных предводителей 

дворянства выходцами из русских губерний. До сих пор должность 

предводителя дворянства была почетной и бесплатной, поэтому желающих 

ехать в губернии Северо-Западного края было мало, совмещение же должности 

предводителя и председателя съезда позволило оплачивать должность 

предводителя дворянства. Первоначально жалованье составляло 2 500 руб., а с 
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4 января 1875 г. оно было увеличено на 500 руб. Кроме того, те председатели, 

которые дослужились до пенсии на предыдущей службе, сохраняли ее размер 

вместе с окладом в новой должности18. 

По мере завершения дел по реализации реформы 1861 г. постепенно 

сокращалось количество мировых участков, а в каждом из оставшихся в 

результате увеличивалось количество волостей. Так, в белорусских уездах 

Виленской губернии количество мировых участков уменьшилось с 5–6 в 1862 г. 

до трех в 1873 г. и до двух в начале 80-х гг.
 19

 Соответственно, сокращалось и 

количество уездных мировых съездов в Северо-Западных губерниях. Этот 

процесс стал результатом принятого правительством направления на 

сокращение расходов на содержание учреждений по крестьянским делам. Такое 

стремление отразилось в ряде правительственных постановлений. Первым 

шагом было Положение Главного комитета об обустройстве сельского 

состояния, в котором раскрывался порядок сокращения количества мировых 

участков губернскими по крестьянским делам присутствиями в тех случаях, 

когда это будет удобным. 25 марта 1866 г. этим же комитетом губернским 

учреждениям разрешалось, при необходимости, при распределении поселений 

государственных крестьян между мировыми участками и образовании новых 

участков увеличивать мировые участки до 25 тыс. душ мужского пола. С 21 

января 1870 г. губернским учреждениям предлагалось снова сократить 

количество мировых участков. Это постановление было результатом 

утвержденного Александром II мнения Государственного совета от 15 мая 

1869 г. о принятии мер к сокращению затрат на крестьянское дело в связи с 

уменьшением и окончанием работ по выкупной операции
20

. 

Следствием сокращения количества мировых участков стало и 

объединение мировых съездов нескольких уездов. Так, с 4 мая 1872 г. были 

объединены Виленский и Трокский съезды мировых посредников. 23 октября 

1873 г. образованы 5 объединенных съездов вместо 11 уездных в Могилевской 

губ. (Чериковско-Климовичско-Мстиславский, Горецко-Чаусовский, 

Оршанско-Сенненский, Могилевско-Быховский, Рогачевско-Гомельский)
21

.  

В Витебской, Минской и Могилевской губерниях уездные съезды мировых 

посредников были упразднены на основании утвержденного Александром II 

мнения Государственного совета от 4 апреля 1878 г. в связи с ликвидацией в 

указанных губерниях должностей мировых посредников и передачи их дел 

уездным по крестьянским делам присутствиям
22

. Однако, в Виленской и 

Гродненской губерниях институт мировых посредников продолжал 

функционировать до конца 1903 г. 30 мая 1878 г. из существовавших до тех пор 

съездов мировых посредников дополнительно ликвидированы были в 

Виленской губ. – 2, в Гродненской – 3 съезда. Кроме того, сокращено было и 
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число мировых участков так, чтобы на каждый уезд стало не более двух 

посредников. В результате этих сокращений в Виленской губернии в 1882 г. 

осталось три объединенных съезда мировых посредников: Виленско-Трокский, 

Вилейско-Ошмянский и Дисненско-Свентянский, а в Гродненской – 4: 

Гродненско-Волковысский, Бельско-Брестский, Пружанско-Кобринский и 

Белостоко-Сокольский
23

.  

С образованием объединенных съездов у их председателей и членов 

иногда возникали трудности с разъездами по уездам на заседания, исполнение 

многих служебных обязанностей требовало значительных разнообразных 

расходов. Поэтому было немного желающих занять хотя и почетную, но 

безвозмездную должность. В частности, Виленский генерал-губернатор  

И.С. Коханов в представлении министру внутренних дел 22 января 1886 г. 

отметил, что «при таких условиях приходилось по необходимости ставить на 

должности уездных предводителей дворянства лиц, которые не 

соответствовали этому назначению, из местных помещиков. Таким образом, 

оказалось, что для замещения вакансий на эту должность не было никого из 

живших в крае русских...»
24

. 

Именно для того, чтобы материально поощрить кандидатов из числа 

русских землевладельцев, И.С. Коханов в 1884–1886 гг. неоднократно поднимал 

перед Министерством внутренних дел вопрос о восстановлении в Северо-

Западном крае отдельных съездов мировых посредников в каждом уезде, а 

должность председателя мирового съезда, который получал жалованье, 

объединить с должностью уездного предводителя дворянства. Однако главным 

аргументом Коханова было утверждение, что «восстановление 

самостоятельных съездов [мировых посредников. – С.Т.] в каждом уезде 

ускорит в вверенном [ему] крае окончание крестьянских дел, а также дел о 

вольных людях и чиншевиках»
25

. 

После неоднократных обсуждений данного вопроса в Комитете министров, 

Государственном совете, в объединенных департаментах законов и 

Государственной экономии, 30 мая 1888 г. Александр III утвердил мнение 

Государственного совета о восстановлении отдельных съездов мировых 

посредников в Виленской, Ковенской и Гродненской губерниях
26

. 

В результате в Виленской губернии в октябре 1888 г. были утверждены в 

должности предводители дворянства Трокского, Свенцянского, Ошмянского и 

Вилейского уездов
27

. В связи с этим в каждом уезде вновь были открыты 

отдельные съезды мировых посредников, функционировавшие до 1903 г.
28

 В 

Гродненской губернии в 1888 г. были назначены предводители дворянства в 

Бельском и Кобринском уездах, и тут также открылись отдельные уездные 
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съезды мировых посредников
29

. В 1890 г. с назначением Белостоко-

Сокольского уездного предводителя дворянства (до этого место долгое время 

оставалось вакантным) были открыты отдельные мировые съезды и в 

Сокольском и Белостокском уездах
30

. Такая система в Гродненской губернии 

также осталась до ликвидации института мировых посредников в 1903 г.  

Таким образом, политика правительства по отношению к уездным съездам 

мировых посредников на территории Беларуси имела ряд отличий по 

сравнению с большинством других губерний Российской империи. В частности, 

возглавляли мировые съезды не избранные, а назначенные уездные 

предводители дворянства или члены поверочных комиссий от Министерства 

внутренних дел. Из-за участия большинства поместного дворянства римско-

католического вероисповедания в восстании 1863–1864 гг. произошла 

практически полная смена состава мировых посредников и, соответственно, их 

уездных съездов. Мировые посредники утверждались в должности не Сенатом, 

а назначались Виленским генерал-губернатором главным образом не из 

местных дворян-землевладельцев, а из офицеров и чиновников, приехавших из 

внутренних губерний империи, преимущественно православного 

вероисповедания. Практика назначения на должность привела к более строгому 

контролю за деятельностью этого института со стороны МВД, поэтому на 

территории Беларуси упразднение мировых посредников и их уездных съездов 

произошло значительно позже, чем в целом по Российской империи – не в 1874 

г., а в 1878 г. в Витебской, Минской и Могилевской губерниях и в конце 1903 г. 

– в Виленской и Гродненской губерниях.   
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realization of the agrarian reform in 1861. They were an appellate instances for the complaints 
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