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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Мировая юстиция в России была 

создана в результате масштабной судебной реформы 1864 года. Перед 

институтом мировых судей поставлены несколько целей: во-первых, 

максимально приблизить население к суду и облегчить доступ к правосудию; 

во-вторых, воплотить идеи судебного федерализма; в-третьих, разгрузить 

районные суды; в – четвертых, повысить оперативность судопроизводства. 

Конституционные новеллы 2020 коснулись и совершенствования 

отдельных положений о судебной системе Российской Федерации. Так, 

Законом о поправке в Конституции РФ устанавливаются не только виды 

судопроизводства, посредством которых осуществляется судебная власть 

(конституционное, гражданское, арбитражное, административное и 

уголовное), но и перечень судов, составляющих судебную систему, а именно: 

Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, федеральные суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов Российской 

Федерации
1
. 

 К настоящему времени институт мировой юстиции полностью 

сформирован и успешно функционирует, однако в организации работы 

мировых судей сохраняются некоторые проблемы, требующие решения для 

дальнейшего развития института мировой юстиции. 

 Так, например, в основе многих проблем мировых судей лежит вопрос 

финансирования их деятельности. В большом количестве субъектов остро 

стоят проблема нехватки численности работников аппаратов мировых судей 

и вопросы стабильности кадрового состава аппаратов мировых судей.
2
. 

Вышеизложенные обстоятельства обусловили необходимость изучения 

исторических предпосылок возникновения и развития института мировых 

судей, определение места и роли данного института в системе судебной 

                                                           
1
 О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной 

власти: Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ // СЗ РФ. 2020. N 11. Ст. 1416. 
2
 Момотов В.В. Мировая юстиция: состояние, проблемы, перспективы // Мировой судья. 2022. N 3. С. 2 – 9  
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власти Российской Федерации, а также изучение и анализ нормативно-

правовых актов, определяющих нормативно-правовое регулирование 

деятельности мировых судей. 

Целью работы является проведение комплексного исследования 

института мировой юстиции в современной России. 

Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить 

следующие задачи: 

- исследование становления и развития института мировых судей в 

России. 

- определение значения института мировых судей в судебной системе 

Российской Федерации. 

- изучение полномочий и деятельности мирового судьи и его аппарата. 

- изучение порядка назначения на должность и прекращение 

полномочий мировых судей. 

- выявление недостатков системы мировых судей, а так же 

возможность устранения их. 

Степень научной разработанности. Общетеоретической основой 

исследования послужили исследования в области теории государства и права 

и конституционного права С.А. Авакьяна, С.С. Алексеева, М.И. Байтина, В.Т. 

Кабышева, Г.Н.Комковой, Н.И. Матузова, А.В. Малько, С.Э. Несмеяновой, 

М.В. Немытиной, Т.М. Пряхиной, Т.Я. Хабриевой, Б.С. Эбзеева и др. 

Проблемы становления, организации и деятельности мировых судей 

нашли свое отражение в научных исследованиях и публикациях видных 

российских ученых дореволюционного периода, а именно: И.В. Гессена, Г.А. 

Джаншиева, С.И. Зарудного, Н.А. Неклюдова, Л.Я. Таубера, И.Я. 

Фойницкого, И.Г. Щегловитова.  

Вопросы организации и деятельности института мировых судей 

исследовались в работах А.С. Александрова, Н.Н. Апостоловой, А.Ф. 

Извариной, Н.Н. Ковтуна, В.И. Кононенко, С.В. Лонской, В.В. Момотова, 

С.П. Серебровой, Е.А. Стабровской, В.А. Устюжанинова, Н.А. Чечиной и др.  
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Исследованию различных аспектов деятельности института мировых 

судей посвящены диссертации С.В. Александрова «Мировые судьи в системе 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (Саранск, 2009); С.В. 

Лонской «Институт мировой юстиции в России: историко-теоретическое 

правовое исследование» (Санкт-Петербург, 2016) и др. 

Методологическую основу работы составляют общенаучные и 

специальные методы исследования. Сравнительно-правовой и исторические 

подходы. Методы системного и формально-юридического анализа. 

Теоретическую основу работы составляют труды российских ученых в 

области конституционного права и общей теории права. 

Правовая работы сформирована на основе Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, законов Российской 

Федерации, международно-правовых документов, и др. 

Эмпирическую основу работы составили правовые позиции 

Конституционного Суда Российской Федерации, данные официальной 

статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, данные официальной статистики Управления Судебного 

Департамента в Саратовской области и др. 

На защиту выносятся следующие положения, отражающие 

авторское понимание правового исследования института мировых судей: 

1. До Судебной реформы 1864 года в России не было местного суда, 

отделѐнного от других учреждений, близкого к населению и 

рассматривающего в упрощенных процедурах малозначительные дела. 

Учреждение мировых судов означало создание местных органов судебной 

власти и давало возможности для решения проблем, связанных с 

отдалѐнностью судов дореформенной России от населения и сложностью 

судебных процедур и порядков. 

2. В течение всего времени существования СССР мировых судей в 

нашей судебной системе не было. Все гражданские дела, за редкими 

исключениями, рассматривали по первой инстанции районные (городские) 
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народные суды, судьи которых избирались населением сроком на пять лет. О 

необходимости новой судебной реформы, в результате которой в России 

вновь появились мировые судьи, было заявлено в конце 1980-х годов. Одной 

из основных причин восстановления института мировой юстиции в России 

выступала необходимость обеспечения доступности правосудия. 

3. В настоящее время мировые судьи работают во всех субъектах 

Российской Федерации. Анализ судебной практики за последние несколько 

лет позволяет сделать вывод, что с началом работы мировых судей 

постепенно повышается оперативность правосудия. Несомненным 

достоинством института мировых судей является закрепление некоторых 

особых процедур разрешения правовых конфликтов, а именно приказного 

производства. В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция 

ежегодного роста вынесенных мировыми судьями приказов. 

4. Правовой статус мировых судей в России определяется их местом в 

системе органов государства, нормативными требованиями, предъявляемыми 

к кандидатам в мировые судьи, порядком назначения (избрания) мирового 

судьи на должность и порядком прекращения и приостановления 

полномочий мирового судьи, установленными судоустройственными и 

процессуальными законами, правами и обязанностями мировых судей, 

гарантиями реализации этих прав и обязанностей, этическими правилами 

поведения мировых судей. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена ее 

содержанием субъекта и состоит из введения, трѐх глав, пяти параграфов 

заключения и списка использованных источников. 

Глава 1. Институт мировых судей и его место в судебной системе 

Российской Федерации 

1.1 Становление и развитие института мировых судей в России. 

Правосудие имеет глубокие корни, которые возникли еще во времена 

Древней Руси с 996 г. Развитие института мировой юстиции можно поделить 
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на два периода. Первый период дореволюционный, второй период новый с 

момента принятия федерального закона от 17.12.1998 года N 188 «О мировых 

судьях в Российской Федерации». Судебная реформа 1864 года внесла 

значительные изменения в судоустройство крепостнической России, 

отличавшееся сословной системой, прямой зависимостью суда от 

администрации, многообразием и многочисленностью судебных инстанций, 

инквизиционным характером процесса, основанного на теории формальных 

доказательств. Одним из основоположников этой реформы был С.И. 

Зарудный выдающийся юрист, делопроизводитель канцелярии при 

Императорском министерстве. Он поддерживал саму идею судебной 

реформы 1864 года. Реформа отразила классовые интересы русской 

буржуазии, которая в целях упрочения своих позиций нуждалась в 

объявлении формального равенства всех перед судом, в утверждении начал 

буржуазной законности. Это проявилось во введении суда присяжных, 

адвокатуры, реорганизации прокуратуры. Судебными уставами 1864 года 

создавалась оригинальная система правосудия. Она имела две ветви, две 

подсистемы, которые объединял высший судебный орган - Сенат: общие 

суды и мировые суды. Кроме того, существовали суды особой подсудности. 

Реформой 1864 года была установлена следующая система судов: суды с 

избираемыми судьями - мировые судьи и съезды мировых судей - и суды с 

назначаемыми судьями - окружные суды и судебные палаты. Каждый уезд с 

входившим в него городом, а в ряде случаев и отдельно крупный город 

составляли мировой округ, делившийся на несколько участков. Мировой 

судья единолично рассматривал дела по обвинению в преступлениях, за 

совершение которых могло быть определено одно из следующих наказаний: 

замечание, выговор, денежное взыскание на сумму не свыше 300 рублей, 

арест на срок не свыше трех месяцев, заключение в тюрьму на срок до 

одного года. При проведении судебной контрреформы мировой суд на 

большей территории страны был упразднен. В 1889 году Александр III 

утвердил два нормативных акта: Закон о земских начальниках и Правила о 
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производстве судебных дел. Вместо мировой юстиции учреждается 

совершенно новая судебная система: участковые земские начальники. 

Почетные мировые судьи не упразднялись, к концу XIX века система 

мировых судов, созданная Судебными уставами, оказалась практически 

уничтожена, что снижало авторитет и судебной власти, и государственной 

власти в целом. Закон о мировом суде от 15 июня 1912 года рассматривал 

причины восстановления мирового суда, порядок подготовки самого 

законопроекта о мировом суде, а также структура и порядок рассмотрения 

дел обновленного мирового суда. В 1917 году, с приходом советской власти 

институт мировых судей вовсе упразднили. Процесс восстановления 

института был прерван в связи с Октябрьской революцией и изданием 24 

ноября 1917 г. «Декрета о суде № 1». Наступил 1989 год у Верховного 

Совета СССР стала появляться мысль о возрождении мирового суда, но уже 

в наше время 1991 году, когда свергли Советскую Социалистическую власть, 

организовался демократический конституционный строй, только тогда начал 

готовиться проект о возрождении мировых судей. Новая власть, опираясь на 

прошедший опыт в дореволюционный период, 1998 году, возродила институт 

мировой юстиции, с момента принятия федерального закона от 17.12.1998 

года N 188 «О мировых судьях в Российской Федерации», с принятием этого 

закона начался отчет нового периода. После перерыва, который составлял 81 

год, институт мировой юстиции продолжил свое существование. 

1.2 Место и роль института мировых судей в судебной системе 

Российской Федерации 

Институт мировой юстиции занимает свою особую нишу в судебной 

системе, а также имеет собственные признаки, обозначающие роль данного 

института и его место. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) «О мировых судьях в Российской Федерации», дает краткое 

определение. Мировой судья — это судья общей юрисдикции, 

осуществляющий правосудие по некоторым гражданским делам, а также по 

административным, по некоторым делам об административном 
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правонарушении и уголовным делам, за исключением дел, наказание за 

которые превышает три года лишения свободы. Судебная власть 

характеризуется: а) независимостью и самостоятельностью; б) особым 

правовым статусом ее носителей - судей; в) участием в осуществлении 

правосудия народных, присяжных и арбитражных заседателей; г) наличием 

властных полномочий. Н.И. Матузов и А.В. Малько дают развернутый 

список принципов права, на которые должен опираться мировой судья. 1) 

справедливость, которая означает соответствие между ролью лица в 

обществе и его социально-правовым положением; 2) юридическое равенство 

граждан перед законом и судом; 3) гуманизм; 4) единство прав и 

обязанностей; 5) законность; 6) сочетание убеждения и принуждения и др. 

Мировой судья рассматривает в первой инстанции: 1) уголовные дела о 

преступлениях, за совершение которых может быть назначено максимальное 

наказание, не превышающее 2 лет лишения свободы; 2) дела о выдаче 

судебного приказа; 3) дела о расторжении брака, если между супругами 

отсутствует спор о детях; 4) дела о разделе между супругами совместно 

нажитого имущества; 5) иные дела. Мировые судьи наиболее близки к 

народу, поскольку этот институт охватывает повседневные, социальные 

проблемы граждан, как в спорных правоотношениях, так и в бесспорных. 

Глава 2. Полномочия, порядок деятельности мировых судей, порядок 

создания должностей мировых судей 

2.1.  Гарантии статуса и компетенция мировых судей 

Самая яркая отличительная черта мировых судей от остальных 

федеральных судей, чьи гарантии статуса и компетенция регулируется 

исключительно федеральным законодательством это источники правового 

регулирования. Часть гарантий и компетенций регулируют федеральное 

законодательство, а другая часть регулируется законами субъектов 

Российской Федерации. Таким же подобием регулируется компетенция и 

аппарата мировых судей. В то же время мировые судьи имеют почти сходные 

компетенции с остальными: Мировые судьи выносят свои решения от имени 
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Российской Федерации и осуществляют правосудие на основе федеральных 

законов. Они действуют на основании единых правил судопроизводства, 

установленных как для федеральных судов, так и для мировых судей в 

соответствии с федеральными законами и в тоже время действуют на 

основании законов субъектов РФ. Все суды, в том числе и мировые судьи, в 

процессе своей деятельности руководствуются одними и теми же 

нормативными правовыми актами, которые действуют на территории России. 

А также, мировые судьи руководствуются нормативными актами субъектов 

РФ. К тому же следует отметить, что решения, принятые мировыми судьями 

в пределах их компетенции и вступившие в законную силу, как и их 

законные требования, распоряжения, поручения, а также и другие 

обращения, должны исполняться всеми органами государственной и 

муниципальной власти, общественными объединениями, должностными 

лицами, всеми физическими и юридическими лицами на всей территории 

Российской Федерации. Статус судьи – это совокупность норм, которые 

закреплены в федеральном законе и определяют правовое положение судей 

как носителей судебной власти. Источниками правового регулирования 

статуса и компетенции мировых судей является Конституция Российской 

Федерации, Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти» от 14.03.2020 N 1-ФКЗ, Федеральный конституционный 

закон «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 года  № 1-

ФК З, Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 

17.12.1998 № 188-ФЗ. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 

от 26.06.1992 года № 3132–1 и другие. Можно сделать вывод, что 

законодатель в нормативно-правовых актах не просто указал правовой статус 

мирового судьи, но еще он так же дает понятие, принципы на которые 

опирается институт мировых судей, дает четкое представление какими 

качествами должен обладать мировой судья, какие права и обязанности он 

имеет. Мировой судья, это не просто государственная должность или человек 
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принимающий решение именем Российской Федерации. Это правовой 

институт, обладающий собственными нормативными источниками, подробно 

описывающими сущность самого института. А человек, который находится 

на такой государственной должности, фактически, даже после заслуженной 

отставки, является мировым судьей, так как он имеет права пользоваться 

всеми благами, которые гарантировал ему законодатель и его опять могут 

призвать на эту должность вновь. Институту мировых судей в 

законодательном плане и регулировании самого государственного механизма 

еще есть к чему стремиться. Например, все еще остается проблемой 

гибридная бюджетная система, которая по своей природе идеальное решение 

для института мировых судей, но нуждается в правовой отладке. Еще одной 

проблемой исходя из статистики, остается нагрузка на мировых судей. 

Безусловно есть и положительные моменты, законодатель дал динамическую 

подсудность дел по административно территориальному делению, 

отсутствие фиксированности количества населения на том или ином 

судебном участке. 

2.2 Порядок назначения (избрания) на должность мировых судей 

Кандидат на должность судьи это – гражданин Российской 

Федерации; имеющий высшее юридическое образование по специальности 

«Юриспруденция» или высшее образование по направлению подготовки 

«Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома 

бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция»; не имеющий или 

не имевший судимости либо уголовное преследование в отношении которого 

прекращено по реабилитирующим основаниям; не имеющий гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства; не признанный судом 

недееспособным или ограниченно дееспособным; не состоящий на учете в 

наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением 

от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных 



11 
 

психических расстройств; не имеющий иных заболеваний, препятствующих 

осуществлению полномочий судьи; достигший возраста 25 лет; имеющий 

стаж работы в области юриспруденции не менее 5 лет; сдавший 

квалификационный экзамен и получивший рекомендацию 

квалификационной коллегии судей соответствующего субъекта Российской 

Федерации. Мировые судьи назначаются (избираются) на должность 

законодательным (представительным) органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации либо избираются на должность населением 

соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации. Стоит отметить, что кандидатом на 

должность судьи не может быть лицо, подозреваемое или обвиняемое в 

совершении преступления. В стаж работы в области юриспруденции, 

необходимый для назначения на должность судьи, включается время работы: 

на требующих высшего юридического образования государственных 

должностях Российской Федерации, государственных должностях субъектов 

Российской Федерации, должностях государственной службы, 

муниципальных должностях и др. Основная черта порядка назначения на 

должность мирового судьи это конкурс и множество требований которые 

должен соблюсти кандидат. Такие жесткие требования законодатель 

разработал неспроста, ведь такая государственная должность, это большая 

ответственность. Судья-это тот человек, чья работа состоит в вершении 

судеб граждан, проживающих в нашей стране. Единственное чтобы я 

предложила это небольшую коррекцию к требованиям предъявляемым 

кандидатам на должность мирового судьи.  В совокупности при достижении 

25 летнего возраста лицом просто невозможно получить стаж 5 лет по 

юридической специальности одновременно получив степень магистра, либо 

специальность, считаю это нормой несоответствующей действительности и 

возрастной ценз необходимо повысить от 27 до 30 лет. Так же считаю, что 

законодатель правильно поступил, частично возлагая ответственность за 

порядок избрания и назначение на должность мирового судьи на субъекты 
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РФ, так как институт имеет гибридную сущность. Еще один положительный 

момент, состоит в том, что в нормативно-правовых актах четко прописаны и 

документы, которые необходимо предъявить кандидату в квалификационную 

коллегию. 

2.3. Прекращение, приостановление полномочий мирового судьи 

Полномочия судьи прекращаются или приостанавливаются по 

решению квалификационной коллегии судей. Полномочия судьи может быть 

прекращены досрочно за совершение дисциплинарного проступка, то есть за 

совершение виновного действия (бездействия) при исполнении служебных 

обязанностей либо во внеслужебное время, в результате которого были 

нарушены положения закона и (или) кодекса судейской этики, что повлекло 

умаление авторитета судебной власти; может налагаться на судью за 

нарушение осуществления правосудия только при наличии жалобы или 

обращения участника (участников) процесса. Полномочия судьи и отставка 

судьи приостанавливаются решением квалификационной коллегии судей при 

наличии одного из следующих оснований: 1) признание судьи безвестно 

отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу; 2) 

возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо привлечение его в 

качестве обвиняемого по другому уголовному делу; 3) участие судьи в 

качестве кандидата в выборах Президента Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Отставка мирового судьи так же является прекращением его полномочий, 

признается почетный уход или почетное удаление судьи с должности. За 

лицом, пребывающим в отставке, сохраняются звание судьи, гарантии 

личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу. 

Каждый судья имеет право на отставку по собственному желанию 

независимо от возраста. Ушедшему или удаленному в отставку судье 

выплачивается выходное пособие. При этом судье, ранее уходившему или 

удалявшемуся в отставку, учитывается лишь время работы судьей, 

прошедшее с момента прекращения последней отставки. Судье после ухода 
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или удаления его в отставку выплачивается компенсация на приобретение 

проездных документов на все виды общественного транспорта. Отставка 

судьи прекращается в случае: 1) выявления после ухода судьи в отставку 

нарушений, допущенных им при исполнении полномочий судьи; 2) 

несоблюдения запретов и ограничений; 3) существенного, виновного, 

несовместимого с высоким званием судьи нарушения; 4) занятия 

деятельностью, несовместимой со статусом судьи; 5) вступления в законную 

силу обвинительного приговора суда в отношении судьи; 6) смерти судьи; 7) 

в случае повторного назначения его на должность судьи. Таким образом 

можно сделать вывод, что для приостановления или прекращения 

полномочий мирового судьи имеются ряд оснований и строгих правил за 

несоблюдение которых мировой судья может лишиться своего статуса либо 

его полномочия могут быть приостановлены. Есть некоторые основания, на 

которые мировой судья не может повлиять самостоятельно. Например, такие 

как дееспособность. Можно сказать, что законодатель разработал эти 

основания для того, чтобы обезопасить наших граждан от судебных 

решений, которые ущемляли бы их права и свободы. 

Глава 3 Мировая юстиция: проблемы и перспективы. 

Серьезной проблемой становления института мировых судей была 

нерегулируемость вопросов организационного обеспечения их деятельности. 

Сущность ее заключается в том, что институт мировой юстиции имеет 

сложную правовую природу, обусловленную двойственностью положения 

мирового судьи, который, с одной стороны, относится к судам субъекта 

Российской Федерации, а с другой — является судом общей юрисдикции, 

речь идет о передаче части федеральных полномочий в сфере осуществления 

правосудия в ведение создаваемых в субъектах органов судебной власти. 

Еще одна проблема становления мировой юстиции была в современном 

периоде, это неправильная распределительная нагрузка на субъекты, мало 

учитывалась густонаселенность в округах. Еще одна проблема – социальная 

как люди воспринимали мировой суд вначале становления второго нового 
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периода, могу сказать, что к мировым судьям как к части судебной ветви 

власти до сих пор относятся скептически. Из моей практики работы в суде 

люди зачастую называли судебные участки «игрушечным судом». Еще одна 

трудность второго периода было отсутствие специализации при 

рассмотрении дел как говорила Т.А. Лейбич мировой судья судебного 

участка № 2 Советского городского округа Ставропольского края: «Во время 

становления нового мирового суда, мы занимались разными делами, не было 

четких компетенций, попадались дела разного характера и их было 

невероятное количество районный суд скидывал на наши плечи почти все 

гражданские и дела об административном правонарушении который имел в 

производстве». Проблема нагрузки до сегодняшнего времени остается, из-за 

этого мы имеем почти 100%-ную текучесть кадров в аппарате мирового 

судьи. Все еще остается проблема совершенствования электронного 

правосудия. По-прежнему одной из самых основных проблем мировых судей 

остается колоссальная нагрузка на их судебные участки. Очень бы хотелось в 

будущем увидеть, как искусственный интеллект помогает мировым судьям и 

его аппарату выполнять простейшие задачи, осуществляя к примеру 

приказное судопроизводство. Так же в будущем, с точки зрения 

экологических соображений, чтобы судебная система в целом отказалась от 

70% бумагопотребления, переведя свои документы в электронный формат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За время написания выпускной квалификационной работы были 

выполнены цель исследования и задачи, а именно был изучен исторический 

аспект, подробно изучено возникновение института мировой юстиции, его 

становление и развитие в дореволюционный период, а также был затронут 

новый период с момента принятия Федерального Закона Российской 

Федерации «О мировых судьях в РФ» от 17.12.1998 № 188-ФЗ.  Было 

определено место и роль мировой юстиции в судебной системе. Были 

выполнены следующие задачи: исследование становления и развития 

института мировых судей в России, определение значения института 
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мировых судей в судебной системе Российской Федерации. В процессе 

написания работы были выявлены недостатки современного периода 

становления мировой юстиции такие как проблема материально-финансового 

обеспечения, нехватка судебных участков в некоторых краях, областях и 

республиках, проблема с определением места мировой юстиции в судебной 

системе и др. Были изучены труды многих ученных-историков и ученных-

юристов. Во время исследования мировая юстиция, была поделена на два 

периода: дореволюционный и новый. Было определено место и роль мировой 

юстиции, сформировано определение «мировой судья», «правовой статус 

мирового судьи», определены характерные признаки и специфические черты 

института мировой юстиции.  Мировые судьи в России составляют часть 

единой судебной системы Российской Федерации и относятся к судьям 

общей юрисдикции в субъектах Российской Федерации. Их деятельность 

регулируется совместно Российской Федерацией и ее субъектами. 

Специфика института мировых судей заключается в том, что эти судьи 

выступают только в качестве судей первой инстанции и выполняют свои 

функции в пределах, закрепленных за каждым из них территорий. Как и для 

других судей, для мировых судей характерны общие черты. Правовой статус 

мирового судьи обуславливается в первую очередь их местом в системе 

государственных, а также требованиями предъявляемым к кандидатам на 

должность мирового судьи, порядком назначения на должность, его 

компетенцией и т. д. Мировой судья обязан рассматривать все поступающие 

к нему дела – и уголовные, и гражданские, и административные, то есть 

постоянно действовать практически во всех отраслях права. В первой главе 

была изучена специальная литература и сформирован историко-правовой 

аспект. Во второй главе был подробно проведен правовой анализ, изучены 

гарантии, компетенции, порядок назначения и прекращения полномочий 

мирового судьи. Было доказано, что правовой статус мирового судьи 

регулируется не только федеральным законодательством, но и 
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законодательством субъектов Российской Федерации. В третьей главе были 

сформированы современные проблемы мирового суда. 


