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Становление судоустройства и судопроизводства у малых народов Севера Сибири 
во второй половине 1920-х — начале 1930-х годов

В статье рассмотрены проблемы становления института судопроизводства на территории проживания 
малых народов Севера Сибири во второй половине 1920-х — начале 1930-х гг. На основе архивных мате-
риалов и опубликованных источников освещены попытки использования родоплеменных структур для по-
степенного приобщения малых народов Севера Сибири к институтам современного общества. Показаны 
трудности формирования судебной системы в отдаленных северных районах Сибири. 

Ключевые слова: малые народы Севера Сибири, родовые советы, судебные органы, родоплеменные 
структуры, нормы и обычаи традиционного общества. 

Столетний юбилей революции 1917 г. в России вновь поставил вопрос о значении 
этого поворота в истории страны в целом, а также в истории каждого из народов в со-
ставе многонационального Российского государства. К настоящему времени при всех 
разногласиях в оценках советского периода утвердилось представление о том, что его 
главным результатом стала модернизация страны, в ходе которой осуществился переход 
от традиционно-аграрного к современному индустриально-урбанистическому обществу. 

Серьезные перемены после революции 1917 г. начали происходить в жизнедеятель-
ности малых народов северных окраин России, находившихся на стадии перехода от ро-
доплеменной организации к ранним формам государственности. Учитывая специфику 
общественных отношений у малых народов Севера, советское руководство пыталось 
найти оптимальные формы и способы их приобщения к институтам современного об-
щества. 

В данной статье мы пытаемся  уточнить некоторые вопросы и дополнить представ-
ление о конкретно-исторических условиях становления института  судопроизводства у 
коренных малых народов и народностей, проживавших на Севере Сибири.  Администра-
тивно-территориальные границы их проживания в рассматриваемый период были не 
всегда ясными и определенными: географически это отдаленные, находившиеся в основ-
ном в зоне тундры территории Тобольского, или Обского, Севера (оказавшегося, несмо-
тря на расположение в Сибири, в составе Уральской области), Енисейского и Якутского, 
или Ленского, Севера. Хронологические рамки охватывают вторую половину 1920-х и 
начало 1930-х гг. Для изучения темы привлечены архивные материалы и опубликованные 
источники: законодательные акты и статьи в журналах исследуемого периода. 

Вопросы становления судебной власти на территориях проживания малых народов 
Севера Сибири нечасто затрагивались как в советской, так и в современной историогра-
фии. В целом проблема формирования органов власти на территории проживания ма-
лых народов Сибири в первые пятнадцать лет существования советского государства, 
как отмечает детально исследовавшая советскую и современную историографию Л. В. 
Алексеева, остается слабо изученной [1, с. 9]. В советский период в соответствии с идео-
логическими ориентирами исследователи восторженно писали о быстром и успешном 
переходе малых народов Севера от родоплеменной организации к социализму [15; 17; 
18; 21; 25; 29]. При этом реальное положение малых народов Севера было исследовано 
на самом деле поверхностно, не в последнюю очередь из-за недостаточной источнико-
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вой базы. Только в немногих работах упоминалось мимоходом о выполнении судебных 
функций туземными советами [6, с. 21], однако детального исследования проблемы не 
проводилось. 

В постсоветской России были во многом по-новому поставлены задачи сохранения 
национального наследия, особенностей образа жизни малых народов Севера. Усилилось 
и внимание ученых к вопросам истории становления у этих народов институтов совре-
менного общества, их сочетания с нормами и обычаями традиционного общества [1; 2; 
4; 22; 24]. В связи с этим недолговременное существование так называемых туземных су-
дов также вызвало определенный интерес исследователей [1; 19]. Однако многие аспек-
ты остаются слабо изученными, проблему рано считать в полной мере исследованной. 

В 1926 г. ВЦИК и СНК РСФСР принято Временное положение об управлении ту-
земных народностей и племен северных окраин РСФСР. В нем отразилось стремление 
руководства большевистской партии и государства при административно-территориаль-
ном обустройстве этих регионов уважительно относиться к сложившимся формам обще-
ственной жизни малых народов и использовать их для постепенного перехода к совре-
менным общественным отношениям. Было решено образовать особые, так называемые 
туземные, органы управления, в том числе для тех малых народов и народностей, кото-
рые проживали на территориях, входивших в состав Сибирского края [27, ст. 575]. 

На территории Севера Сибири проживали такие коренные малые народы, как нен-
цы, селькупы, ханты, манси, долганы, эвенки и другие малые народности, с древнейших 
времен кочевавшие по обширным пространствам в отдаленных и климатически суровых 
регионах. Становление советской власти на этих территориях затянулось, формальное их 
подчинение действовавшим советам практически не затрагивало повседневную жизнь 
аборигенов. После принятия названного Положения в районах проживания малых на-
родов Севера Сибири стали создаваться особые органы власти советского государства с 
учетом сложившейся к этому времени родоплеменной организации. К 1928 г. на Обском 
Севере было образовано 11 туземных райисполкомов (РИКов), 49 родовых советов; на 
Енисейском Севере — пять туземных РИКов, 36 родовых советов; на Якутском Севере — 
один туземный РИК, четыре улусных исполкома, 43 родовых совета, восемь наслежных1 
советов [16, с. 205].

Создание административных органов закономерно поставило на повестку дня во-
прос о формировании органов судебной власти на территориях проживания малых на-
родов Севера. Однако было очевидно, что прямолинейное внедрение в быт народов Се-
вера современных судебных институтов было бы малоэффективно, оно натолкнулось бы 
на низкий уровень грамотности и культуры, общественного развития в целом. Практи-
ка применения норм писаного права была несвойственна подавляющему большинству  
населения северных окраин, почти незнакомому с книжной культурой. По данным Все-
союзной переписи 1926 г., среди кочевых народов только 1,2% населения обладали каки-
ми-либо началами грамотности [16, с. 204]. 

Необходимость особого порядка судопроизводства у народностей Севера Сибири 
вызывалась, помимо их отставания в социально-экономическом развитии, обширностью 
и отдаленностью территорий проживания. В качестве яркого примера можно привести 
характеристику отдаленных территорий Бирюсинского района Красноярского округа в 
материалах Сибирского краевого суда за 1928 г.: «Дороги почти отсутствуют. Почтового 
сообщения не имеется. Корреспонденция шлется с оказиями. Два раза в год в силу гео-
графических и климатических условий… отрезаны от районного и окружного центра, и 
в это время всякое сообщение с Бирюсой прерывается» [13, л. 112]. 

1 Наслег — поселок или часть улуса.
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Все это обусловило такое положение, когда привычное для большинства российских 
граждан правовое регулирование на территориях проживания малых народов и народ-
ностей Севера практически отсутствовало, жители северных окраин Сибири в своей 
повседневной жизнедеятельности руководствовались неписаными нормами и обычаями 
традиционного общества. Предпринимавшиеся еще до революции 1917 г. попытки ис-
пользовать для выполнения судебных функций старейшин и богатую верхушку родов, 
которых царское правительство наделило некоторыми полномочиями местной власти, не 
смогли существенно изменить ситуацию [19, с. 16]. В таких условиях руководством стра-
ны был взят курс на постепенное внедрение в жизнь малых народов Севера правовых 
институтов современного общества при использовании традиционных для этих народов 
норм и обычаев. Слабая готовность жителей к правовому регулированию общественных 
отношений и отсутствие подготовленных кадров, способных работать в судебных уч-
реждениях, заставили создаваемые на территориях проживания малых народов органы 
управления на первом этапе совмещать административные и судебные функции. 

Следует отметить, что еще до принятия союзного и республиканского закона о так 
называемых туземных судах на местах шли поиски решения проблемы организации су-
допроизводства на отдаленных территориях проживания малых народов. Так, 1 апреля 
1925 г. Президиум ЦИК Бурят-Монгольской АССР принял «Временное положение о 
Баунтовском туземном районе», в котором на родовой совет помимо других полномо-
чий возлагалось и «осуществление судебных функций по обычаям своего племени» [14, 
с. 1246]. 

Также органы власти Сибирского края еще до принятия союзного закона предлага-
ли способы осуществления судебных функций через органы управления, действовавшие 
на территориях проживания малых народов. Конкретные формы организации судопро-
изводства, которые предполагалось внедрить на территориях малых народов Севера 
Сибири, можно проследить на примере разработанного Сибкрайисполкомом в 1926 г. 
«Временного положения о туземных родовых судах Туруханского края» [7, л. 51—53]. 
Согласно Положению, туземные суды в крае предлагалось организовать при туземных 
родовых советах в составе родового судьи и двух родовых заседателей. Судья и 10 засе-
дателей должны были избираться родовым собранием сроком на один год, затем судья 
утверждался в должности Туруханским райисполкомом советов. 

Судоговорение должно было вестись на языке той народности или того племени, к 
которому принадлежали участники судебного процесса. При почти поголовной негра-
мотности местного населения письменное судопроизводство объявлялось необязатель-
ным, за исключением тех случаев, когда одной из сторон выступала государственная или 
кооперативная организация [7, л. 51]. 

Конечно, далеко не все новации разработанного Сибкрайисполкомом Положения 
оказались жизнеспособны, например, отказ от письменной фиксации судебных решений 
вряд ли был приемлем, но в целом его основные контуры совпали с принятыми в 1927 г. 
союзным и республиканским законодательными актами.

Изучением особенностей быта коренного населения и организации управления на 
территориях, населенных малыми народами Севера, занимался Совет по работе среди 
национальных меньшинств Сибири, действовавший при Сибкрайисполкоме советов. 
В протоколе заседания Совета, состоявшегося 26 ноября 1926 г., в числе многих других 
были поставлены задачи изучения обычного права малых народов и популяризации в 
их среде советского законодательства. Намечалось обеспечить пропаганду и внедрение 
юридических знаний во всех формах работы с представителями народов Севера, в част-
ности при проведении оленеводческих, охотоведческих и рыбоводческих курсов. С це-
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лью приобщения малых народов к современному судопроизводству предлагалось их ак-
тивное вовлечение в деятельность института народных заседателей, причем не только в 
местах их кочевания и проживания, но и в населенных пунктах с русским населением [7, 
л. 94—95].

К изучению особенностей быта и обычаев коренных народов Сибири были привле-
чены силы местной интеллигенции. Например, профессором юридического факультета 
Иркутского университета Г. Маннсом в 1925 г. была разработана обширная программа 
исследования мировоззрения коренных народов Сибири, в частности формирования у 
них зачатков юридических взглядов в области уголовного права и суда [20]. 

1 июля 1927 г. ЦИК СССР принял постановление «О возложении судебных функций 
на туземные органы северных окраин» [26, ст. 32]. Данное постановление было развито 
и конкретизировано в Декрете ВЦИК и СНК РСФСР от 14 октября 1927 г., согласно ко-
торому вводилось в действие Временное положение «О выполнении судебных функций 
органами туземного управления народностей и племен северных окраин РСФСР» [28, 
ст. 746]. 

Временное положение «О выполнении судебных функций органами туземного управ-
ления народностей и племен северных окраин РСФСР» ограничивало судебные компе-
тенции туземных судов гражданскими делами, в которых выступали только представите-
ли того рода или племени, к которому принадлежали стороны в гражданском процессе. 
Из их подсудности были изъяты дела, в которых одной из сторон выступало государ-
ственное или кооперативное учреждение; дела, связанные с нарушением интересов госу-
дарства; дела и иски, основанные на актах и договорах, удостоверенных нотариальным 
порядком, и ряд других. 

При рассмотрении уголовных дел судебная компетенция туземных органов управле-
ния ограничивалась категорией мелких преступлений, происходивших в повседневной 
жизни: оскорбление, хулиганство, кража, мошенничество, вымогательство, ростовщиче-
ство, умышленное истребление или повреждение имущества, принадлежащего членам 
рода или племени. В случае же совершения убийства или других серьезных преступле-
ний дело подлежало рассмотрению в народном суде того района, к которому относились 
территории проживания малых народов. При этом меры социальной защиты, применяе-
мые органами туземного суда, не могли превышать шести месяцев лишения свободы или 
одного года принудительных работ. Предлагались также такие меры, как штраф, уволь-
нение от должности, общественное порицание и возложение обязанности компенсиро-
вать вред. 

Туземные РИКи выступали как суд второй инстанции по отношению к судам родо-
вых советов, но могли выполнять роль и первой инстанции. Общий надзор за деятель-
ностью туземных судов осуществляли народный суд и прокуратура района, к которому 
относились территории обитания малых народов. Народному суду предоставлялось пра-
во отмены решений и приговоров, если они «явно противоречат основным положениям 
советской судебной политики и прямым указаниям советских законов» [28, ст. 746].

Важно отметить, что для участников судебного процесса в туземных судах по граж-
данским или уголовным делам предусматривалось право потребовать переноса слушания 
дела в обычный народный суд; таким образом подчеркивалось, что действие советского 
законодательства на территории проживания малых народов ни в коей мере не может 
быть ограничено. 

В соответствии с принятыми законами были определены местности и населенные 
пункты, где «в силу местных условий или кочевого образа жизни обитающих в них на-
родностей не представляется возможность полностью осуществить общий судебный 
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порядок» [26, ст. 32]. В таких местностях и населенных пунктах исполнение судебных 
функций возлагалось на туземные органы управления. Таким образом, на Севере Сибири 
во второй половине 1920-х гг. туземные суды стали действовать на территории Тоболь-
ского округа Уральской области, пяти округов Сибирского края: Томского, Красноярско-
го, Тулунского, Иркутского, Киренского, а также в Якутской АССР [9, л. 134; 10, л. 3]. 

Общее количество туземных судов на территориях проживания малых народов Севе-
ра Сибири формально должно было бы равняться числу действовавших туземных сове-
тов и туземных РИКов. Следовательно, по состоянию на 1928 г. в отдаленных северных 
районах Сибири должно было насчитываться примерно 157 туземных судов (подсчеты 
авторов). По данным отчетности судебных органов Красноярского округа, только на 
Енисейском Севере в 1930 г. действовало 55 туземных судов, из них пять при туземных 
РИКах [23, с. 23]. Однако формальная отчетность далеко не всегда отражала реальное 
положение дел. 

Как отмечает известный исследователь истории Севера Сибири Л. В. Алексеева, 
формирование самих туземных органов управления происходило довольно поспешно и 
являлось во многом бюрократической процедурой, не затрагивающей по существу при-
вычного уклада жизни аборигенов [2, с. 95; 5]. Туземные органы управления зачастую 
состояли из двух-трех представителей родоплеменной знати, формально называвшихся 
теперь родовым советом, они легко возникали и так же легко распадались. Поэтому в 
документах и публикациях встречаются противоречивые данные о количестве организо-
ванных туземных советов. Так, в 1928 г. на Обском Севере было образовано 11 туземных 
РИКов и 49 советов, а по данным на 1930 г. действовало 12 туземных РИКов и 72 тузем-
ных совета [1, с. 113, 116]. 

Труднорешаемой проблемой был подбор относительно грамотных и толковых людей 
для выполнения обязанностей в создаваемых туземных судах. К осуществлению судо-
производства приходилось привлекать наиболее авторитетных представителей туземно-
го населения, которые и ранее входили в структуры родоплеменного управления. При 
слабой имущественной и социальной дифференциации среди членов родовых общин 
вхождение родоплеменной знати в туземные суды, видимо, представлялось партийным 
и советским функционерам на переходный период неизбежным. В то же время, согласно 
идеологическим ориентирам большевистской партии, такие люди являлись чуждыми со-
ветской власти, провозглашавшей опору на бедноту. Поэтому при формировании состава 
туземных судов руководившие процессом партийные органы стремились вовлечь в них 
беднейшую часть населения, разбавив оказавшихся там представителей родоплеменной 
верхушки туземного населения, а остальных обозначить как середняков. Так, из общего 
состава туземных судов Туруханского края Красноярского округа, включавшего в 1930 г. 
175 человек, по социальному положению 12 членов суда были батраками, 93 — бедня-
ками, 68 — середняками, двое — служащими [23, с. 23]. Поначалу в туземные суды из-
бирались только мужчины, что определялось приниженной ролью женщины в семейном 
укладе малых народов Севера. Ориентация советской власти на эмансипацию женщины 
и достижение равноправия полов помогли появлению женщин в составе туземных судов, 
хотя равного представительства было бы трудно ожидать: к началу 1930-х гг. женщины 
составляли примерно от 5 до 10% членов туземных судов. 

В условиях идеологизации всей общественной жизни в СССР партийные и советские 
органы усиленно внедряли в деятельность туземных судов классовый подход. В доку-
ментах, регламентирующих деятельность туземных судов, подчеркивалось, что в случае 
привлечения к уголовной ответственности «нацмена-бедняка» туземный суд должен был 
особо внимательно разобрать дело, выяснить, что заставило его преступить закон. И если 
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окажется, что преступление было совершено «в силу нужды, бедности, голода», то в та-
ких случаях предлагалось «совсем не налагать меры социальной защиты». И напротив, 
если преступление совершено зажиточным «нацменом», туземный суд должен подхо-
дить к обвиняемому как к классовому врагу и применять «особо строгие меры социаль-
ной защиты» [11, л. 224].

Неукоснительно классовый подход должен был применяться и при рассмотрении 
гражданских дел. В какой-то мере влияние идеологических ориентиров проявлялось в 
деятельности туземных судов. Так, в Туруханском крае Хатангский туземный суд, рас-
смотрев в 1930 г. иск Поротова к Попову, установил, что истец работал в качестве ба-
трака у ответчика и за восемь месяцев получил имущества в натуральной форме только 
на сумму 60 руб. Истец просил туземный суд обязать Попова выдать ему имущества на 
сумму 220 руб. Определив социальное положение Попова как «кулака», суд не только 
полностью удовлетворил претензии истца, но еще и оштрафовал ответчика на 100 руб. 
как эксплуататора [23, с. 24].

Но надо отметить, что подобный классовый подход применялся туземными судами 
далеко не всегда. В действительности участники судебного процесса и сами судьи часто 
продолжали руководствоваться привычными для них нормами и обычаями, не понимая, 
что некоторые из них не могут быть признаны советской властью по идеологическим 
соображениям. Например, частым предметом спора по гражданским делам, рассматри-
ваемым туземными судами, оказывалось получение калыма от жениха родственниками 
невесты. Так, Верхне-Тазовский родовой суд в Туруханском крае в 1930 г. удовлетворил 
иск Баскиной, матери невесты, к Кирикову, который при договоренности выплаты калы-
ма в размере пяти оленей отдал только четырех. Суд обязал ответчика передать истице 
еще одного оленя [23, с. 24]. При этом никто из участников судебного процесса даже не 
вспомнил, что в СССР взимание калыма за невесту запрещено. 

В числе дел, рассмотренных туземными судами, большую часть составляли иски по 
гражданским конфликтам. Так, по данным за 1929—1930 гг., туземные суды на Обском 
Севере рассмотрели 158 гражданских и 119 уголовных дел [1, с. 112]. Предметом рассмо-
трения в гражданском процессе чаще всего являлись тяжбы из-за оленей, конфликты из-
за калыма и другие имущественные споры. Уголовные дела чаще всего возникали в ре-
зультате личностных конфликтов: оскорблений, побоев и т.п. В качестве меры наказания 
туземные суды приговаривали обычно к принудительным работам или выплате штрафа, 
лишение свободы применялось редко.

Количество дел, рассматриваемых туземными судами, было относительно невелико. 
Так, по далеко не полным сведениям, за период с 1928 по 1931 г. туземные суды на тер-
риториях проживания малых народов и народностей Севера рассмотрели около 500 дел. 
Учитывая отсутствие действительно налаженной и регулярной отчетности туземных су-
дов, это число можно считать довольно условным. В любом случае оно было на порядок 
меньше того количества дел, которое рассматривалось в эти годы народными судами в 
Сибирском крае. Председатель Сибирского краевого суда М. В. Кожевников отмечал как 
одну из главных проблем в деятельности народных судов их колоссальную загрузку. Бо-
лее 1500 дел в среднем за год приходилось на один народный суд, что совершенно не-
сравнимо с количеством дел, проходивших через туземные суды [12, л. 24]. 

Реальная практика деятельности туземных судов на северных окраинах Сибири пока-
зала, что в повседневной жизни малых народов и народностей не так уж часто возникала 
необходимость обращения граждан к судебной защите своих интересов. Относительно 
редкими были случаи бытовых или имущественных конфликтов, немногочисленны были 
и преступления, к тому же профессиональная преступность практически отсутствовала. 
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Чаще сами представители малых народов и народностей или их имущество становились 
объектами преступных посягательств со стороны пришельцев, но тогда дело рассматри-
валось в народном суде в соответствии с нормами УК или ГК РСФСР. Все это обусловило 
слабую востребованность судебных функций органов туземного управления. 

В отчете Сибкрайисполкома советов за 1930 г. в связи с характеристикой соци-
ально-экономического положения в районах проживания малых народов отмечалось:  
«…судебных дел в туземных РИКах самое ограниченное число. В большинстве родовых 
советов судебных дел совсем нет» [8, л. 94]. Подобное же положение дел отметил и пле-
нум Президиума Верховного Суда РСФСР в своем постановлении от 20 сентября 1930 г.: 
«Туземные родовые советы и туземные РИК, на которые возложено несение судебной 
функции… местами совсем не приступают к организации судебной помощи. Туземные 
суды малоавторитетны в глазах населения…» [12, л. 224]. 

Для приобщения туземного населения к организации судопроизводства на современ-
ном уровне пленум Президиума Верховного Суда РСФСР решил ввести должность разъ-
ездных судей, которым поручались проверка и контроль деятельности туземных органов 
управления с целью «побуждения родовых советов… принять на себя несение судебных 
функций» [12, л. 222]. Также институт разъездных судей отчасти стал переходным зве-
ном от туземных судов к действовавшим на всей территории РСФСР народным судам.

В процессе проведения административно-территориальных преобразований в начале 
тридцатых годов ХХ века и создания национальных округов происходила замена тузем-
ных советов обычными территориальными советами. 10 декабря 1930 г. Президиумом 
ВЦИК РСФСР было принято постановление об образовании национальных округов и 
районов народностей Севера. Соответственно было отменено действовавшее Времен-
ное положение об управлении туземных народностей и племен северных окраин РСФСР. 
Ликвидация туземных органов управления означала и ликвидацию туземных судов. В те-
чение 1931—1932 гг. туземные суды прекращали свою деятельность, а осуществление 
судопроизводства переходило к народным судам, создаваемым на территории нацио-
нальных округов [1, с. 123; 3, с. 279].

Таким образом, в первые десятилетия существования советского государства про-
исходило поэтапное становление судебной власти на территориях проживания малых 
народов и народностей Севера Сибири. Предоставление им на первом этапе возможно-
сти рассматривать гражданские и уголовные дела в органах туземного управления стало 
необходимым звеном в процессе встраивания институтов и норм традиционного права в 
советскую правовую систему. По мере укрепления советской судебной системы и расши-
рения подготовки юридических кадров народные суды все в большей мере брали на себя 
функции осуществления судопроизводства на территориях, населенных малыми народа-
ми Севера Сибири. В масштабной модернизации общественных отношений, охватившей 
все народы России после революции 1917 г., малые народы и народности Севера Сибири 
получили возможность перейти от родоплеменной организации к институтам современ-
ного общества, включая и организацию судопроизводства.

Для дальнейшего исследования проблемы становления судопроизводства у малых 
народов и народностей Севера Сибири потребуется организация комплексного поиска 
архивных документов и проведение социологических и этнографических экспедиций.
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Formation of legal structure and proceedings among small peoples of the Northern 
Siberia in the second half of the 1920th — the beginning of the 1930th

The article considers the problems of formation of judiciary institute in the territory of small peoples of the 
Northern Siberia in the second half of the 1920th — the beginning of the 1930th. Based on the archival materials and 
the published sources the authors describe the attempts to use tribal structures for gradual familiarizing of small 
peoples of the Northern Siberia with institutes of modern society. The paper also shows the difficulties of formation 
of judicial system in the remote northern Areas of Siberia. 
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norms and customs of traditional society.
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