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Историография мирового и коронного судопроизводства  
в Якутии в конце XIX −  начале XX вв.

Научная новизна. Данная статья посвящена исследованию в историографии отечественной исторической 
науки проблемы судопроизводства мирового и коронного судов Якутии в конце XIX − начале XX вв. На данный 
момент в современной российской исторической литературе представлены различные суждения о судебном 
преобразовании в Сибири 1897 г. Изучение истории сибирского окружного и мирового судов конца XIX – на-
чала ХХ вв. начинается с 1990-х гг., но тем не менее в историографии тема деятельности прореформенного су-
дебного органа в Якутии относится к тем «белым пятнам», которые науке еще предстоит исследовать. 

Цель статьи – историографический анализ научных трудов по истории деятельности судебных властей 
Якутии конца XIX – начала ХХ вв. Задачи: рассмотреть научные труды историков и правоведов, посвященные 
изучению судопроизводства в Якутии конца XIX ‒ начала XX вв., и осветить взгляд отечественных исследова-
телей на коммуникативную практику в судопроизводстве Сибири конца XIX – начала XX вв. 

Методы исследования. В ходе работы при изучении историографических материалов применялись методы 
ретроспективного и перспективного анализа, а также проблемно-хронологический метод.

Результаты. Проанализировав труды историков и правоведов, посвященные теме исследования, автор при-
ходит к выводу о том, что до настоящего времени в историографии отсутствуют специальные работы, посвя-
щенные исследованию судопроизводства в Якутии в конце XIX – начале XX вв., в которых бы изучался опыт 
коммуникации общества и мирового и окружного судов как части системы органов государственной власти.

Ключевые слова: судопроизводство, коммуникативное пространство, взаимодействие, окружной суд, миро-
вой суд, Сибирь, Якутия, судебная реформа 1897 года

I. Введение. Масштабные реформы в Рос-
сийской империи во второй половине XIX века 
привели к существенным изменениям в соци-
альной структуре общества, империя встала на 
путь индустриального развития, что вызвало 
необходимость судебной реформы, это стало 
отправной точкой становления правового госу-
дарства. Судебная реформа была наиболее ли-
беральной из всех великих реформ Александра 
II. Новая судебная власть была формально от-

делена от других ветвей и базировалась на 
принципах равноправия сторон, независимо-
сти судей. В целом в дореволюционной России 
отрасль права развивалась в направлении уста-
новления верховенства закона, отделения су-
дебной власти от административной, призна-
ния за человеком равного права на судебную 
защиту, что стало фундаментом для становле-
ния гражданского сознания в обществе [Миро-
нов, 2015: 144]. Однако стоит отметить, что к 
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1917 г. гражданское общество в империи сфор-
мировалось лишь в общих чертах, причем 
только в городской среде европейской части 
России, а в восточных окраинах оно находи-
лось в стадии зарождения [Миронов, 2015: 
616]. На рубеже XIX – XX вв. царское прави-
тельство было нацелено на постепенную уни-
фикацию институтов власти и сближения ад-
министративного устройства Сибири с цен-
тральными регионами дореволюционной Рос-
сии с учетом сибирской специфики в области 
управления. Распространяя на Сибирь уже вве-
денные в центральных губерниях администра-
тивные и судебные институты, царская власть 
стремилась использовать накопленный опыт, 
найти наиболее приемлемые формы адаптации 
[Дамешек, Ремнев, 2007: 138]. Судебная ре-
форма 1897 г. вводила в организацию судебной 
власти в Сибири некоторые принципы модер-
низации: расширяла пределы гласности судо-
производства и состязательность в судебном 
процессе, усиливала независимость суда от ад-
министрации. В Восточной Сибири осущест-
вление судебной реформы началось в 1897 г. В 
Якутской области окружной суд начал свою 
работу одновременно с открытием Иркутского 
окружного суда и Судебной палаты 2 июля 
1897 г., они прекратили свою деятельность 15 
декабря 1919 г. после установления Советской 
власти в регионе.  

В работе особое внимание уделено изучению 
коммуникативного аспекта в судопроизводстве 
после судебного преобразования 1897 г., когда 
Якутская область вошла в общеимперское пра-
вовое пространство. В связи с этим коммуника-
тивное пространство понимается как коммуни-
кативная среда профессиональной деятельно-
сти Якутского окружного суда и мировых судей 
[Осипова, 2015: 130]. Анализ деятельности су-
дебных властей области по разрешению в уста-
новленном законом порядке уголовных и граж-
данских дел в коммуникативном пространстве 
поможет определить место региона в правовом 
поле дореволюционной России, что дает воз-
можность проследить процесс общей модерни-
зации края. Богатое научное наследие по судеб-
ным реформам 1897 г. и судопроизводству в Си-

бири конца XIX – начала XX вв. детерминирует 
актуальность его историографического изуче-
ния на современном этапе развития историче-
ской науки. Цель данной работы – историогра-
фический анализ научных трудов по истории 
деятельности судебных властей Якутии конца 
XIX – начала ХХ вв. 

Теоретическая значимость работы заключа-
ется в использовании ее выводов для дальней-
шего изучения истории коммуникативных 
аспектов судопроизводства в Якутии конца XIX 
– начала XX вв. 

Практическая значимость состоит в том, 
что обобщения и материалы могут послужить 
основой для новых научных исследований, со-
ставления учебных курсов по истории судопро-
изводства в Сибири конца XIX – начала XX вв. 

II. Материалы и методы. Исследование 
осуществлялось с помощью методов ретроспек-
тивного и перспективного анализа и проблем-
но-хронологического метода, позволившего ак-
туализировать полученную историографиче-
скую информацию. В качестве материала для 
историографического анализа выступают труды 
отечественных историков и правоведов, иссле-
довавших тематику судопроизводства в Сибири 
конца XIX – начала XX вв.: Н.Ф. Анненского, 
Н. Арефьева, Р.Л. Вейсмана, Н.Н. Розина, 
Д.А. Кочнева, Н.А. Виташевского, Б.Г. Корягина, 
М.Ш. Альмухаметовой, М.А. Бтикеевой, 
Д.А. Глазуновой, Е.А. Крестьянникова, Т.Л. Ку-
раса, А.И. Архиповой, И.Г. Адоньевой и др.

III. Результаты. В ходе исследования рас-
смотрены труды историков и правоведов, посвя-
щенные деятельности мировых и коронных су-
дей в Сибири конца XIX – начала XX вв., в соот-
ветствии с принятой условной периодизацией 
отечественной историографии: дореволюцион-
ный, советский и постсоветский (современный) 
периоды. Среди дореволюционных исследовате-
лей интерес к проблемам суда в Сибири наме-
тился накануне введения в 1897 г. судебных 
уставов. Об отдельных аспектах судебного пре-
образования 1897 г. и деятельности суда писали 
Н.Ф. Анненский [Анненский, 1896], Н. Арефьев 
[Арефьев, 1896], В.Н. Анучин [Анучин, 1909а; 
Анучин, 1909б; Анучин, 1909в]1, Р.Л. Вейсман 

1Анучин В.Н. К десятилетию судебной реформы в Сибири // Сибирская жизнь. 1907. 1 июля.
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[Вейсман, 1908а; Вейсман, 1909; Вейсман, 
1908б]1, А. Ветров [Ветров, 1906], М. Войтен-
ков2, Н.А. Гурьев3, Г.Н. Потанин [Потанин, 
1908], Н.Н. Розин [Розин, 1902], В. Севостьянов 
[Севостьянов, 1911], В. Сибирский и др. Наи-
большее внимание авторы уделяли рассмотре-
нию особенностей устройства суда в Сибири, 
при этом подвергали критике существовавшую 
дореформенную судебную систему и отмечали 
произвол суда, меркантильность судей. 

Адвокаты В.Н. Анучин и Р.Л. Вейсман иссле-
довали коммуникацию сибирских мировых су-
дей с местным населением, полицией и окруж-
ным прокурором в контексте преобразования 
судебной власти в 1897 г. и в результате негатив-
но оценили реформу. В.Н. Анучин утверждал, 
что по причине удаленности населенных пун-
ктов друг от друга в Сибири мировые судьи не 
успевали выполнять свои обязанности, так как 
постоянно находились в разъездах по своим 
участкам. Судебные дела часто приостанавли-
вались за отсутствием одного из участников. В 
целом В.Н. Анучин в своем труде представляет 
министра юстиции Н.В. Муравьева как главного 
виновника в ограниченности судебного преоб-
разования [Анучин, 1909а; Анучин 1909б; Ану-
чин, 1909в; Арефьев, 1896]. Р.Л. Вейсман счи-
тал, что все участники были недовольны новым 
мировым судом. Обыватели жаловались на 
окружной суд, а судьи писали докладные запи-
ски «с горькими сетованиями на свою судьбу», 
а более смелые переходили работать в адвокату-
ру или акциз [Вейсман, 1908б: 41–42]. По мне-
нию Р.Л. Вейсмана, у правительства не было 
желания нести расходы на судебную реформу в 
Сибири [Вейсман, 1908а; Вейсман, 1909]4. Ав-
торы рассматривали проблему реформирования 
сибирского суда в областнической традиции и 
связывали ограниченность судебной реформы с 
искусственным подавлением интересов «коло-
нии» «метрополией». Иное мнение высказывал 
профессор Томского университета Н.Н. Розин, 
связывавший отступления от положений Судеб-
ных уставов 1864 г. при осуществлении преоб-
разования судебной власти Сибири с тем, что 

царские чиновники не знали «быт» края [Розин, 
1902]. Главным ограничением Судебных уста-
вов при их распространении на территории Си-
бири единогласно признавалось отсутствие суда 
присяжных. Доказывалось, что Сибирь нужда-
ется в нем больше других регионов и там отсут-
ствовали препятствия для его введения. 

Исследователи с осторожностью говорили о 
положительных сторонах нового суда. А. Ветров 
писал, что освобождение полиции от полномо-
чий проводить досудебное расследование и на-
деление судебно-следственными компетенциями 
мировых судей приблизило судебную власть к 
населению. Однако сам А. Ветров отмечал также 
отрицательные стороны реформы по созданию 
судебно-следственного института. Например, 
при получении информации о таком крупном 
преступлении, как, например, убийство или кру-
шение поезда мировой судья должен был прио-
становить рассмотрение судебного дела и отпу-
стить приехавших «со всех концов участка» на-
род. Если бы судья игнорировал информацию о 
преступлении и продолжал свою сессию, то про-
валил бы расследование, тогда ему пришлось бы 
подавать объяснительную записку прокурорско-
му надзору и окружному суду. По мнению А. Ве-
трова, как правило, мировой судья получал на-
копившуюся информацию о совершенных пре-
ступлениях с опозданием, так как он должен был 
объездить весь свой участок, но не мог поехать 
по делу для проведения следствия из-за назна-
ченных судебных заседаний [Ветров, 1906]. 

Давались оценки судебного преобразования 
в Сибири и в ряде дореволюционных работ, по-
священных общим проблемам развития суда в 
Российской империи. Ограниченность судеб-
ной реформы 1897 г. И.В. Гессен связывал с 
особой «окраинной» политикой царизма, проя-
вившейся при проведении судебных реформ в 
«малонаселенных, некультурных окраинах им-
перии». По мнению М.П. Чубинского, проведе-
ние реформ суда на периферии империи в огра-
ниченном виде являлось одним из направлений 
политики судебных контрреформ [Гессен, 1905; 
Чубинский, 1909].

1Вейсман Р.Л. Заметки о судебной реформе в Сибири // Томский листок. 1896. 29 ноября.
2Войтенков М. Мировой судья в Сибири и Забайкалье // Право. 1911. 30 января.
3Гурьев Н.А. Итоги сибирской жизни за 1897 г. // Сибирский вестник. 1898. 3 января.
4Вейсман Р.Л. Заметки о судебной реформе в Сибири // Томский листок. 1896. 29 ноября.
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Судопроизводство в мировых и окружных 
судах Якутии специально не изучалось, основ-
ные исследования были посвящены обычному 
праву якутов. Д.А. Кочнев анализировал комму-
никацию в традиционном обществе в контексте 
рассмотрения судопроизводства якутов. Автор 
отмечал, что судебная практика якутов была до-
казательной, и выделял следующие их виды: су-
дебный поединок; судебное испытание желе-
зом, огнем и ездой на дикой лошади. Д.А. Коч-
нев, ссылаясь на Н.С. Щукина, писал, что в су-
дебной практике имело место употребление 
клятв как подтверждение слов, и отмечал, что 
свидетели имели большое значение в судебном 
разбирательстве. Свидетельские показания про-
верялись очной ставкой, перекрестными допро-
сами [Кочнев, 1899]. Н.А. Виташевский также 
изучал взаимодействие в якутском обществе в 
контексте организации суда и судопроизвод-
ства, особенно его интересовали словесные раз-
бирательства в суде. Автором рассматривались 
вызовы в суд, следствие, решение и исполнение 
решений. При изучении судебного доказатель-
ства Н.А. Виташевский, опираясь на фольклор-
ные материалы, рассмотрел поединки, в кото-
рых «состязались на смерть», ордалии, считав-
шиеся без сомнения доказывающими виновность 
или невиновность подсудимого. Как отмечал 
Н.А. Виташевский, якуты избегали присяг, а су-
дьи предлагали ответчикам поделить «искомую 
вещь пополам», чтобы не заставлять их давать 
клятву [Виташевский, 1929].  

В советский период судебная система Сиби-
ри конца XIX – начала XX вв. не стала самосто-
ятельным предметом историографического ис-
следования и практически не изучалась. В ряде 
известных работ и учебных пособий приводят-
ся самые общие сведения о юстиции и ее реор-
ганизации в регионе. Проблема развития судеб-
ной власти в Сибири в конце XIX – начале 
ХХ вв. советскими историками игнорировалась. 
До середины 1980-х гг. единственным истори-
ком, специально изучавшим сибирскую юсти-
цию второй половины XIX – начала ХХ вв., яв-
лялся Б.Г. Корягин. Историк, опираясь на марк-
систко-ленинскую методологию, пришел к мне-
нию, что царское правительство ввиду экономи-
ческой и политической отсталости края, слабо-
сти буржуазии и классовой борьбы имело воз-
можность оттянуть проведение судебной ре-

формы в Сибири, чего нельзя было сделать в 
Европейской России. Наряду с этим исследова-
тель  связывал  откладывание  судебных   пере-
устройств с нападками на новую судебную ор-
ганизацию, ставшими препятствием распро-
странению на регион Судебных уставов. Стоит 
отметить, что Б.Г. Корягиным не рассматрива-
лась судебная реформа 1897 г. [Корягин, 1963; 
Корягин, 1965а; Корягин, 1965б]. 

Советская историко-правовая наука ставила 
своей целью разоблачить «подлинную приро-
ду» судебной реформы 1864 г. через призму 
классовой борьбы, которая, как и другие рефор-
мы Александра II, была прямым следствием 
кризиса крепостничества и возникновения ре-
волюционной ситуации, сложившейся в Рос-
сийской империи во второй половине XIX в. 
[Виленский, 1964]. Однако правоведами тема 
судебной реформы в Сибири 1897 г. не затраги-
валась, при этом исследователи были заинтере-
сованы в изучении правового регулирования 
общественных отношений коренных народов 
Сибири XVII – начала XIX вв. М.М. Федоров 
осветил вопрос о правовом положении народов 
восточной Сибири, где рассмотрел суд «словес-
ной расправы» и пришел к выводу, что данный 
институт представлял собой «классовое ору-
дие» нойонов и тойонов и, опираясь на обычное 
право, давал возможности для произвола «мест-
ной верхушки» и маскировал произвол царской 
власти [Федоров, 1991]. 

На современном этапе развития историче-
ской науки исследования истории сибирского 
окружного и мирового судов конца XIX – нача-
ла ХХ вв. активизировались. Историками боль-
шое внимание уделялось истории развития су-
дебной власти в Западной Сибири XIX – начала 
ХХ вв. И.Г. Адоньева, М.Ш. Альмухаметова и 
А.В. Гаврилова сосредоточили внимание на сто-
роне защиты общества. М.Ш. Альмухаметова 
отметила противоречивость отношения местно-
го общества к судебной системе, представители 
которого до проведения реформы 1897 г. «вооб-
ще не верили в правосудие» [Альмухаметова, 
2011]. В своих научных изысканиях 
И.Г. Адоньева обратилась к «действующим ли-
цам» судебной системы. В них западносибир-
ское юридическое сообщество представляется 
как территориальная и социально-профессио-
нальная группа, выявляется ее численный со-
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став, определяются ключевые статусные при-
знаки юристов, раскрываются особенности их 
взаимоотношений с местным населением, а так-
же между собой. Изучено отношение предста-
вителей западносибирского юридического со-
общества к преобразованиям на основе Судеб-
ных уставов. Историк пришел к убеждению, что 
западносибирские специалисты-правоведы 
были склонны идеализировать судебные поряд-
ки, которые Россия получила в результате осу-
ществления судебной реформы 1864 г., и отри-
цательно относились к ограничениям норм 
уставов Александра II при их применении к Си-
бири [Адоньева, 2008]. В диссертации Е.А. Кре-
стьянникова «Судебные преобразования в За-
падной Сибири в 1885–1917 годах» на основа-
нии достаточно широкого круга источников 
рассмотрены особенности судебной реформы 
1897 г. и последующие преобразования суда, а 
также вопрос об их глубине и результативности. 
Приоритет отдан изменениям в уголовном судо-
производстве, имеющим высокое политическое 
значение. Исследователь сосредоточил внима-
ние на изучении прежде всего тех институтов и 
процессуальных механизмов, которые подвер-
гались преобразованиям и играли наибольшую 
существенную роль в производстве уголовного 
правосудия. В связи с этим он пришел к выводу 
о существовании особенного сибирского вида 
юстиции, отличавшегося нежизнеспособно-
стью [Крестьянников, 2012]. Е.А. Крестьянников 
отмечал, что сибирский мировой суд «с его во-
локитой, медленностью производства дел, мно-
гофункциональностью, недостатком персона-
ла» не стал доступным для населения. Среди 
населения проявлялось недоверие к этому ново-
му судебному институту, люди не надеялись на 
удовлетворение своих правовых нужд. Во вто-
рой половине XIX – начале XX вв. представите-
ли сибирской общественности, чиновники ад-
министрации, местные судебные деятели счита-
ли деятельность судов неудовлетворительной и 
откладывание его преобразования неоправдан-
ным [Крестьянников, 2009]. 

Исследования А.В. Астахова, Д.А. Глазунова 
посвящены вопросам реформирования, органи-
зации и функционирования судебных институ-
тов. Рассмотренные труды внесли немалый 
вклад в историческую науку, дополнив пред-
ставления о судебной системе Тобольской и 

Томской губерний, обозначив контуры ее даль-
нейших исследований. Работа А.В. Астахова 
расширяет и углубляет представление о профес-
сиональной и общественной деятельности раз-
личных юридических подсистем и элементов 
Омского судебного округа. Существенным плю-
сом стало выделение типа судей Сибири и Степ-
ного края, представленного наличием антино-
мичных качеств: близостью и одновременно 
независимостью от населения, независимостью 
от администрации и одновременно готовностью 
подчиняться ее требованиям. А.В. Астахов при-
шел к выводу, что институт мировых судей, не-
смотря на нехватку кадрового состава и пробле-
му «полифункциональности», довольно орга-
нично вписался в сибирское общество, став 
звеном, соединяющим стремление этого обще-
ства к справедливости и защите со стороны вла-
сти и стремление власти повысить уровень 
юридической грамотности и активности насе-
ления [Астахов, 2009]. В работах Д.А. Глазунова 
наблюдается следование за источниками. Ис-
следователь сам указывает на отсутствие в его 
распоряжении достаточного числа документов, 
тем не менее делает громкие выводы: «эффек-
тивность мировых судей была высокой» (при-
чем не до конца ясно, что является критерием 
успешности их деятельности); судебная рефор-
ма 1897 г. создала «эффективный механизм пра-
вового регулирования отношений в городском 
социуме». Имеется уверенность, что большин-
ство дореволюционных судей Томской губер-
нии никогда не согласились бы с такими заявле-
ниями, исходя хотя бы из отразившихся в источ-
никах их собственных суждений по поводу ор-
ганизации юстиции [Глазунов, 2003].

Большой вклад в исследования истории су-
дебных органов в Восточной Сибири внесла 
Т.Л. Курас. Она проанализировала деятельность 
судебной палаты по рассмотрению и разреше-
нию уголовных и гражданских дел, дел о госу-
дарственных преступлениях. Также в ее работе 
нашла отражение история создания Иркутской 
судебной палаты, проведен анализ ее кадрового 
состава. Как утверждает Т.Л. Курас, в результа-
те реализации судебной реформы в Сибири 
была создана эффективная система общих су-
дов, возглавляемая Иркутской судебной пала-
той. Далее исследователь рассмотрела органи-
зацию и деятельность Иркутского окружного 
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суда, но не затрагивала мировых судей. Т.Л. Ку-
рас полагает, что, несмотря на имевшиеся слож-
ности, весь период деятельности Иркутского 
окружного суда в 1897–1919 гг. судьи достаточ-
но успешно осуществляли свою деятельность 
на основании действовавшего законодатель-
ства. В судебных заседаниях непосредственно 
рассматривались и разрешались гражданские и 
уголовные дела. Эти заседания проводились пу-
блично, кроме случаев, когда закон предусма-
тривал проведение закрытого заседания. В суде 
устанавливались дни проведения судебных за-
седаний. Списки дел, рассмотрение которых 
было назначено на конкретный день, заблаго-
временно вывешивались на двери Иркутского 
окружного суда [Курас, 2002; Курас, 2006]. 

Введение института мировых судей в Якут-
ской области рассмотрела А.И. Архипова. По ее 
мнению, это не принесло существенных изме-
нений именно для инородческого населения об-
ласти, поскольку окружной суд и мировые су-
дьи работали преимущественно для русского 
населения края и рассматривали дела инород-
цев лишь при согласии последних на разбор ми-
ровых или общих судов [Архипова, 2012]. 

В современной историко-правовой науке ис-
следования судебной реформы в Сибири 1897 г. 
актуализировались из-за проведения судебного 
преобразования и его регионализации в Россий-
ской Федерации. Поэтому правоведы обрати-
лись к опыту создания судебно-правовой систе-
мы на территории Сибири конца XIX ‒ начала 
XX вв. М.Н. Игнатьева изучила состояние си-
бирского дореформенного суда и разработку су-
дебных преобразований. Она наиболее полно 
осветила подготовку и содержание реформы 
1885 г., при этом, несмотря на то что в названии 
темы указывается хронологическая рамка ис-
следования «вторая половина XIX в.», судебная 
реформа 1897 г. в ее работе не изучается. Тем не 
менее закон от 13 мая 1896 г. М.Н. Игнатьева 
оценивала как важный и положительный. Эта 
оценка не соответствует заключению историка 
о том, что преобразования 1880‒1890-х гг. лишь 
«несколько улучшили состояние юстиции в Си-
бири» [Игнатьева, 1993]. 

А.В. Гаврилова изучила западносибирскую 
присяжную адвокатуру как профессиональную 
общность и, в частности, остановилась на во-
просах организации юридической помощи си-

бирскому населению [Гаврилова, 2005]. Рабо-
там М.А. Бтикеевой присущи описательное из-
ложение, «отход от темы» и по меньшей мере 
низкая степень обобщений и спонтанные выво-
ды [Бтикеева, 2002]. В.Г. Вишневский исследо-
вал особенности судебной реформы в Восточ-
ной Сибири с 1864 по 1896 гг. По мнению ис-
следователя, реформа проводилась на основе 
Судебных уставов 1864 г., что проявилось в объ-
единении функций правосудия и управления, 
ограничении независимости судей, сужении 
компетенции суда присяжных, а также воплоти-
ло демократические принципы судопроизвод-
ства. Большую роль сыграли Временные прави-
ла 1896 г., согласно которым мировые суды вош-
ли в систему общих судов [Вишневский, 2008]. 

А.С. Морозова рассмотрела особенности ин-
ститута мировых судей в Сибири на основе ма-
териалов Омской судебной палаты. Правовед 
отмечает стабильно высокий остаток нерассмо-
тренных дел, который связывает с недостаточ-
ной кадровой обеспеченностью и с обширно-
стью и труднодоступностью территорий, между 
которыми было только речное сообщение. По 
мнению А.С. Морозовой, причиной медлитель-
ности судопроизводства в Сибири, а именно в 
Тобольской губернии, являлась сезонность 
транспортной инфраструктуры в регионе [Мо-
розова, 2020].  

IV. Обсуждение. Дореволюционными авто-
рами рассматривались отдельные аспекты ре-
формирования и функционирования судебных 
учреждений, сформированных в Сибири в кон-
це XIX столетия. Практически все работы, по-
священные судебной реформе в Сибири, носят 
публицистический характер и не содержат се-
рьезного научного анализа проводившихся пре-
образований. Стоит отметить, что некоторые 
исследователи проблем юстиции являлись не-
посредственно участниками судебных преобра-
зований 1897 г., что делает их работы субъек-
тивными. Например, значительная часть работ 
либеральных авторов была исключительно кри-
тической, что являлось, в числе прочего, и след-
ствием политической борьбы начала XX столе-
тия. Советские историки и правоведы не уделя-
ли внимание «Временному правилу о примене-
нии Судебных уставов к губерниям и областям 
Сибири» от 13 мая 1896 г., а также усовершен-
ствованию судебной власти в начале ХХ в., ког-
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да в пределах Западной Сибири начал действо-
вать совет присяжных поверенных, суд присяж-
ных, значительно увеличивался штат мировых 
судей. Современными исследователями судо-
производство в Сибири конца XIX и начала 
XX вв. рассматривается в контексте изучения 
судебного преобразования 1897 г. Большая 
часть работ посвящена работе органов судебной 
власти западной Сибири.  В целом в отечествен-
ной историографии проблема исследования су-
допроизводства и органов судебной власти в 
Сибири отличается разносторонним подходом к 
ее решению, и на сегодняшний день в современ-
ной российской исторической литературе пред-
ставлены различные суждения о судебном пре-
образовании в Сибири 1897 г., а также об усо-
вершенствовании судебной власти в западной 
Сибири в начале ХХ в. 

V. Заключение. Таким образом, на основа-
нии вышеизложенного следует сделать вывод, 
что в исторической науке отсутствуют специ-
альные работы, посвященные анализу судопро-
изводства мирового и коронного судов в Якутии 
конца XIX – начала XX вв. Для первого этапа 
историографического периода было характерно 
отсутствие объективных научных работ о дея-
тельности мирового и коронного судов в Сиби-
ри. Однако дореволюционные исследователи 
обозначили научный ракурс дальнейших иссле-
дований, выразив свое отрицательное отноше-
ние к судебным реформам в Сибири, посчитав, 
что правительство индивидуализировало си-
бирское право не должным образом. На втором 
историографическом этапе господствовала 
марксистко-ленинская методология, но иссле-
дования сибирской судебной реформы 1897 г. 
практически не проводились. На третьем исто-
риографическом этапе усилился интерес к изу-
чению сибирской судебной реформы и впервые 
начато специальное комплексное исследование. 
Взаимодействие между обществом и властью в 
судопроизводстве, внутри профессиональной 
среды судебной системы рассматривались фраг-
ментарно в контексте изучения судебных ре-
форм 1897 г. и деятельности органов судебной 
власти. Большинство исследователей дают схо-
жую оценку деятельности судебных органов в 
Сибири в том, что они не удовлетворяли право-
вую нужду общества, и связывают это с нехват-
кой кадрового состава мировых судей, отсут-

ствием института суда присяжных и т. п. Также 
авторы в своих работах в контексте основной 
темы затрагивают коммуникативный аспект, а 
именно объезды мировых судей обширных и 
труднодоступных территорий Сибири, рассма-
тривают адвокатуру как социально-профессио-
нальную общность. Без всестороннего исследо-
вания коммуникативного аспекта истории судо-
производства невозможно современное осмыс-
ление и оценка деятельности прореформенных 
судебных институтов в Сибири. В связи с этим 
системное исследование судопроизводства в 
Якутии поможет определить место региона в 
правовом поле дореволюционной России, что 
даст возможность проследить процесс общей 
модернизации региона в конце XIX ‒ начале 
XX вв. Также реконструкция коммуникативной 
системы изучаемого региона в контексте судеб-
ных органов Восточной Сибири как части си-
стемы органов государственного управления 
представляется актуальной для дальнейшего 
всестороннего изучения судебных институтов 
Сибири конца XIX –  начала X вв. 
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P.O. Savvinov

Historiography of Magistrates' and Crown Courts in Yakutia in 
Late 19th – Early 20th Centuries

Scientific novelty. This paper is concerned with studying the problem of legal proceedings in Yakutia in late 19th − 
early 20th centuries in terms of historiography in communicative aspect. Currently, the modern Russian historical 

П.О. Саввинов



Северо-Восточный гуманитарный вестник, 2022, № 3 (40)

60               

literature provides different views on the judicial transformation in Siberia in 1897. Yakut emigration historiography is 
only making its first steps. Since the 1990s, historical studies of the history of the Siberian district and magistrates’ 
courts of the period concerned have been conducted. However, the historiography of the pro-reform judicial body in 
Yakutia remains a “blank spot”. This paper aims at historiographic analysis activities of the judiciary of Yakutia as a 
communicative space. Tasks: to consider the scientific works of historians and jurists devoted to the study of legal 
proceedings in Yakutia in  late 19th and early 20th centuries; to highlight the view of domestic researchers on 
communicative practice in the legal proceedings of Siberia in late 19th – early 20th centuries. Research methods. This 
study applied the problem-chronological method, methods of retrospective and prospective analysis.

Results. The analysis of the collected works of historians, lawyers, and others allowed making a conclusion that in 
historiography, there are still no works devoted to the study of judicial proceedings in Yakutia, in particular, the 
experience of communication between the magistrates’ and district courts as a part of the state power system in late 19th 

− early 20th centuries.

Keywords: legal proceedings, communicative space, interaction, district court, magistrates’ court, Siberia, Yakutia, 
judicial reform of 1897


