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Степное положение 1891 г. за�репило суще-
ствующий на пра�ти�е порядо� взыс�ания нало-
гов. К этому времени � �ибиточной подати был до-
бавлен еще сбор в 25 �оп., �оторый затем был уве-
личен до 1 руб. 25 �оп. на земс�ие расходы. Сумма 
сборов с �ибит�и стала составлять 5 руб. 25 �оп., 
и без изменений она сохранилась до 1914 года. 
С началом империалистичес�ой войны �аждый 
�ибит�овладелец уплачивал по 15 руб., по 2 �апа 
зерна и по одной лучшей лошади1. Обязательны-
ми общественными (частными) повинностями 
стали: 1) содержание общественного управления 
�очевого и оседлого инородчес�ого населения;  
2) содержание оспопрививателей в обществах 
инородцев; 3) содержание туземных должност-
ных лиц, заведующих местным орошением2.

С целью увеличения налога и поголовно-
го обложения �ыргызс�ого населения в 1895 г. 
были пересмотрены податные спис�и платель-
щи�ов. В соответствии с решением съезда по-
датных инспе�торов �ибиточная подать стала 
начисляться одина�ово �а� с юрты, та� и с раз-

1 Сапелкин А.А. У�аз. соч. С. 73.
2 Положение об управлении областей А�-

молинс�ой, Семипалатинс�ой, Семиреченс�ой, 
Уральс�ой и Тургайс�ой от 25 марта 1891 г. // Древ-
ний мир права �азахов. Материалы, до�ументы  
и исследования. Т. 5. Алматы, 2005. С. 517.

личных жилых помещений (са�ли, землян�и  
и т.п.). Хозяйственные построй�и (сараи, амба-
ры, с�отные дворы и прочее) при расчете налога 
во внимание не принимались.

Расходами, �оторые относились на счет де-
нежных земс�их сборов, заведывали в областях –  
областные правления, в уездах – уездные началь-
ни�и или лица, �ому особо было поручено вести 
строгий учет тех или иных расходов, при участии 
податных инспе�торов. Основными расходами 
местного бюджета являлись содержание мест-
ной администрации, а в �раевом бюджете – та� 
называемые э�страординарные расходы, �ото-
рые направлялись генерал-губернатором для 
нужд �раевой власти.

В целом административно-финансовая ре-
форма царс�ого правительства в Кыргызстане 
была направлена на увеличение способы взимания 
налогов, что приводило � усилению э�сплуатации 
трудового �ыргызс�ого народа, �оторая стала од-
ним из основных фа�торов роста правонарушений 
среди �оренного населения.

Административно-финансовая полити�а  
Российс�ого правительства способствовала пе- 
реходу от одной формы ренты � другой при зна-
чительной роли государственного денежного 
налога, что сыграло определенную роль в раз-
витии рыночных отношений в �рае.
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В период с ноября 1917 г. по март 1918 г. со-
ветс�ий суд осуществлял правосудие в первую 
очередь на основе социалистичес�ого правосо-
знания, а уже затем – на основе де�ретов совет-
с�ой власти при использовании не отмененных 
большеви�ами старых за�онов. Уже в ноябре 

1918 г. советс�ий суд осуществлял правосудие 
на основе советс�их за�онов и своего социали-
стичес�ого правосознания, при этом отсутство-
вало прямое запрещение использовать старые 
за�оны, но фа�тичес�и они не применялись.  
С ноября 1918 г. советс�ий суд осуществлял со-
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ветс�ое правосудие толь�о на основе советс�их 
за�онов, а при отсутствии или неполноте за�она 
ру�оводствовался своим социалистичес�им пра-
восознанием. 

Де�рет № 1 о суде содержал ссыл�у на воз-
можность применения старых за�онов, но огова-
ривал эту возможность та�ими условиями, �ото-
рые фа�тичес�и сводили на нет их применение. 

Основой возни�новения советс�ой судебной 
системы являются сформулированные В.И. Ле-
ниным положения: советс�ий суд выражает волю 
трудящихся; советс�ий суд должен быть выбор-
ным; в осуществлении правосудия должны при-
нимать участие трудящиеся; суд должен ру�овод-
ствоваться революционной совестью и социали-
стичес�им правосознанием; задача принуждения 
не ис�лючает задачи воспитания и др.1 

Перестрой�а судебной системы на новый 
лад началась с принятия Положения о Народ-
ном суде РСФСР в ноябре 1918 года2. Положение 
упростило судебную систему: вместо прежних 
многочисленных судебных органов был введен 
единый народный суд, �оторому были подсудны 
почти все уголовные и гражданс�ие дела. Ис-
�лючение составляли лишь �онтрреволюцион-
ные и не�оторые другие наиболее опасные пре-
ступления, рассматриваемые трибуналами.

К началу 1920-х гг. в Тур�естанс�ой Респуб- 
ли�е сложились две ветви судов – революцион-
ные трибуналы и народные суды, �оторые полу-
чили в это время определенную форму фун�цио-
нирования. К сожалению, недо статочно считать 
становление судов толь�о �а� за�онодательное 
оформление, их следует надлежащим образом 
организовать и на пра�ти�е, а для этого требо-
валось обеспечить суды �валифицированными, 
честными, добросовестными и надежными �ад- 
рами, а та�же лицами местной национальности. 
Одним из важных элементов для достижения до-
верия и повышения авторитета судебной власти 
являлось действие всех рычагов для за�онода-
тельного, пра�тичес�ого и организационного по-
строения суда, ис�лючение нарушений за�онно-
сти, что, � сожалению, имело место.

К числу важнейших де�ретов, принятых по 
этому вопросу, нужно отнести Де�реты о суде 
(№ 1–3), ряд постановлений о революционных 

1 Полянский Н.П. Первые страницы советс�ой 
нау�и о суде // Правоведение. 1957. № 1. С. 107.

2 Положение от 30 ноября 1918 г. “О Народ-
ном суде РСФСР” // Собрание уза�онений и распо-
ряжений Рабочего и Крестьянс�ого Правительства. 
1918. № 85. Ст. 889.

трибуналах, инстру�ции о производстве обыс- 
�ов, арестов, следствий, о содержании за�лю-
ченных3. Та�им образом, была создана новая, со-
ветс�ая судебная система, и за�онодательством 
были охвачены основные звенья этой системы: 
местный (народный) суд, революционный три-
бунал, военный (пол�овой, отрядный, ротный, 
товарищес�ий) суд, �омиссия для несовершен-
нолетних преступни�ов.

12 де�абря 1917 года на основе де�рета о су-
де № 1 СНК Тур�естанс�ого �рая издал при�аз  
о суде4, по �оторому на местах приступили  
� ли�видации старых судебных учреждений под 
ру�оводством �омиссаров юстиции Совдепов. 
Им же поручалось общее ру�оводство по ор-
ганизации новых судебных учреждений. Этим 
де�ретом о суде предусматривалось и создание 
участ�овых мировых судов, образуемых на ос-
нове демо�ратичес�их выборов.

Одна�о ли�видация старой юстиции в Тур-
�естане значительно задержалась. В августе 1918 
года СНК Тур�естанс�ой Республи�и издал де-
�рет об упразднении религиозных, �азыйс�их  
и бийс�их судов и установлении повсеместно со-
ветс�их судов. Де�рет, � сожалению, не учитывал 
специфи�у региона и местных обычаев. К та�ому 
нововведению население �рая не было готово. 

Тур�естанс�ий военно-о�ружной суд был 
упразднен при�азом СНК Тур�естанс�ой Рес- 
публи�и от 17 июля 1918 года, судебная палата  
и про�уратура при ней продолжали существо-
вать до 1919 года. На V� съезде Советов Тур-V� съезде Советов Тур- съезде Советов Тур-
�республи�и была подвергнута рез�ой �рити�е 
деятельность Нар�омюста за медлительность 
в революционном преобразовании судебных 
органов, в резолюции съезда у�азывалось, что 
Нар�омюст республи�и до сих пор “ничего не 

3 Де�рет СНК от 24 ноября 1917 г. № 1  
“О суде” // Собрание уза�онений и распоряжений 
Рабочего и Крестьянс�ого Правительства. 1917. 
№ 4. Ст. 50; Де�рет ВЦИК от 7 марта 1918 г. № 2 
“О суде” // Собрание уза�онений и распоряжений 
Рабочего и Крестьянс�ого Правительства. 1918. № 
26. С. 347; Инстру�ция Нар�омюста РСФСР от 19 
де�абря 1917 г. “О Революционном Трибунале, его 
составе, делах, подлежащих его ведению, налага-
емых им на�азаниях и о поряд�е ведения его за-
седаний” // Собрание уза�онений и распоряжений 
Рабочего и Крестьянс�ого Правительства. 1917. № 
12. Ст. 107.

4 Вели�ая О�тябрьс�ая социалистичес�ая ре-
волюция и гражданс�ая война в Киргизии. 1917–
1920 гг.: Сб. до�. Фрунзе, 1957.
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предпринял в области реформы и установления 
народного суда”1.

В первую очередь у�реплялись ряды боль-
шеви�ов, судебные �адры прежде всего несли 
ответственность перед партийной организацией 
или же перед партийными судами. Та�, 15 нояб- 
ря 1920 года в Ошс�ом уездно-городс�ом �оми-
тете был организован партийный суд в составе 
трех челове�, та�ой же суд был организован об-
щим собранием татар, азербайджанс�ой се�цией 
С�обелевс�ой организации РКП(б) 24 августа 
1919 года, где “в партийный суд чести были из-
браны два челове�а – Дадабиев и Алиходжоев”2. 
Главным образом в этих судах разбирались дела 
�ом мунистов – их моральный и деловой обли�.

Для борьбы с нарушителями, занимающи-
ми ответственные посты, особенно �огда это 
�асалось судебных органов, 4 сентября 1922 
года был введен про�урорс�ий надзор за соблю-
дением за�онности административных, хозяй-
ственных, общественных органов, совершивших 
уголовное пре ступление. Самостоятельное по-
ложение про�уратуры, �онечно, беспо�оило не-
�оторые политичес�ие органы. Первоначально 
они не понимали предназначения про�уратуры, 
а затем просто стали игнорировать. Для разре-
шения этой �онфли�тной ситуации были вырабо-
таны следующие положения:

1) озна�омить население с существующим 
советс�им за�онодательством и работой про�у-
ратуры;  

2) устранить вмешательство в деятельность 
про�уратуры;

3) выдвигать �андидатов на должность про-
�уроров через ЦК КПТ в нар�омюстиции для ут-
верждения3..

Вызывает определенный интерес послед-
нее положение, где в про�уратуру назначают-
ся через Коммунистичес�ую партию, то есть 
на должность про�урора и судьи назначались 
по ре�омендации партийных органов, партия 
могла решать любые вопросы в свою пользу.  
В подтверж дение этому приведем еще один до�у-
мент: “ЦК РКП(б) считает необходимым вступ- 
ление �оммунистов в �оллегию защитни�ов, 
сан�ционированное местной партийной органи-

1 Съезды Советов в до�ументах. 1917–1936 гг. 
Т. 1. С. 271.

2 ПАФО. Ф. 111. Оп. 1. Д. 26. Л. 15 (снос�и 
сделаны по месту и времени сбора материала).

3 ПА УзФ. При ЦК КПСС. Ф. 60. Оп. 1. Д. 
2181. Л. 23–24.

зацией не ниже губ�ома”4. Пра�тичес�и все от-
расли правоохранительных органов �онтролиро-
вались партией.

В целом, � началу 1922 года, судопроизвод-
ство в Тур�естане сложилось �а� деятельная 
�арающая стру�тура, ведущая беспощадную 
борьбу против нарушителей и противни�ов со-
ветс�ой власти, в то же время не останавливаю-
щаяся ни перед �а�ими преградами и находяща-
яся под щитом большевистс�ой идеологии.

Следует привести, на наш взгляд, любо-
пытный до�умент за подписью се�ретаря ЦК 
Молотова – телеграмма, присланная из Мос�вы 
в Таш�ент от 7 мая 1921 года, в �оторой приво-
дится заявление М.И. Калинина: “Органам суда 
запретить на местах выполнение религиозных 
обрядов”5.. Думается, что и эта телеграмма при-
шлась “�а� ни�огда �стати” для более яростно-
го подъема �онтрреволюционных выступлений, 
особенно басмачества, та� �а� все стороны жиз-
ни народов Тур�естана базировались на религи-
озных обычаях.

Тем не менее, правительство Тур�респуб- 
ли�и в о�тябре 1921 года решило организовать 
�азыйс�ие и бийс�ие суды там, где об этом хо-
датайствовало большинство населения. 25 июля 
1922 года было утверждено “Положение о суде 
�азыев и биев”6. �оторое определило порядо� из-
брания �азыев и биев, их подсудность, а та�же 
поставило деятельность судов �азыев и биев под 
�онтроль народных судов.

Еще 12 февраля 1922 года Нар�омюст рас- 
сматривал два прое�та о народных судах – “Положе-
ние о мусульманс�их народных судьях”7 и “О еди- 
ном народном суде республи�и”. Оба эти прое�та 
вносились на обсуждение исполбюро КПТ8. В по-
ложении о народных судах Тур�естанс�ой Респуб- 
ли�и говорилось: “Действует в республи�е единый 
народный суд в составе выборных народных судей 
(хал�-�азы и хал�-бии) и выборных народных за-
седателей (хай “ат” �аза). Народные судьи дей-
ствуют в волостях, городах. Количество народных 
судей определяет Совнарсуд и утверждает Нар�ом 
юстиции. Состав народных судей:

4 ПА УзФ при ЦК КПСС. Ф. 60. Оп. 1. Д. 2181. 
Л. 27.

5 Там же. Л. 2.
6 Сборни� важнейших де�ретов, постановле-

ний и распоряжений правительства Тур�. АССР за 
1917–1922 гг. C. 2�7.

7 ПА УзФ ИМЛ при ЦК КПСС. Ф. 60. Оп. 1. 
Д. 218. Л. 6.

8 Там же. Л. 7.

Т.К .Исманов 
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1) один народный судья (хал�-�азы или 
хал�-бии);

2) народный судья и два заседателя (хай “ат” 
�аза);

3) народный суд из шести народных заседа-
телей.

Единолично рассматриваются дела бесспор-
ного производства, проверяется за�онность со-
держания под стражей и т.д.

В народные суды могут избираться все, до-
стигшие 18 лет обоих полов. Избираются под-
готовленные три �оммуниста – один из них ут-
верждается хай “ат” �аза (членом суда).

При за�лючении и расторжении бра�а му-
сульман народные судьи пользуются за�онами 
Шариата. Запрещена продажа женщин (�алым). 
Присяга по Шариату имеет силу“1. Та�же опре-
делялось, что “мусульманс�им народным су-
дам подсудны все дела, расширенные с учетом 
местных условий и применений за�онов адата  
и шариата”2..

2 июня 1922 года Тур�ЦИК и СНК постано-
вили: “Изъять де�рет о единых народных судах 
по политичес�им соображениям. В республи�е 
вводятся “суды �азыев, это уступ�а временная”3. 
Этим же постановлением суд �азыев был огра-
ничен толь�о делами частного права и не�оторы-
ми незначительными обвинениями. “В случае, 
если одна из сторон недовольна решением суда 
�азыев, то дело передается народному суду. Ка-
зыям оставить дела лишь гражданс�ие с рели-
гиозным у�лоном, права наследования, раздел 
имущества, дела об опе�е”4 и т.п. Ка� видим, 
правительство республи�и в связи со сложив-
шейся военно-политичес�ой обстанов�ой вос-
становило старые суды, основанные на религиоз-
ных �анонах, на �ачественно новой основе.

Полити�а правительства по созданию народ-
ных судов с использованием за�онов шариата, на 
наш взгляд, была проди�тована необходимостью, 
�райне обостренным положением в республи�е, 
подъемом басмачества, �оторое уже носило по-
литичес�ое содержание. И в этих условиях та�ая 
политичес�ая уступ�а повышала авторитет совет-
с�ой власти.

Та�им образом, деятельность судебно-след-
ственных учреждений проходила в обстанов�е 

1 ПА УзФ ИМЛ при ЦК КПСС. Ф. 60. Оп. 1. 
Д. 218. Л. 12–13.

2 Там же. Д. 2118. Л. 14–17.
3 Там же. Д. 3892. Л. 20.
4 ПА УзФ ИМЛ при ЦК КПСС. Ф. 60. Оп. 1. 

Д. 3892. Л. 20 об.

сложной �лассовой борьбы. Классовая борьба 
за этот отрезо� времени часто видоизменялась  
в зависимости от общественно-политичес�ой 
обстанов�и. Опыт борьбы против �онтрреволю-
ции по�азал, что в определенные моменты раз-
вития �лассовая борьба, правосознание трудя-
щихся масс выступают на передний план в виде 
неписанного права, в данном случае обычного 
права �ыргызов, и в та�ом виде становятся ос-
новной организационной стру�турой деятель-
ности судебных учреждений. Другая сторона 
выхода за пределы писанных за�онов – это чрез-
вычайные условия гражданс�ой войны и борьбы 
против �онтрреволюции. На пра�ти�е специаль-
ные судебно-следственные учреждения, �оторые 
занимались бы разбором по обвинению �онтрре-
волюционных действий, преступлений, ведени-
ем агитации и пропаганды и т.п., не были соз-
даны. Не�оторые �атегории дел общеуголовного  
и общегражданс�ого хара�тера велись на извест-
ном отрез�е времени норм права, доставшегося 
в наследство.

Та�, специальным постановлением СНК 
ТАССР от 6 января 1923 года в �ыргызс�их уездах 
Ферганс�ой области были учреждены бийс�ие 
суды для �ыргызс�ого населения. В постановле-
нии у�азывалось, что эти суды при рассмотрении 
дел ру�оводствуются обычаями �ыргызс�ого на-
селения. Бии избирались непосредственно той 
частью населения, �оторая выражала желание су-
диться у них.

Созданные вновь суды �азыев в 1922– 
1923-х гг. существенным образом отличались от 
прежних, сохранив лишь старое название, а та�-
же форму, о�ончательно изменив содержание  
и фун�ции.

С дальнейшим развитием судебной систе-
мы трудящиеся постепенно начали отходить 
от судов �азыев и биев. Сфера деятельности этих 
судов со�ращалась в силу ряда объе�тивных  
и субъе�тивных причин. В феврале 1924 года 
ЦИК Тур�естанс�ой АССР издал де�рет, соглас-
но �оторому вся�ого рода дела, подсудные суду 
�азыев и биев, в случае желания хотя бы одной  
из сторон (потерпевшего, обвиняемого, истца, 
ответчи�а и др.), должны были передаваться  
в народный суд.

В начале 1924 года ЦИК и СНК Тур�ССР 
издали постановление, по �оторому все уго-
ловные дела изымались из ведения �азыйс�их 
судов и передавались на рассмотрение народ-
ным судам. Сами �азыйс�ие суды были сняты  
с государственного снабжения и переданы на со-
держание самого населения, желавшего иметь 



Вестник КРСУ. 2011. Том 11. № 10 11

эти суды. Та�им образом, постепенно, в резуль-
тате поступательного навязывания органами со-
ветс�ой власти сфера деятельности �азыйс�их  
и бийс�их судов ограничивалась, и в �онце �он-
цов была полностью ли�видирована.

Та�им образом, в рассматриваемый период 
была создана строгая система судов, под�онт- 
рольная центру и фун�ционировавшая на ос- 
нове принимаемых центром нормативных а�-
тов. Главной причиной ее возни�новения было 
стремление государства, �а� можно более обезо-
пасить себя от внешней и внутренней �онтрре-
волюции путем проведения целенаправленной 
�арательной полити�и. Очевидно, что именно 
воля государства в лице его центральных орга-
нов власти и управления является главной дви-
жущей силой всех тех процессов, �оторые про-

исходили в сфере судоустройства и судопроиз-
водства в рассматриваемый период.

Развернувшаяся масштабная работа по уч-
реждению новых органов правосудия выявила 
ряд проблем, �оторые за�лючаются в следующем: 

Во-первых, это отсутствие судебного орга-
на, �оторый бы исправлял ошиб�и, допущенные 
�ассационной инстанцией, и обеспечивал бы 
единообразие �ассационной пра�ти�и. 

Во-вторых, судебные органы и принима-
емые ими решения часто зависели от чисто 
субъе�тивных причин. За�он не играл роли ис-
точни�а права, это связывалось с отсутствием 
развитого за�онодательства и идеологией боль-
шевизма. Новые суды ру�оводствуются не за�о-
нами, а де�ретами СНК, революционной сове-
стью, революционным правосознанием.

Т.К .Исманов 
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Констру�тивным фа�тором формирования 
правосознания несовершеннолетнего может стать 
обращение � исто�ам духовности народа, этноса. 
Духовные ценности, традиции народа требуют 
соответствующего отражения, а та�же гарантии 
защиты со стороны государства, являясь необхо-
димой идеологичес�ой опорой реализации госу-
дарственной власти и основой единства народа.

Та�, согласно ст. 37 Конституции Кыргыз-
с�ой Республи�и, народные обычаи и традиции, 
не ущемляющие права и свободы челове�а, под-
держиваются государством. Воспитание моло-
дого по�оления должно основываться на та�их 
духовных ценностях, �а� уважение � старшим, 
забота о родных и близ�их. 

Ка� отмечает профессор А.С. Ибраева, зна-
ние историчес�их особенностей формирования 
правосознания народа необходимо для пони-

мания его современной правовой �ультуры и ее 
особенностей1.

В соответствии с этим, историчес�и Кыр-
гызстан прошел нес�оль�о этапов в становлении 
и развитии системы правового воспитания и об-
разования. 

Определенная передача правовых обыча-
ев и правовых ценностей в Кыргызстане до �о-
лонизации царс�ой Россией осуществлялась  
в формах, хара�терных для патриархальных об-
ществ. Это, во-первых, было воспитание в семье  
и в ближайшем о�ружении родственни�ов через 
передачу национальных традиций, во-вторых, 
посредством устного творчества (эпосы, санжы-
ра, пословицы, поговор�и), в-третьих, в процессе 

1 Ибраева А.С. Правовая �ультура: проблемы 
теории и пра�ти�и: Автореф. дис. … д-ра юрид. 
нау�. Биш�е�, 2005. С. 17–18.


