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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы особенности функционирования адвокатуры в 

СССР в условиях установления командно-административной системы. Исследова-
ны правовая природа адвокатуры, ее роль в судовом процессе и связь адвокатуры 
с другими тогдашними правоохранительными органами. Показана определяющая 
роль влияния советского партийно-государственного руководства на положение 
адвокатуры СССР в конце 1920-х – начале 1930-х годов.
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SUMMARY
The article analyzes the peculiarities of the functioning of the bar in the USSR under 

the conditions of establishing a command and administrative system. The legal nature 
of the legal profession, its role in the judicial process and the relationship of the legal 
profession with other then law enforcement agencies are investigated. The decisive role 
of the influence of the Soviet party-state leadership on the position of the Bar of the 
USSR in the late 1920s ˗ early 1930s is shown.
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Постановка проблемы. В пери-
од установления административно-
командной системы управления в СССР 
изменились основные задачи советского 
суда, которые заключались в усилении 
классовой борьбы с врагами народа 
и опасными для советской власти эле-
ментами. В результате этого в совет-
ском обществе наблюдались отсутствие 
уважения к закону и общее презрение 
к юристам, а адвокаты все сильнее 
страдали от правового нигилизма. Нега-
тивное отношение советской власти 
к институту защиты, противоречивость 
его развития и пробелы в обеспечении 
правовой помощи стали определяющи-
ми факторами для дальнейшего разви-
тия института советской адвокатуры.

Актуальность темы исследова-
ния. Функционирование института 
адвокатуры в СССР в условиях утверж-
дения командно-административной 
системы управления государством 

отличается особой актуальностью, 
поскольку дает возможность осознать 
специфику развития этого института 
в советские времена и учесть получен-
ный исторический опыт при развитии 
адвокатуры на современном этапе.

Состояние исследования. Дан-
ной проблеме уделяли много внима-
ния известные ученые, в частности 
Ю.Г. Бондаренко, Д.Н. Захаренков, 
Е.Б. Камалов, Г.Т. Камалова, Е.Н. Соло-
матин, И.В. Холод, И.С. Чабаева.

Целью и задачей статьи является 
основательное и объективное осве-
щение функционирования адвокату-
ры в СССР в условиях утверждения 
командно-административной системы 
управления государством.

Изложение основного материала. 
В течение 1920–1930-х годов в СССР 
утверждается командно-административ-
ная система управления государством. 
Происходит полное отчуждение народа 
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от власти и собственности, утверждает-
ся всеобъемлющий контроль партийной 
верхушки над всеми сферами жизнеде-
ятельности общества. Его основопола-
гающей чертой была монополия комму-
нистической партии на власть, которую 
юридически зафиксировала Конститу-
ция СССР 1936 года.

Особенно заметным становится сра-
щивание партийного и государственного 
аппаратов. Монополизация политиче-
ской власти вызвала утверждения безза-
кония и политического террора. Вводил-
ся номенклатурный принцип в процессе 
назначения и динамики руководящих 
кадров. Он обеспечивал личную зависи-
мость кадров от высших руководящих 
органов.

В рамках обсуждения реформы судо-
производства предлагалось ликвидиро-
вать защиту в советском суде и ввести 
институт гражданской защиты и обвине-
ния с предоставлением правовой помо-
щи населению не через юридические 
консультации, а через органы профсою-
зов. Провозглашались огосударствление 
адвокатуры и проведение ускоренны-
ми темпами коллективизации коллегии 
защитников. Одним из инициаторов лик-
видации адвокатуры была Центральная 
контрольная комиссия ВКП (б). Свою 
позицию она мотивировала тем, что 
население не должно иметь тысячи адво-
катов, оно будет пользоваться защитой 
суда, с совершенствованием которо-
го отпадет необходимость в адвокатах 
[1, с. 283].

Характерно, что партийное руко-
водство рассматривало возможность 
огосударствления института адвокату-
ры. В 1925 году представители руковод-
ства Харьковской коллегии адвокатов 
от имени коммунистической фракции 
предложили проект огосударствления 
адвокатуры, подчинив ее по горизонтали 
губисполкому, а по вертикали – отделу 
адвокатуры при народном комиссариате 
юстиции. Рассматривалась также воз-
можность основания коллегии государ-
ственных защитников при судах с фикси-
рованным заработком за счет государства 
на таких же условиях, что и прокуратура.

Партийное руководство приняло 
решение о введении коллективизации 
советской адвокатуры. Целенаправлен-
ная борьба с частными адвокатами в объ-
единение в конце 1920-х годов привела 
к тому, что практика по оказанию право-
вой помощи населению начала реализо-

вываться через коллективы защитников. 
Как отметили ученые Г.Т. Камалова 
и Е.Б. Камалов, власть видела в создании 
коллективов защитников прогрессивную 
форму оказания юридической помощи 
населению, что больше соответствовало 
самой сущности советской адвокатуры 
[2, с. 45]. Такое решение, очевидно, было 
обусловлено трансформациями в поли-
тической и экономической сферах стра-
ны. Речь идет о коллективных формах 
хозяйствования в 1930-е годы.

Функционирование коллективных 
форм советской адвокатуры на практике 
заключалось в следующем: организации 
коллективов в районных, межрайонных 
и городских масштабах с максимальным 
размещением сети консультаций в рабо-
чих районах и сельских местностях; 
консультирование граждан по право-
вым вопросам, заключение договоров на 
представление интересов в судах и дру-
гих организациях исключительно через 
консультацию коллектива; вхождение 
всех членов коллегии защитников опре-
деленного района в единый коллектив, 
отсутствие у них права оказывать любую 
юридическую помощь индивидуально; 
распределение юридической нагрузки по 
возможности равномерно между члена-
ми коллектива; осуществление оплаты за 
юридические услуги по утвержденным 
ставкам и ее распределение между чле-
нами коллегии [1, с. 284].

27 февраля 1932 года коллегия НКЮ 
РСФСР Положением «О коллективах 
защитников» приняла новую орга-
низационную структуру адвокатуры. 
Согласно документу коллективы защит-
ников создавались в районах и городах 
и действовали под управлением прези-
диума областных коллегий защитников, 
а общее управление и надзор осущест-
влялись областными судами. Характер-
но, что новые коллективы защитников 
проводили непосредственно судебную 
и консультационную работу, правовую 
пропаганду, способствовали повышению 
политических и профессиональных зна-
ний. Все задания на осуществление юри-
дической помощи принимались только 
через коллектив, в кассу которого плати-
ли соответствующее вознаграждение.

Несмотря на восстановление юри-
дического образования в СССР в 1930-х 
годах адвокатура продолжала сохранять 
свой второстепенный статус в советской 
правовой системе. Постепенно сужались 
сферы деятельности адвокатов. На это 

в определенной степени повлиял пере-
нос решения споров по гражданским 
и экономическим делам из ведения 
судов в компетенцию государственных 
органов. Только отдельные адвокаты по 
согласованию соответствующих органов 
допускались к политическим делам. Хотя 
адвокатура находилась в упадке, члены 
ее коллегии продолжали сохранять вер-
ность своей профессии. Отметим, что 
адвокатура, несмотря на определенную 
реорганизацию, во многом сохранила 
свою корпоративную целостность.

С принятием Конституции СССР 
1936 года статус советской адвокатуры 
практически не изменился. Хотя доку-
мент предусматривал развитие демо-
кратических процессов в государстве, 
принципиальные изменения в конститу-
ционных нормах не отразились на систе-
ме реальной власти. Кроме того, Консти-
туция СССР официально зафиксировала 
руководящую роль коммунистической 
партии Советского Союза [3].

Раздел ІХ Основного Закона СССР 
был посвящен суду и прокуратуре, отме-
тив роль правосудия как особую отрасль 
государственной деятельности. Ста-
тья 111 Конституции предусматривала 
право обвиняемого на защиту [3], хотя 
данная норма имела различное толкова-
ние в законодательстве. Очевидно, что 
в пределах страны защита должна была 
организовываться на конституционных 
принципах, однако квалифицированных 
защитников в это время явно не хвата-
ло. В конце 1938 года Наркомюст СССР 
издал Директиву «О работе коллегий 
защитников», которая ознаменовала 
начало кампании по окончательному 
огосударствлению советской адвокатуры 
[4, с. 178].

Правовой статус адвокатуры более 
основательно рассматривался накануне 
принятия соответствующего положе-
ния в 1939 году. Дискуссии продолжа-
лись касательно норм, которые запре-
щали адвокату отказываться от защиты 
обвиняемого на суде. Речь шла о том, 
что адвокат обладает равными правами 
с государственным обвинителем, поэто-
му может отказаться от защиты, если 
считает подсудимого виновным.

16 августа 1939 года было издано 
Положение об адвокатуре СССР, которое 
урегулировало основные вопросы функ-
ционирования адвокатуры в соответ-
ствии с принятой Конституцией СССР 
от 1936 года и выданным на ее основе 
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законами. Положением закреплялась 
организация адвокатуры в виде област-
ных, краевых и республиканских кол-
легий защитников [5, с. 131]. Нужно 
отметить, что в этом документе вместо 
термина «защитник» впервые вводилось 
понятие «адвокат», против которого так 
долго была настроена советская власть. 
Исследовательница Ю.Г. Бондаренко 
отметила, что после принятия в СССР 
положения об адвокатуре адвокатура 
стала единственной общественной орга-
низацией, порядок деятельности которой 
регламентировался законами. Основы 
законодательства о судоустройстве СРС, 
союзных и автономных республик опре-
деляли организационные моменты адво-
катуры, в частности определяли органы, 
которые будут осуществлять государ-
ственное управление адвокатурой, а так-
же ее задания и принципы организации 
[6, с. 83].

Положение об адвокатуре закрепи-
ло соответствующие требования для 
адвокатов. Так, в адвокатуру могли 
войти только лица, имеющие юридиче-
ское образование или не менее трех лет 
практического стажа в качестве судьи, 
прокурора, следователя, юрисконсульта. 
Адвокатские услуги должны были реа-
лизовываться через местные юридиче-
ские консультации, которые администра-
тивно подчинялись коллегии адвокатов. 
Президиум имел право устанавливать 
расположение и контингент консуль-
таций, а также назначать заведующих. 
Заведующие были подотчетными перед 
президиумом и контролировали про-
фессиональную деятельность адвокатов. 
Деятельность ранее созданных адвокат-
ских коллективов теперь признавалась 
нецелесообразной для общества, поэто-
му их должны были распустить.

Очевидно, что в условиях совет-
ской власти говорить о независимости 
и самоуправлении адвокатуры довольно 
сложно, поскольку общее управление 
деятельностью адвокатов принадлежа-
ло Народному комиссариату юстиции 
СССР [7, с. 11]. Прямое управление кол-
легией адвокатов осуществлял выбор-
ной президиум. Положение давало нар-
комам юстиции Союза ССР и союзных 
республик право «вывода» принятых 
в коллегию адвокатов. Причем это пра-
во толковалось расширительно: «выве-
сти» могли даже того, кто десятки лет 
отдал адвокатуре, без объяснения при-
чины [5, с. 132].

Выполняя контроль над функцио-
нированием адвокатуры, комиссариат 
анализировал отчет руководителей кол-
легий и был наделен правом отменить 
любое решение, принятое собранием 
и президиумом, даже распустить ее. При 
таких обстоятельствах вместо президи-
ума приказом министра формировалось 
оргбюро из 3–5 человек, часто не обяза-
тельно даже членов коллегии адвокатов. 
Оргбюро реализовывало функции прези-
диума до тех пор, пока министр, соглас-
но сообщению партийных органов, не 
давал разрешения на проведение новых 
общих собраний и выборов президиума 
коллегии. Кроме того, часто существо-
вала практика рекомендации на работу 
в адвокатуру молодых специалистов 
по направлению министерств. Нередко 
в адвокаты направлялись бывшие судьи, 
следователи, прокуроры.

Документ отмечал коллективный 
принцип функционирования адвокату-
ры. Заниматься адвокатской деятель-
ностью могли только члены коллегий 
исключительно в соответствующей 
юридической консультации. Здесь же 
проводилась оплата труда адвокатов. 
Задачей адвокатов провозглашалась не 
только непосредственно защита в суде, 
но и предоставление иной правовой 
помощи гражданам, организациям, 
учреждениям и предприятиям. Адвокаты 
переводились в юридические консульта-
ции, которые были подчинены коллегии 
адвокатов.

Выводы. Таким образом, принципы 
деятельности адвокатуры СССР периода 
установления командно-административ-
ной системы реализовывались так, как 
деятельность любого трудового коллек-
тива, который базировался на социали-
стическом соревновании и управлении 
со стороны заведующих консультаций. 
В процессе дальнейшего огосударствле-
ния советской защиты и жесткого пар-
тийно-государственного контроля над 
его осуществлением он все же сохранил 
формальные признаки автономии, что 
позволило функционировать данно-
му институту в последующие периоды 
советской власти.
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