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Введение 

 

Проблема места и роли адвокатуры в жизни государства и общества 

сохраняет свою актуальность уже много лет. Во многом она обусловлена особой 

правовой природой данного института. Как свидетельствует опыт различных 

стран, создание цивилизованного государства невозможно без реализации права 

человека на оказание квалифицированной юридической помощи. Для того, чтобы 

более глубоко выявить сущность этой общественного института и найти пути 

усовершенствования ее деятельности, необходимо обратиться к историческому 

опыту развития адвокатуры, рассмотреть ее предшествующие модели, 

исследовать достижения и неудачи.  

Институт адвокатуры играет важную роль в соблюдении и укреплении 

законности, он призван быть гарантом соблюдения прав, свобод и законных 

интересов граждан и организации. Деятельность адвоката отвечает, как интересам 

конкретного гражданина или организации, так и публично-правовым интересам 

государства и общества в целом, так как адвокат защищает закон от произвола.  

В силу этого обстоятельства определение места советской адвокатуры в 

политической системе общества, обобщение опыта организации и деятельности 

адвокатуры на определенных этапах истории государства позволят наиболее 

полно раскрыть закономерности развития политической и правовой системы 

России советского периода, проследить процессы становления данного института, 

и, возможно, позволят точнее прогнозировать его дальнейшее развитие. 

Процесс формирования гражданского общества тесно связан с развитием 

института адвокатуры как единой, социально зрелой, самостоятельной 

общественной единицы, не входящей в систему государственных органов. 

Именно адвокатура позволяет сохранить объективность, состязательность 

судопроизводства. Для правильного, справедливого и объективного разрешения 

дела необходимо рассматривать правовую ситуацию с разных сторон. Адвокатура 

является важным элементом общественной, политической и правовой системы, 
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поэтому освещение вопросов истории российского государства было бы 

неполным без истории такого института, как адвокатура.  

В 1934 – 1962 гг. институт юридической защиты в СССР развивался не 

только количественно, но и качественно. Советское законодательство во многом 

явилось фундаментом для современной нормативно-правовой базы. Многие 

действующие моральные правила, нормы этики адвоката были заложены и 

получили свое развитие именно в эту эпоху. 

Темой диссертационного исследования является становление Челябинской 

областной коллегии адвокатов в 1934 – 1962 гг. В рамках диссертации 

предпринята попытка выделить особенности организации, кадрового состава, 

основные направления деятельности адвокатуры в исследуемый период. 

Процессы создания и развития Челябинской областной коллегии адвокатов, 

несмотря на определенную региональную специфику, обусловленную 

различными объективными и субъективными причинами, были сходны с 

общероссийскими, что позволяет вывести работу за границы узко локального 

научного проекта. 

Степень изученности темы. Анализ советской и российской 

историографии по вопросу формирования и развития адвокатуры в России 

позволил определить степень разработанности темы. Исследователи, посвятившие 

свои работы истории отечественной адвокатуры, раскрывали самые разные 

аспекты деятельности органов юстиции. При этом подходы к изучению истории 

советской адвокатуры очень часто зависели как от мировоззренческих установок 

авторов, так и от политической обстановки в стране. 

Историографию проблемы можно условно разделить на несколько этапов: 

первый (20-е гг. ХХ в.), второй (30 – 40-е ХХ в.), третий (50 – 80-е ХХ в.), 

четвертый (90-е гг. ХХ в. – по настоящее время). 

Первый период (20-е гг. ХХ в.) характеризуется исследованиями, которые 

были посвящены определению места этого института в советском обществе и его 

роли в политической системе. Среди «первооткрывателей» данной темы следует 
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назвать видных государственных деятелей советского периода Д. И. Курского
1
, П. 

И. Стучку
2
 и др. В трудах указанных советских чиновников ясно прослеживалась 

мысль о том, что адвокаты должны просто служить новому советскому 

государству, и ярко отражалось пренебрежительное отношение власти к 

институту адвокатуры в целом.  

Вместе с тем в специальной литературе поднималась тема кадрового 

состава адвокатуры и ее общественных задачах. Показательно, что в 20-е гг. ХХ в. 

актуальной для советской России стала проблема кадрового состава адвокатского 

сообщества. Этому вопросу была посвящена публикация С. Прушицкого, которая 

появилась в 1922 г.
3
 В статье Я. Н. Бранденбургского высказывалась мысль о 

необходимости выполнения членами адвокатского сообщества такой важной для 

советского государства функции, как пропаганда революционной законности
4
. 

В 20-е гг. ХХ в. советские исследователи активно обсуждали проблемы и 

перспективы развития советской защиты. В работах этого периода отражались 

самые разные точки зрения на задачи и характер деятельности советской 

адвокатуры. 

Так В. И. Вегер предлагал изжить буржуазные способы ведения защиты, 

призывал перенять у дореволюционных российских адвокатов все лучшее в их 

практике
5
. Он указывал на необходимость выработки норм профессиональной 

этики советского адвоката, подчеркивал его роль в пропаганде советского права и 

классовый подход в организации защиты.  

Определенный интерес для изучения некоторых вопросов диссертационной 

                                                 
1
 Курский Д. И. Основы революционного суда // Материалы Народного комиссариата юстиции. 

1920. Вып. 1. С. 8–12; Курский Д. И. Речь на IV Всероссийском съезде деятелей юстиции // 

Материалы Народного комиссариата юстиции. 1922. Вып. 16–17. С. 76–84. 
2
 Стучка П. И. Пять лет революции права // Еженедельник советской юстиции. 1922. № 44–45. 

С. 23–25. 
3
 Прушинский С. Можно ли коммунистов посылать в коллегии защитников? // Еженедельник 

советской юстиции. 1922. № 29–30. С. 3–4. 
4
 Бранденбургский Я. Н. Революционная законность, прокуратура и адвокатура // Советское 

право. 1922. № 2. С. 3–9. 
5
 Вегер В. И. Адвокатура // Большая советская энциклопедия. Т. 1 / под ред. О. Ю. Шмидта. М., 

1926. С. 582–586. 
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работы представляет монографическое исследование Э. С. Ривлина, которое было 

опубликовано в 1926 г
6
. В нем говорилось об опасности недооценки роли 

института адвокатуры, высказывался тезис о том, что защита – это 

исключительно государственная функция, адвокат призван защищать права и 

законные интересы лица. Также в работе указывалось на необходимость 

преодолеть враждебное отношение к адвокатскому сообществу со стороны 

властей. 

На страницах советских газет и журналов в 20-е гг. ХХ в. проходила 

дискуссия о необходимости существования в советской правовой системе такой 

структуры, которая за плату занималась бы «обелением» преступников и состояла 

из лиц «непролетарского происхождения»
7
.  

В исследованиях второго периода (30 – 40-х гг. ХХ в.) достаточно ярко 

прослеживалось влияние культа личности И. В. Сталина и наличие в СССР 

жесткой цензуры. В выступлениях советских и партийных функционеров, по-

прежнему, был отражен классовый подход к осуществлению защиты и особое 

внимание к формированию состава адвокатуры. 

Первый полноценный исторический очерк по советской адвокатуре 

выпустил в 1937 г. защитник А. С. Тагер
8
. Он выделял несколько 

самостоятельных периодов в развитии советской адвокатуры, исследовал 

изменение организационных структур, процессуальное положение адвоката, 

формы оказания юридической помощи населению. 

Публикация М. Равича описывала некоторые исторические особенности 

становления советской корпорации адвокатов
9
. 

В 1939 г. была опубликована работа бывшего начальника отдела судебной 

                                                 
6
 Ривлин Э. С. Советская адвокатура. М., 1926. 

7
 Ростовский И. Первые шаги адвокатуры // Еженедельник советской юстиции. 1922. № 36.  

С. 2–3. 
8
 Тагер А. М. Советская адвокатура за 20 лет // Социалистическая законность. 1937. № 11.  

С. 67–85; Тагер А. М. О советской адвокатуре // Социалистическая законность. 1936. № 10.  

С. 12–18. 
9
 Равич М. Из истории советской адвокатуры // Советская юстиция. 1937. № 22. С. 21. 
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защиты Народного комиссариата юстиции СССР М. В. Кожевникова
10

. Он одним 

из первых подробно проанализировал историю советской адвокатуры. В своем 

труде автор обильно цитировал А. Я. Вышинского, но при этом отказался от 

точки зрения тех деятелей, которые стремились превратить защиту в 

государственный институт. М. В. Кожевников проанализировал структуру 

коллегий, вопросы оплаты труда защитников, основные направления их 

профессиональной деятельности. Подводя итоги своего исследования, он особо 

подчеркнул преимущества советской организации защиты по сравнению с 

дореволюционной. 

Первый опыт работы советской адвокатуры, был обобщен в монографии  М. 

П. Шаламова
11

. В ней был сделан акцент на необходимость существования 

института адвокатуры как самостоятельной структуры, а не вспомогательного 

учреждения, формально сопровождавшего работу судов. Главным выводом, к 

которому пришел М. П. Шаламов стал тезис о том, что адвокатская организация в 

СССР стала полноценным элементом советской системы правоохранительных 

органов. 

В годы Великой Отечественной войны специальных исследований по 

данной проблеме практически не велось. Тем не менее можно отметить 

публикации М. Красногорского
12

 и Т. Круглова
13

. В первой статье поднимался 

вопрос обучения новых кадров в связи с мобилизацией значительной части 

адвокатов в Красную Армию, а во второй обсуждались некоторые проблемы 

деятельности корпорации, в особенности роли членов коллегий в условиях 

военного времени.  

Третий период (50 – 80-е гг. ХХ в.). В 50 – 80-е гг. ХХ в. советскими 

историками исследовались проблемы формирования и становления различных 

                                                 
10

 Кожевников М. В. Советская адвокатура. М., 1939. 
11

 Шамалов М. П. История советской адвокатуры. М., 1939. 
12

 Красногорский М. Готовить кадры юристов темпами военного времени // Социалистическая 

законность. 1941. № 7–8. С. 14–16. 
13

 Круглов Т. Задачи улучшения работы адвокатуры // Социалистическая законность. 1944. № 9. 

С. 30–31. 
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политических и правовых институтов общества, были введены в научный оборот 

многочисленные нормативные акты. Однако работы, написанные в то время, 

заметно преувеличивали успехи советского государства, почти не анализировали 

негативные явления в деятельности советских адвокатов, мало внимания уделяли 

органам адвокатуры, работавшим на местах. 

У авторов периода «оттепели» наблюдались более смелые суждения в 

отношении расширения роли адвоката в суде и на предварительном следствии. На 

этом этапе в трудах ученых появились критические высказывания о 

взаимоотношениях адвокатов и судей, прокуроров. Адвокатура стала объектом 

изучения как в рамках специальных исследований по гражданскому и уголовному 

процессу, так и историко-правовой науки в целом. 

Среди первых работ этого направления можно отметить исследования В. Г. 

Журавлева
14

, Т. Э. Нейштадта
15

. Во многом они носили описательный характер. 

Авторы в основном, перечисляли и лишь кратко анализировали отдельные 

законодательные акты, связанные с адвокатурой и принятые в СССР в 40 – 50-е 

гг. ХХ в. 

Природу советской адвокатуры тщательно разбирал в своей диссертации  

Е. П. Дубков
16

. Он одним из первых проанализировал организацию «советского» 

института защиты. В работе рассматривалась деятельность корпорации в 

соответствии с «Положением об адвокатуре» 1962 г. Е. П. Дубковым 

высказывалась мысль о том, что если члены коллегий укрепляют 

социалистическую законность, защищая частное лицо или организацию, то в 

целом адвокатура выполняет в первую очередь публично-правовую функцию. 

Среди работ историков права в 50 – 80-е гг. ХХ в., посвященных 

адвокатуре, следует выделить исследования В. М. Курицына, который изучал 

процесс становления социалистической законности в стране и роль в этом 

                                                 
14

 Журавлев В. Г. Советская адвокатура. М., 1958. 
15

 Нейштадт Т. Э. Советский адвокат. М., 1958. 
16

 Дубков Е. П. Демократические основы организации советской адвокатуры: дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 1964. 
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каждого института, входящего в правоохранительную систему
17

.  

Роль адвоката в различные исторические периоды, а также его место в 

уголовном процессе исследовались в трудах И. Ю. Сухарева
18

 и  

Ю. И. Стецовского
19

. 

Одним из главных исследователей истории советской адвокатуры в 50 – 80-

е гг. ХХ в., был А. Д. Святоцкий, который относительно подробно осветил 

историко-правовой аспект учреждения и развития института защиты, составил 

хронологию важнейших событий в его истории. В конце своего труда, автор 

определил защиту как общественную организацию, призванную обеспечивать 

права и интересы граждан в широком смысле слова. Им же были освещены 

особенности работы адвокатского сообщества в годы Великой Отечественной 

войны, показан вклад адвокатов в общее дело победы над захватчиками
20

. 

В исследовании истории государственных учреждений СССР, проведенном 

Т. П. Коржихиной
21

, были обозначены причины восстановления, разрушенного 

революцией 1917 г. института защиты, показана эволюция данной корпорации. 

Необходимо отметить, что в выводах работы, автор акцентировала внимание на 

невозможности существования системы правоохранительных органов без 

адвокатуры. 

Важное значение для изучения феномена советской адвокатуры имеют 

работы четвертого периода (1990 гг. ХХ в. – по настоящее время). Их тематика 

определилась под влиянием начавшегося процесса построения правового 

государства, либерализации экономики и реформирования судебной системы. 

                                                 
17

 Курицын В. М. Становление советской адвокатуры // Советское государство и право. 1971.  

№ 7. С. 113–118; Курицын В. М. Переход к нэпу и революционная законность. М., 1972; 

Курицын В. М. Становление революционной законности. М., 1983. 
18

 Сухарев И. Ю. Организация и деятельность адвокатуры СССР: дис. ... канд. юрид. наук. М., 

1973.  
19

 Стецовский Ю. И. Адвокат в уголовном судопроизводстве. М., 1972; Он же. Функции и 

процессуальное положение адвоката-защитника и адвоката – представителя потерпевшего в 

советском уголовном процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1968. 
20

 Святоцкий А. Д. Учреждение и развитие советской адвокатуры (историко-правовой аспект): 

дис. ... канд. юрид. наук. Львов, 1986; Он же. Советская адвокатура в годы войны. Львов, 1985. 
21

 Коржихина Т. П. История государственных учреждений СССР. М., 1986. 
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Историография 1990 – 2000-х гг. отличалась плюрализмом мнений, расширением 

круга исследуемых проблем, использованием новых методологических подходов. 

Именно в это время появляются труды, посвященные вопросам природы и 

истории советской адвокатуры, введены в научный оборот ранее закрытые 

архивные материалы советского периода, связанные с деятельностью КГБ, армии, 

правоохранительных органов, суда, прокуратуры, показаны факты произвола и 

нарушения социалистической законности со стороны органов власти. Если 

характерной чертой работ советского периода было выделение и абсолютизация 

достоинств советской правоохранительной системы, подчеркивание зависимости 

задач адвокатуры от политических целей государства, то в работах 1990 – начала 

2000-х гг., напротив, прослеживалось критическое отношение к некоторым 

вопросам организации и деятельности советских органов юстиции, в том числе и 

адвокатуры. 

Начальному периоду развития российской адвокатуры, рассматриваемому с 

новых позиций,  была посвящена работа  И. Ю. Стецовского
22

. В монографии 

раскрывался ряд актуальных аспектов становления и развития адвокатуры в 

России, исследовались наиболее острые вопросы ее организации и деятельности. 

Изучение было предпринято на базе общепризнанных норм международного 

права, прецедентной практики Страсбургского суда, положений Конституции РФ, 

других нормативных актов, корпоративных и этических норм. 

В работах А. П. Галоганова
23

, А. Н. Просвиркина
24

 были рассмотрены 

некоторые вопросы юридической природы адвокатуры, особенности ее 

организации. 

Исследователь И. С. Яртых подробно остановился на проблеме 

взаимодействия адвокатуры и государства, отмечая, что в советское время суды 

                                                 
22

 Стецовский И. Ю. Становление адвокатуры в России. М., 2010. 
23

 Галоганов А. П. Организация и принципы деятельности российской адвокатуры в условиях 

формирования правового государства: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1994.  
24

 Просвиркин А. Н. Организационные основы адвокатской деятельности и адвокатуры: 

сравнительно-правовой анализ исторического развития и формирования нормативно-правовой 

базы в России и зарубежных странах: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007.  
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осуществляли управление адвокатами через процессуальные права. Он сделал 

широкие экскурсы в историю адвокатуры, рассмотрел вопрос о теории 

управления адвокатурой. В своем исследовании И. С. Яртых пришел к выводу, 

что ограниченное воздействие государства на адвокатуру допустимо через 

правовое, судебное, административное регулирование
25

. 

Истории всей советской адвокатуры посвятил свое диссертационное 

исследование А. В. Клевцов
26

. Он проанализировал важнейшие законодательные 

акты, регулировавшие деятельность адвокатуры в советское время, уделил 

пристальное внимание отдельным приказам и инструкциям, разработанным 

Народным комиссариатом юстиции, и проследил эволюцию института 

стажерства, изменение компетенции советских защитников. Итогом исследования 

явилась уточненная периодизация становления и развития российской адвокатуры 

в советский период с учетом политических и социально-экономических факторов, 

динамики развития законодательства. 

Значительный вклад в изучение проблем формирования института 

советской адвокатуры с позиций исторической науки внес А. Я. Кодинцев, 

исследовавший процессы становления и развития адвокатуры всего советского 

периода в рамках работы, посвященной государственной политики в системе 

органов юстиции СССР
27

. Следует отметить, что А. Я. Кодинцев рассмотрел 

историю формирования института адвокатуры не только в общероссийском, но и 

частично в региональном аспекте
28

.   

Большой вклад в изучение становления и развития региональной 

адвокатуры внесли Е. А. Быковская, В. Н. Смирнов, Р. Р. Усманов,  

                                                 
25

 Яртых И. С. Проблемы взаимодействия адвокатуры и государственной власти: дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2003.  
26

 Клевцов А. В. Становление и развитие российской адвокатуры в советский период (1917–

1991). Историко-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006.  
27

 Кодинцев А. Я. Государственная политика в системе органов юстиции СССР в 1933–1956 гг.: 

дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010.  
28

 Кодинцев А. Я. Поиск модели управления советской адвокатурой в годы Большого террора 

(1936–1938 гг.) // Адвокат. 2005. № 12. С. 90–93; Он же. Управление советской адвокатуры 

накануне Великой Отечественной войны // Адвокат. 2007. № 6. С. 73–84.  
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В. В. Терещенко, Т. Г. Мишина и др. 

Е. А. Быковская подробно описала историю новосибирской адвокатуры в 

советский период, проанализировала правовой статус коллегии, ее работу, 

взаимоотношения с партийными и правоохранительными органами. 

Исследователь особое внимание уделила ряду тенденций в развитии советской 

защиты, проявившихся в ходе так называемых чисток
29

. 

Свой вклад в изучение истории становления и развития профессиональной 

адвокатской организации внесли В. Н. Смирнов, Р. Р. Усманов, показавшие на 

примере истории адвокатуры Среднего Урала многие особенности, противоречия 

и успехи этого процесса
30

. В монографии был тщательно исследован состав 

адвокатских органов, подготовка адвокатских кадров, качество работы адвокатов, 

чистки и репрессии среди членов Свердловской областной коллегии
31

.  

Среди работ, посвященных региональной адвокатуре, следует выделить 

диссертацию В. В. Терещенко, в которой подробно рассмотрены системно-

структурные особенности и новые формы, виды деятельности Курской коллегии 

адвокатов советского периода
32

, а также на диссертационное исследование Т. Г. 

Мишиной
33

, в котором рассмотрен процесс становления и развития новгородской 

адвокатуры. В диссертации при анализе различных составляющих кадровой, 

организационной системы, оплаты труда, партийности, правовой нагрузки 

адвокатов Челябинской областной коллегии, для сравнения чаще всего 

приводятся аналогичные данные именно из региональных исследований 

указанных авторов. Это обусловлено тем, что история советской провинциальной 

                                                 
29

 Быковская Е. А. Адвокатура Новосибирской области в 1920–1980-е годы. Новосибирск, 2003; 

Она же. Адвокатура Новосибирской области в 1920–1980-е годы: дис. ... канд. ист. наук: 

07.00.02. Барнаул, 2003. 
30

 Смирнов, В. Н. Организационно-правовые формы деятельности адвокатуры на Среднем 

Урале (историко-юридическое исследование): дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Екатеринбург, 

2003. 
31

 Смирнов В. Н., Усманов Р. Р. История адвокатуры Среднего Урала. Екатеринбург, 1999. 
32

 Терещенко В. В. История становления и развития провинциальной адвокатуры: на 

материалах Курского края в период октября 1917–1953 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Курск, 2007. 
33

 Мишина Т. Г. Развитие советской адвокатуры в период с 1944 по 1991 г. (на материалах 

Новгородской области): дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2012. 
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адвокатуры на сегодняшний день представлена небольшим кругом 

диссертационных работ и монографий. Поэтому подобного рода сопоставления 

имеют важное значение и помогают сформировать научные представления о 

положении органов адвокатуры как всей страны, так и отдельных регионов в 

исследуемый период. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляют труды тех ученых и 

практиков, кто непосредственно занимался институтом адвокатуры, например,  

М. Ю. Барщевского и  Ю. И. Стецовского
34

. Работа М. Ю. Барщевского содержит 

небольшой очерк истории советской юстиции. Автор проанализировал механизм 

внутреннего самоуправления в коллегиях, а также отдельные нормативные акты, 

принятые народным комиссариатом юстиции по регулированию защиты
35

.  

Вопрос становления и развития системы советских правоохранительных 

органов привлекал внимание и зарубежных исследователей. Например, 

монография Ю. Хаски  была опубликована в 1993 г
36

. Его исследование было 

основано на научных трудах ученых-юристов, на журнальных и газетных 

публикациях и воспоминаниях эмигрантов. Так как свой труд, автор писал еще до 

перестройки в СССР, воспользоваться закрытыми архивными материалами он не 

мог. Несмотря на это, он, на наш взгляд, описал в целом близкую к реальности 

картину исторических событий первых десятилетий существования советской 

защиты. В своей монографии Ю. Хаски пытался найти объяснение тому факту, 

что адвокатура, призванная защищать права личности, сумела включиться в 

систему советского государства, ориентировавшегося на защиту, прежде всего, 

коллективных, классовых интересов. Он специально рассматривал уникальный 

период в истории советской адвокатуры, когда она представляла собой смешение 

«дореволюционных» и «советских» адвокатских групп. 

Отдельные упоминания о институте адвокатуры можно найти в работах, 
                                                 
34

 Стецовский Ю. И. Становление адвокатуры в России. М., 2010.  
35

 Барщевский М. Ю. Организация и деятельность адвокатуры в России: научно-практическое 

пособие. М., 1997. 
36

 Хаски Ю. Российская адвокатура и советское государство (происхождение адвокатуры). 

1917–1939 гг. М., 1993. 
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посвященных вопросам становления и развития региональных 

правоохранительных органов
37

. Также следует отметить публикации бывшего 

председателя президиума Челябинской областной коллегии адвокатов А. Г. 

Шакурова
38

 и А. Я. Кодинцева
39

, в которых разбирались некоторые 

организационные вопросы, проблемы кадрового состава и показатели 

профессиональной и общественно-массовой работы Челябинской областной 

коллегии адвокатов.  

Как видно из приведенного материала, в отечественной исторической науке 

накоплен достаточно большой исследовательский опыт по изучению феномена 

советской адвокатуры. Вместе с тем деятельность Челябинской областной 

коллегии адвокатов в 30 – 50-е гг. ХХ в. не являлась предметом специального 

изучения. 

Объектом исследования является процесс становления и развития 

института адвокатуры в СССР в 1930 – 1950-е гг.  

Предметом исследования выступает процесс организации и специфика 

развития Челябинской областной коллегии адвокатов в период с 1934 по 1962 гг.  

Хронологические рамки диссертационной работы охватывают период с 

1934 по 1962 г. Начало периода ознаменовано созданием Челябинской областной 

коллегии защитников как самостоятельной региональной структуры. В 1934 г., в 

связи с новым административным делением региона Уральская областная 

коллегия защитников была преобразована в Свердловскую областную коллегию 

защитников, из ее состава выделились Челябинская и Тюменская коллегии.  
                                                 
37

 Абрамовский А. П. Челябинский областной суд. 70 лет, люди, события. Челябинск, 2004; 

Абрамовский А. А. В борьбе с преступностью. Правоохранительные органы Урала в первый 

год советской власти. Германия, 2013; Винниченко О. Ю., Филонова О. И. Модернизация 

судебной системы в период нэпа. Курган, 2013; Камалова Г. Т. Кадры правоохранительных 

органов Урала в годы новой экономической политики. Челябинск, 2008; Она же. 

Правоохранительные органы в механизме советского государства (на примере Урала 1921-1929 

гг.). Челябинск, 2008; Она же. Правоохранительные органы Урала в годы новой экономической 

политики: дис. ... докт. ист. наук. Челябинск, 2009. 
38

 Шакуров А. Г. Образование и первые годы работы Челябинской областной коллегии 

адвокатов // Южно-уральский юридический вестник. 2003. № 1-2 (27-28). С. 79-82. 
39

 Кодинцев А. Я. Челябинская областная коллегия защитников в 1934-1956 годах // Адвокат. 

2010. №1. URL:  http://www.juristlib.ru/book_4894.html (дата обращения: 03.05.2016). 

http://www.juristlib.ru/book_4894.html
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3 февраля 1934 г. состоялось расширенное заседание президиума Уральской 

областной коллегии защитников, на котором было принято постановление об 

организации в Челябинской области самостоятельной коллегии защитников
40

. 

В работе освещена деятельность Челябинской областной коллегии 

адвокатов в годы Великой Отечественной войны, отмечено возрастание ее роли в 

послевоенные годы и вовремя «хрущевской оттепели». 

Верхний предел временных рамок исследования связан с принятием 

«Положения об адвокатуре» 1962 г. Этот документ внес существенные изменения 

в организацию и деятельность адвокатского сообщества, и привел к ряду 

значимых преобразований в данной структуре, расширил права защитника на 

разных стадиях гражданского и уголовного процесса, изменил статус адвоката.  

Территориальные рамки работы включают территорию Челябинской 

области с учетом изменений, происходивших в ее административно-

территориальном статусе в период с 1934 по 1962 г.  

В 1923 г. Оренбургская, Уфимская, Пермская губернии были упразднены, а 

территории, ныне входящие в состав Челябинской области, включены в состав 

Уральской области, образованной 2 ноября 1923 г. из Пермской, 

Екатеринбургской, Тюменской и Челябинской губерний. 

17 января 1934 г. президиум ВЦИК принял решение о разукрупнении 

Уральской области. Она была разделена на три области – Свердловскую, 

Челябинскую и Обско-Иртышскую. 

Решением расширенного заседания президиума Уральской областной 

коллегии в 1934 г. в Челябинскую областную коллегию защитников вошли 

следующие коллективы: Челябинский (к нему были присоединены Уфалейский, 

Кыштымский, Карабашский, Нязепетровский и Каслинский районы), 

Златоустовский, Курганский, Магнитогорский, Шадринский (за исключением 

Сухоложского, Багарякского и Покровского районов, отошедших к Свердловской 

                                                 
40

 Государственный архив Свердловской области (далее - ГАСО). Ф. Р-2578. Оп. 1. Д. 376. Л. 

119. 
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области, в то же время к Шадринскому району от Тюменской области были 

присоединены Талицкий и Тугулымский районы), Ишимский (с присоединением 

от Тюменской области Ялуторовского, Омутинского, Исетского и Упоровского 

районов)
 41

.  

С момента образования Челябинской области ее территориальный состав 

неоднократно изменялся. В 1934 г., в связи с организацией Омской области, от 

Челябинской области отошли 11 северо-восточных районов. В 1938 г., при 

разделении Свердловской области на Свердловскую и Пермскую, от Челябинской 

области к Свердловской отошли 5 северных районов (Буткинский, 

Камышловский, Пышминский, Талицкий, Тугулымский), в 1942 г. еще три – г. 

Каменск-Уральский, Каменский и Покровский районы. 6 февраля 1943 г. из 

состава Челябинской области была выделена Курганская область. 

Выбор проблемно-регионального среза вопроса связан с тем, что Челябинская 

область дает возможность наглядно представить состояние и развитие 

провинциальной адвокатуры индустриального района страны в условиях 

интенсивного развития военно-промышленного комплекса, существенного 

изменения социальной структуры населения, жесткой социальной политики 

государства в условиях предвоенного, военного и поствоенного времени. 

Особое географическое расположение, богатые природные ресурсы, 

наличие старой производственной базы и стремительное развитие 

металлургической, тяжелой, оборонной, атомной промышленности, высокий 

процент городского населения, особая культурно-историческая традиция, – все 

это прямо или опосредованно повлияло на развитие различных важных 

социальных процессов и институтов в регионе, в том числе и на историю 

Челябинской областной коллегии адвокатов. 

Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы на примере 

истории Челябинской областной коллегии адвокатов изучить процесс 

формирования и развития института адвокатуры в советский период с 1934 г. по 

                                                 
41

 ГАСО. Ф. Р-2578. Оп. 1. Д. 376. Л. 119. 



 

17 
 

1962 г. Цель исследования предопределила решение следующих задач: 

 проанализировать причины создания института адвокатуры на Южном 

Урале в 30-е гг. ХХ в.; 

 рассмотреть организационно-структурную эволюцию Челябинской 

областной коллегии адвокатов в исследуемый период; 

 изучить динамику кадрового состава Челябинской областной коллегии 

адвокатов; 

 исследовать функции и основные направления деятельности института 

защиты Челябинской области; 

 выявить эффективность механизмов взаимодействия органов 

государственной власти с адвокатской организацией Челябинской области; 

 определить специфику развития органов адвокатуры Челябинской области в 

исследуемый период.  

Методология исследования. В качестве методологической основы 

исследования выступает теория модернизации
42

. Обращение к данной теории 

вызвано специфичностью деятельности адвокатуры в условиях 

функционирования советской системы управления и плановой экономики. 

Большинство исследователей едины в том, что модернизация есть переход от 

традиционного общества к современному, от аграрного – к индустриальному. Это 

комплексный процесс, который охватывает все стороны общественной жизни: 

                                                 
42

 Вишневский А. Г. Серп и рубль: консервативная модернизация в СССР. М., 1998; 

Красильщиков В. А. Вдогонку за прошедшим веком: развитие России в ХХ в. с точки зрения 

мировых модернизаций. М., 1998; Побережников И. В. Использование модернизационной 

парадигмы при изучении региональной истории России (ХVIII – начало ХХ в.) // Гуманитарные 

науки в Сибири. 2011. № 2. С. 37-41; Он же. Модернизационная перспектива: теоретико-

методологические и дисциплинарные подходы // Третьи Уральские историко-педагогические 

чтения. Екатеринбург, 1999. С. 16-25; Он же. Модернизация: определение понятия, параметры и 

критерии // Историческая наука и историческое образование на рубеже ХХ-ХХI столетия. 

Четвертые всероссийские историко-педагогические чтения. Екатеринбург, 2000. С. 105-121; 

Поляков Л. В. Методология исследования российской модернизации // Полис. 1997. № 3. С. 5-

15; Российская модернизация: проблемы и перспективы (материалы «круглого стола») // 

Вопросы философии. 1993. № 7. С. 3-39. 
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экономическую, социальную, правовую, политическую, культурную
43

. Советский 

этап модернизации, главным образом, связывается с индустриализацией страны. 

Другими составляющими модернизации этого периода были рост доли рабочих в 

социальной структуре, рост городского населения, замена сословного принципа 

принципом классовых отношений, секуляризация образования, распространения 

грамотности, рост участия женщин в общественной жизни и производстве
44

. Все 

эти процессы отразились на становлении и развитии Челябинской областной 

коллегии адвокатов как части правоохранительной структуры страны.  

Советское государство нуждалось в юридическом обслуживании активно 

развивающихся крупных промышленных предприятий региона: в юридическом 

консультировании, в составлении документов, в представительстве в судах и т.д. 

Адвокаты Челябинской областной коллегии во многом удовлетворяли эти 

запросы. 

Бурный промышленный рост Челябинской области в 30 – 40-е гг. ХХ века 

привел к росту городского населения и числа рабочих в социальной структуре 

региона. Именно поэтому в 1935 г. были организованы бесплатные юридические 

консультации на крупнейших предприятиях Челябинска и Челябинской области
45

. 

В годы войны самой многочисленной социальной группой, представители 

которой обратились за юридической помощью, также были, рабочие. Это 

повлияло на характер, рассматриваемых адвокатами, дел. Данная категория 

населения чаще всего обращалась к юристам коллегии с вопросами в области 

социального и трудового права. 

Принцип классовых отношений, распространение грамотности, активное 

вовлечение женщин в производственные процессы, как структурные элементы 

советской модернизации, сформировали специфичный кадровый состав 

Челябинской областной коллегии адвокатов. Местные партийные органы 
                                                 
43

 Алексеев В. В. Россия в контексте модернизации // Российская модернизация ХIХ – ХХ вв.: 

институциональные, социальные, экономические перемены. Восточный университет. 1997. С. 4. 
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Он же. Введение // Опыт российских модернизаций ХVIII – ХХ вв. М., 2000. С. 10. 
45

 Объединённый государственный архив Челябинской области (далее – ОГАЧО). Ф. Р-1273. 

Оп. 2. Д. 5. Л. 39-40. 
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отслеживали социальное происхождение и партийное членство адвокатов. Рост 

очного и заочного образования, юридических курсов, курсов повышения 

квалификации в 50-е гг. ХХ века, повлиял на профессиональный состав 

адвокатских органов. 

Для достижения поставленной цели и выполнения задач настоящего 

исследования были использованы основные общенаучные методы познания: 

анализ, синтез, сравнение и др. В работе также применялся институционально-

функциональный и системно-структурный подход для более глубокого познания 

сущности органов защиты. Организация адвокатуры исследовалась как единая 

система с определенными параметрами, особенностями, эволюцией, 

взаимосвязью между отдельными элементами. Была предпринята попытка 

рассмотреть органы адвокатуры с точки зрения внешнего и внутреннего 

контекста. Внешний контекст раскрывал сущность защиты как одного из 

элементов политической и правовой системы страны, а внутренний – как 

определенной структурной организации с закрепившимися традициями, 

правилами профессиональной этики, со сложившейся системой кадров и своими 

функциональными особенностями.   

В исследовании были использованы и специальные  методы: сравнительно-

исторический, сравнительно-правовой, проблемно-хронологический, метод 

исторического описания, ретроспективный, просопографический и другие 

методы. Сравнительно-исторический метод дал возможность выявить различия и 

сходства в работе Челябинской областной коллегии адвокатов и коллегий 

адвокатов иных регионов СССР, а также способствовал созданию сущностно-

содержательной характеристики некоторых особенностей дореволюционной и 

советской адвокатуры. Сравнительно-правовой метод позволил проанализировать 

механизм взаимодействия государственных, партийных органов и адвокатуры. 

Благодаря проблемно-хронологическому методу удалось проследить то, как 

отражались процессы развития советского общества, на истории становления 

адвокатуры. С помощью метода исторического описания были проанализированы 
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общие тенденции развития института защиты и выявлен ряд особенностей 

организационной эволюции исследуемой структуры. Ретроспективный метод 

предоставил возможность целостного восприятия изучаемого явления, через 

последовательную возвратную реконструкцию событий и процессов, 

происходивших в местных органах адвокатуры в исследуемый период. 

Просопографический метод позволил рассмотреть адвокатов Челябинской 

областной коллегии как представителей определенного социального института, 

возникшего и сформировавшегося на территории такого крупного 

промышленного региона, как Челябинская область. Применение статистического 

метода дало возможность выявить качественные и количественные изменения в 

структуре, составе и деятельности института защиты. 

Ключевыми составляющими методологической основы диссертации 

явились: диалектический метод, позволяющий рассмотреть явления социального 

мира в их поступательном противоречивом развитии, обновлении и взаимосвязи, 

т.е. выявить внутренние и внешние факторы развития института советской 

адвокатуры, а также принципы объективности и историзма, призванные 

обеспечить всесторонний анализ явлений, связанных с развитием советских 

правозащитных органов, рассмотреть процессы, происходившие в этих органах, в 

их генезисе и развитии. Принцип историзма предполагает рассмотрение истории 

развития местных органов адвокатуры в соответствии с конкретно-исторической 

обстановкой, во взаимосвязи с историей государственных и партийных органов, 

процессами, происходившими, как в обществе в целом, так и в его отдельных 

социальных группах и стратах. 

Все это позволило рассмотреть деятельность адвокатуры как многогранное 

явление, тесно связанное с системой органов государственной власти и 

деятельностью партийных структур, и вместе с тем выявить специфичные 

особенности этого института как самостоятельной корпоративной организации.  

Источниковая база исследования. Для решения поставленных задач в 

работе был привлечен обширный круг источников, как опубликованных, так и 
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впервые извлеченных из архивов. 

Основу источниковой базы составляют различные законодательные и 

подзаконные акты, принятые центральными советскими, правительственными и 

партийными органами СССР. Особое внимание в ходе выполнения 

диссертационного проекта было обращено на многочисленные инструкции, 

наглядно иллюстрирующие, сколь тщательно контролировало государство 

профессиональную деятельность коллегии, кадровый состав, порядок оплаты 

труда, политическая подготовка защитника.  

Важную роль в изучении темы сыграло исследование работ, написанных 

государственными деятелями. Труды В. И. Ленина
46

, Я. Н. Браденбургского
47

, П. 

И. Стучки
48

, А. Я. Вышинского
49

, Д. И. Курского
50

, принимавших 

непосредственное участие в разработке законодательства об адвокатуре, содержат 

ценную информацию о построении советского государства в целом и адвокатуры 

как части правоохранительной системы, в частности. Данные источники носят 

ярко выраженный политический характер, но вместе с тем содержат 

значительный объем информации о теоретических и законодательных основах 

работы советских органов юстиции.  

По-своему полезными для исследования оказались материалы 

периодической печати, которые позволили в некоторой степени определить место 

института адвокатуры в общественном сознании, в представлениях наиболее 

активной части населения региона. 

Значительный объем информации, необходимой для изучения, содержался в 

таких изданиях, как журналы «Советская юстиция», «Социалистическая 

                                                 
46

 Ленин В. И. Письмо Е. Д. Стасовой и товарищам в Московской тюрьме. Полное собрание 

сочинений. Т. 9. М, 1985. С. 169-173.   
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 Браденбургский Я. Н. Революционная законность, прокуратура и адвокатура // Советское 

право. 1922. № 2. С. 3-9. 
48

 Стучка П. И. Избранные работы по марксистско-ленинской теории права. Рига, 1964. 
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 Вышинский А. Я. Революционная законность и задачи современной защиты (стенограмма 

доклада на собрании Московской коллегии защитников 21 декабря 1933 года). М., 1934. 
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 Курский Д. И. Основы революционного суда. Материалы Народного комиссариата юстиции. 

1920. Вып. 1. С. 8-12; Он же. Речь на IV Всероссийском съезде деятелей юстиции. 1922. Вып. 16 
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законность», «Советское государство и право», «Советское право», «Советское 

строительство», «Еженедельник советской юстиции». В них помещались 

разнообразные материалы, отражающие официальную позицию властей по 

широкому кругу вопросов, связанных с деятельностью адвокатуры. 

Надо отметить, что в местной периодической печати деятельность 

Челябинской областной коллегии не нашла масштабного отражения. Но 

отдельные публикации, затрагивающие работу адвокатов, все-таки имеются на 

страницах такой газеты, как «Челябинский рабочий». 

Большая часть фактических данных, использованных в диссертации, 

почерпнута из региональных архивов: Объединенного государственного архива 

Челябинской области (ОГАЧО), Государственного архива Свердловской области 

(ГАСО), Государственного архива Курганской области (ГАКО).  

Документы Государственного архива Свердловской области позволили 

проследить процесс создания и юридического оформления Челябинской 

областной коллегии защитников, а также организационную и кадровую структуру 

Свердловской коллегии адвокатов, их основные функциональные обязанности. 

Изучение материалов Объединенного государственного архива Челябинской 

области дали возможность составить представление об организационной 

структуре, основных направлениях профессиональной деятельности Челябинской 

областной коллегии адвокатов, определить социальный состав, 

профессиональный уровень ее членов, выяснить степень востребованности 

юридической помощи и ее доступности для населения, а также раскрыть 

механизм взаимодействия адвокатской организации Челябинской области с 

органами суда, следствия, прокуратуры и партийными структурами. Данные, 

почерпнутые из Государственного архива Курганской области дополнили 

диссертационное исследование региональными сравнениями по некоторым 

кадровым показателям, а также показали специфику работы курганских адвокатов 

по расширению юридической помощи гражданам и организациям, и характер 

выполняемых ими юридических запросов.  



 

23 
 

Диссертантом в работе были использованы материалы архивных фондов, 

часть которых вводится автором в научный оборот впервые. К этим источникам 

относятся программные (доклады, речи), делопроизводительные (протоколы 

заседаний президиума коллегии, протоколы общих собраний адвокатов и 

материалы к ним, протоколы бюро партийной организации коллегии,  выписки, 

планы и справки об общественно-массовой работе юридических консультаций, 

квартальные планы работы президиума и юридических консультаций, инструкции 

и руководящие указания отдела адвокатуры при министерстве юстиции по 

Челябинской области, отчеты юридических консультаций о проделанной работе, 

материалы ревизий и проверок работы президиума и юридических консультаций 

вышестоящими организациями, материалы о работе адвокатов по оказанию 

юридической помощи предприятиям, колхозам и совхозам, докладные записки, 

справки и др.), учетно-статистические (списки, сводные таблицы), лично-

индивидуальные (анкеты, личные листки по учету кадров, характеристики на 

сотрудников коллегии, деловая переписка). 

Все архивные данные, приведенные в работе, сохраняют оригинальность 

изложения, включая грамматические и пунктуационные ошибки. 

Надо отметить, что в данной диссертации термины «адвокат» и «защитник» 

будут употребляться в качестве синонимичных. Мы понимаем, что термином 

«органы защиты» официально именовались органы адвокатуры до 1939 г.
51

 

Однако во избежание тавтологий,  будем употреблять в работе два этих термина, 

сознавая, что суть понятия не меняется. 

Письменные воспоминания, которые относятся к источникам личного 

происхождения, таких адвокатов, как В. Н. Кузнецовой и Б. Н. Фотина, позволили 

устранить некоторые пробелы в описании тех или иных событий, вызванные 

отсутствием архивных материалов, а также оценить происходившие в стране и в 

адвокатуре процессы с точки зрения людей, принимавших в них 
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непосредственное участие. Они также дали представление о внутренней жизни 

Челябинской областной коллегии адвокатов, с ее успехами и проблемами, о 

процессе повышения образовательного уровня и профессионального мастерства 

ее членов, о степени политического и идеологического давления на адвоката в 

различные исторические периоды
52

. 

Вышеперечисленные источники в совокупности дали возможность провести 

комплексное научное исследование истории становления и развития Челябинской 

областной коллегии адвокатов 30 – 50-х гг. ХХ в. и обеспечить решение задач, 

поставленных в диссертационном исследовании. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в 

нем впервые комплексно проводится изучение процесса создания, 

функционирования Челябинской областной коллегии адвокатов с 1934 г. по 1962 

г. Данная работа представляет собой первое исследование, позволяющее выявить 

роль и место адвокатской организации Челябинской области в тех процессах, что 

происходили в исследуемый период в советской адвокатуре в частности, и в 

стране в целом. Оно дает возможность рассмотреть организационную структуру, 

проследить эволюцию кадрового состава, выявить формы взаимосвязи между 

местными органами защиты и властными структурами, и специфику работы 

адвокатов Челябинской областной коллегии.  

Ценность работы заключается в том, что впервые в научный оборот 

вовлечено большое количество не использовавшихся ранее материалов местных 

архивов, на основе которых автором проведены некоторые подсчеты и сделан ряд 

выводов. 

Указанные положения соответствуют пунктам 2. Предпосылки 

формирования, основные этапы и особенности развития российской 

государственности; 4. История взаимоотношений власти и общества, 
                                                 
52
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государственных органов и общественных институтов России и ее регионов; 15. 

Исторический опыт российских реформ Паспорта научной специальности 

07.00.02 – Отечественная история. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Исследованием установлено, что основной формой организации 

адвокатуры в Челябинской области, через которую осуществлялось 

предоставление правовой помощи, была юридическая консультация, к которой 

прикреплялся конкретный адвокат. В качестве руководящих органов Челябинской 

областной коллегии адвокатов выступало общее собрание и президиум. 

Изменения, которые происходили в структуре региональной адвокатуры, как 

правило, были связаны с процессами, происходившими в стране в целом. 

За изучаемый период в адвокатской организации Челябинской области 

сформировалось специальное структурное подразделение по оказанию 

бесплатной юридической помощи государственным предприятиям, а также 

дополнительный отдел в президиуме, следивший за качеством работы адвокатов. 

В 40-е гг. ХХ в. в коллегии сложилась своя модель процедуры избрания 

председателя президиума, а в 1958 г. существенно изменились правила 

внутреннего трудового распорядка, что повлияло на повседневную деятельность 

защитников. 

2. В исследуемый период количественный состав Челябинской областной 

коллегии адвокатов существенно изменился. Несмотря на постоянный рост числа 

южно-уральских адвокатов, их недостаток особо был ощутим на первом этапе 

существования областной коллегии в 30-е – 40-е гг. ХХ в. Дефицит адвокатов 

ярко проявился в некоторых отдаленных районах Челябинской области, где 

долгие годы отсутствовали постоянно действующие юридические консультации. 

Однако в 50-х гг. ХХ в. количество желавших работать в рядах коллегии возросло 

настолько, что у областной коллегии даже появился кадровый резервный фонд. 

Пополнение рядов адвокатов в большом объеме обеспечивалось за счет стажеров, 

которые проходили профессиональную подготовку в едином коллективе с 
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коллегами, перенимая их опыт, что значительно повышало качество работы 

молодых защитников.  

3. Исследованием выявлена тенденция к улучшению качественного состава 

адвокатской организации Челябинской области в течение изучаемого периода. 

Количество грамотных и профессионально подготовленных защитников 

увеличивалось постепенно и заметно возросло к концу 50-х гг. ХХ в., во многом 

благодаря радикальной перестройке юридического образования, которая была 

частью широкой программы реформ Н. С. Хрущева. 

4. Великая Отечественная война так же в значительной степени повлияла на 

кадровый состав коллегии. Это было связано с эвакуацией на Урал адвокатов из 

Москвы, Ленинграда, Украины. Все они имели высшее юридическое образование 

и многолетний профессиональный стаж работы. Именно за счет них Челябинская 

областная коллегия адвокатов укрепила свою кадровую структуру, что 

существенно повысило эффективность работы коллегии. 

5. Установлено, что адвокаты Челябинской областной коллегии оказывали 

традиционные для данного периода услуги населению. Объем бесплатной 

юридической помощи клиентам в исследуемый период стремительно возрос, в 

силу того, что политика властных структур была направлена на использование 

труда адвокатов для обеспечения доступности бесплатного консультирования 

широких масс населения. Особенно наглядно это прослеживалось на примере 

оказания правовой поддержки военнослужащим, членам их семей, инвалидам в 

годы войны. Также в адвокатской практике Челябинской областной коллегии 

выявлена тенденция к преобладанию юридического консультирования по 

уголовным делам по сравнению с оказанием правовой помощи в области 

гражданского и административного права, что было обусловлено особенностями 

экономической и политической ситуацией в стране в целом и в регионе в 

частности. В целом, интенсивность различных видов услуг защитников 

Челябинской области в 30 – 50-е гг. ХХ в. заметно выросла, что 

свидетельствовало о востребованности данного правового института в регионе. 
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6. Основные направления деятельность адвокатуры Челябинской области, 

профессиональная, общественно-массовая работа адвокатов находились под 

контролем партийных и государственных структур. Это наглядно прослеживалось 

в организационной структуре Челябинской областной коллегии адвокатов, а 

также в механизме взаимоотношений коллегии и отдельных адвокатов с 

партийными комитетами и государственными органами. При этом, следует 

отметить, что нами был выявлен ряд попыток членов коллегии отстоять свои 

корпоративные интересы.  

7. Задача количественного и качественного роста кадрового состава 

Челябинской областной коллегии адвокатов к концу исследуемого периода в 

целом была решена, но потребность в юридической помощи в регионе 

продолжала возрастать с каждым годом, объем профессиональной и 

общественно-правовой работы защитников увеличивался. Все это 

свидетельствовало о том, что Челябинская областная коллегия адвокатов сумела 

завоевать доверие со стороны значительной части населения региона и выстроить 

эффективное взаимодействие с государственными и партийными органами. 

Практическая значимость исследования. Выводы, полученные в ходе 

реализации данной диссертационной работы, позволяют лучше понять 

современное состояние отечественных правоохранительных органов и дают 

возможность учесть исторический опыт прошлого при проведении 

преобразований института адвокатуры, позволяют по-новому оценить ряд 

проблем, возникающих в деятельности современной адвокатуры. Материалы 

исследования могут быть использованы при разработке лекционных курсов по 

отечественной истории, политологии, истории государства и права, истории 

правоохранительных органов, уголовного и гражданского процесса, истории 

адвокатуры, а также по краеведению и другим дисциплинам. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 

отражены в 9 публикациях, в том числе в 4 статьях ведущих научных журналов, 

рекомендованных ВАК. Результаты исследования отражены в докладах на 
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международных и всероссийских научных конференций. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы, приложения. 
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Глава I. Челябинская областная коллегия защитников: история создания и 

первые годы работы 

1.1. Органы защиты Челябинской области в 30-е гг. ХХ в.: поиск 

оптимальной организационной структуры 

 

Октябрьская революция 1917 г. привела к ликвидации прежней системы 

государственных органов. В стране началось становление новых государственных 

структур, в том числе судопроизводства. Следует сказать, что прежние судебные 

органы были повсеместно упразднены. Одновременно с этим был упразднен 

институт адвокатуры.  

Еще в 1905 г. лидер партии большевиков В. И. Ленин так выразил свое 

отношение к адвокатам: «Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы и ставить в 

осадное положение... лучше адвокатов бояться и не верить им...»
53

. Этими 

словами В. И. Ленин на долгие годы определил отношение партии большевиков к 

институту защиты. 

С точки зрения А. В. Клевцова, в период с ноября 1917 г. по май 1922 г. в 

России поочередно существовали четыре формы организации судебной защиты и 

представительства: организация свободной защиты (ноябрь 1917 г. – март 1918 

г.); коллегии правозаступничества (март – ноябрь 1918 г.); государственная 

защита, а именно коллегии защитников, обвинителей и представителей сторон в 

гражданском процессе (ноябрь 1918 г. – октябрь 1920 г.); осуществление защиты 

в порядке трудовой повинности (октябрь 1920г.– май 1922 г.)
54

. 

Начало формированию новой судебной системы положил принятый 24 

ноября 1917 г. декрет Совета народных комиссаров «О суде» № 1
55

. Он упразднял 

всю прежнюю судебную систему. Большинство юридических учреждений должно 
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было реорганизоваться и действовать на основе новых советских принципов. 

Однако сама идея защиты в суде не была отвергнута новой властью. Но декретом 

не были определены конкретные формы организации судебной защиты, а было 

установлено, что впредь до преобразования всего порядка судопроизводства «в 

роли обвинителей и защитников, допускаемых и в стадии предварительного 

следствия, а по гражданским делам – поверенными, допускаются все 

неопороченные граждане обоего пола, пользующиеся гражданскими правами»
56

. 

Попытку создать альтернативу традиционной адвокатуре новая власть 

предприняла уже в декабре 1917 г., когда народным комиссариатом юстиции 

была принята инструкция «О революционном трибунале»
57

. Она допустила 

учреждение при революционном трибунале коллегии лиц, занимавшихся 

правозаступничеством как в форме общественного обвинения, так и в форме 

общественной защиты. В эту организацию должны были свободно записываться 

все лица, которые желали оказать помощь революционному правосудию и 

представили рекомендацию Совета рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. 

Коллегии правозаступников учреждались принятым 7 марта 1918 г. 

декретом «О суде» № 2
58

. Коллегии правозаступников организовывались при 

Советах депутатов, которые избирали и отзывали членов коллегий. Кроме того, 

суд мог отказывать в допуске конкретного лица в качестве правозаступника с 

указанием мотивов этого отказа. 

30 ноября 1918 г. было принято «Положение о народном суде РСФСР»
59

, 

которое заменило существовавшие законы о судебной системе. В стране 
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вводилась государственная защита, исполнявшаяся должностными лицами. 

Коллегии защитников должны были существовать при уездных и губернских 

исполкомах советов. Члены коллегий избирались исполкомами на общих со всеми 

должностными лицами основаниях и являлись государственными служащими. 

Защитник Н. В. Палибин так характеризовал работу адвокатов в 20-е гг. ХХ в.: 

«Защитники являлись такими же чиновниками, как и судьи. Получая жалование 

от государства, они равнодушно взирали на события, происходящие в суде»
60

.  

11 мая 1920 г. был издан декрет «О регистрации лиц с высшим 

юридическим образованием». В течение трех дней после его опубликования 

указанным лицам предписывалось зарегистрироваться в отделах по учету и 

распределению рабочей силы по месту жительства
61

. Фактически это означало 

введение особого порядка осуществления защиты (в порядке трудовой 

повинности). 

Такая организация защиты не удовлетворяла потребности населения и 

многих государственных структур того времени в профессиональной адвокатуре. 

 Необходимость обеспечить каждому советскому гражданину право на 

получение юридической помощи требовало учреждения специальной 

организации, способной действенно и всесторонне осуществлять такие функции. 

Эта задача стала особенно актуальной по окончанию Гражданской войны, при 

переходе страны к мирному хозяйственному строительству. Расширение сферы 

хозяйственных отношений, естественно, должно было вызвать изменения в 

организации судебной защиты и судебного представительства
62

. 

Развитие гражданского оборота, защита интересов его участников – 

предпринимателей, в собственность или пользование которых передавалась часть 

национализированной промышленности, требовали квалифицированной 
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юридической помощи по сложным гражданским делам
63

. В тот момент 

государство не могло игнорировать интересы этой группы населения. 

Не случайно в начале 1920-х гг. началась систематизация первых советских 

законов, кодификация советского гражданского, уголовного и иного 

законодательства. В 1922 г. институт советской адвокатуры был учрежден в 

законодательном порядке. III сессия ВЦИК IX созыва приняла Постановление, 

которым вносились изменения в ст. 43–49 Положения о народном суде от  

21 октября 1920 г.
64

. В научной литературе многие авторы, обращаясь к истории 

возникновения и развития советской адвокатуры, поправки, вносимые 

Постановлением ВЦИК, называют «Положением об адвокатуре» и отсчет 

существования советской адвокатуры начинают именно с 26 мая 1922 г.
65

. Мы в 

целом разделяем эту позицию. 

В соответствии с «Положением об адвокатуре» президиумы губернских 

исполкомов по представлению губернских отделов юстиции утверждали членов 

коллегий защитников первого состава. В последующем прием в члены коллегии 

осуществлялся президиумом коллегии с доведением до сведения об этом 

президиума губернского исполкома, который обладал правом отвода принятых 

защитников. Положение об адвокатуре заложило основы будущей организации 

адвокатов и урегулировало основные, первостепенные моменты, которые были 

необходимы для перехода к новому устройству защиты. Это новое устройство 

получило свое правовое оформление в «Положении о коллегии защитников». 

Народный комиссариат юстиции утвердил «Положение о коллегии 
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защитников» 5 июля 1922 г.
66

. Согласно этому Положению коллегия защитников 

являлась общественной организацией с особым правовым статусом. Высшими 

органами самоуправления были общее собрание членов коллегии и президиум. 

Органы государственной власти могли оказывать в пределах своей компетенции 

воздействие на коллегию защитников. Так, за ними закреплялось право исключать 

адвокатов из коллегии. Практический опыт или определенные специальные 

знания служили теперь обязательным пропуском в коллегию защитников. 

Важным этапом в развитии советской адвокатуры стали 30-е гг. ХХ в. 

Преобразования в политической и экономической сфере привели к 

возникновению коллективных форм организации защиты. 

Народный комиссариат юстиции РСФСР видел в создании коллективов 

защитников прогрессивную форму оказания юридической помощи населению, 

более соответствовавшую самой сущности советской адвокатуры. С 1928 г. по 

инициативе народного комиссариата юстиции была начата борьба с 

частнопрактикующими защитниками, которые якобы «способствовали засорению 

адвокатуры». Акцент делался исключительно на коллективную консультативную 

форму деятельности
67

. 

27 февраля 1932 г. было принято «Положение о коллективах членов 

коллегии защитников»
68

. Коллективы членов коллегий защитников (ЧКЗ) 

образовывались в районных и межрайонных масштабах, а также в городах, не 

входящих в районы. По своему количеству ЧКЗ были как небольшими, так и 

достаточно многочисленными. Иногда создавались «спецколлективы» для 

обслуживания обобществленного сектора – государственных предприятий, а 

также близлежащих колхозов и совхозов
69

. 
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Особую сферу деятельности, предусмотренную положением, составляло 

выполнение защитниками обязанностей юрисконсультов. Потребность в такого 

рода взаимоотношениях была очевидна уже давно. Член Челябинского 

коллектива защитников Судаков еще в 1930 г. писал, что некоторые учреждения 

г. Челябинска высказали пожелание, чтобы коллектив вел их судебные дела и 

вообще оказывал им постоянную юридическую помощь
70

. 

Также в Положении нашло подтверждение одно из важнейших условий 

обеспечения права на защиту: каждый обращавшийся мог сам выбирать 

защитника из числа членов коллегии по своему усмотрению. Труд защитников 

оплачивался в зависимости от его квалификации, общественно-правовой работы и 

нагрузки. Четко был определен круг деятельности защитников, которые должны 

были оказывать юридическую помощь населению, обслуживать государственные 

учреждения и предприятия, кооперативные и общественные организации, вести 

пропаганду советского права
71

. 

Таким образом, положение развивало принципы организации адвокатуры, 

законодательно закрепленные в 1922 г., более определенно устанавливало права и 

обязанности адвокатов, юридических консультаций, органов коллегий адвокатов. 

И все же, как справедливо заметил А. В. Клевцов, главной целью нормативного 

закрепления «коллективизации» являлось укрепление революционной 

законности, действующего режима, а уже потом оказание юридической помощи 

населению
72

. 

Все эти законодательные закрепления вызвали изменения деятельности и 

структурного устройства адвокатур регионов. В 1922 г. после принятия 

«Положения об адвокатуре» на местах были организованы первые коллективы 

защитников. В 1923 г. Екатеринбургская губернская коллегия защитников была 

переименована в Уральскую областную коллегию защитников. 3 февраля 1934 г., 
                                                 
70

 Судаков. Как работает Челябинский коллектив ЧКЗ // Советская юстиция. 1930. № 4. С. 29. 
71

 Камалова Г. Т. Кадры правоохранительных органов Урала в годы новой экономической 

политики. Челябинск, 2008. С. 144 – 145.  
72

 Клевцов А. В. Становление и развитие российской адвокатуры в советский период (1917–

1991). Историко-правовой аспект: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 64. 



 

35 
 

в связи с новым административным делением Уральская областная коллегия 

защитников была преобразована в Свердловскую областную коллегию 

защитников, из ее состава выделялись Челябинская и Тюменская коллегии. 

Теперь территория Челябинской области была равна 161,6 тыс. кв. километров. 

Согласно данным переписи от 17 января 1939 г. численность населения области 

составляла 1727,1 тыс. человек, из них 60 % – городское население, 40 % – 

сельское
73

. В 1939 г. Челябинске проживало 273 127 человек, в Магнитогорске – 

145 870, в Златоусте – 99 272, в Кургане – 53 224
74

. 

Решение о преобразовании Уральской области в Свердловскую, 

Челябинскую и Обь-Иртышскую (Тюменскую), принятое 17 января 1934 г., 

вызвало серьезные изменения в работе адвокатов Челябинской области. В первую 

очередь это были изменения организационного плана.   

Председателем оргбюро коллегии стал В. П. Нелюбов, бывший член 

президиума Уральской областной коллегии защитников
75

 (Приложение № 1). В 

Челябинскую областную коллегию защитников вошли следующие коллективы: 

Челябинский (к которому от области были присоединены Уфалейский, 

Кыштымский, Карабашский, Нязепетровский и Каслинский районы), 

Златоустовский, Курганский, Магнитогорский, Шадринский (за исключением 

Сухоложского, Багарякского и Покровского районов, отошедших к Свердловской 

области, в то же время к Шадринскому району от Тюменской области были 

присоединены Талицкий и Тугулымский районы), Ишимский (с присоединением 

от Тюменской области Ялуторовского, Омутинского, Исетского и Упоровского 

районов)
76

. 

Все члены коллегии защитников названных коллективов остались на 
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местах, так, как это имело место до разделения бывшей Уральской области
77

. 

Из средств президиума Уральской областной коллегии защитников 

Челябинскому коллективу защитников было выделено 10 000 рублей с зачетом 

6 000 рублей ранее выданной суммы на приобретение дома в г. Челябинске с 

целью расположения там руководящих органов южно-уральской адвокатуры
78

. 

Высшим органом новых областных коллегий защитников должно было 

стать общее собрание. Оно созывалось президиумом коллегии или по требованию 

не менее одной пятой числа членов коллегии защитников. Помимо избрания 

президиума в компетенцию общего собрания входило обсуждение вопросов, 

касавшихся деятельности коллегии защитников в целом; установление 

отчислений в фонд коллегии; разработка общего плана организации юридических 

консультаций. Именно общее собрание тайным голосованием избирало 

исполнительный и распорядительный орган – президиум и ревизионную 

комиссию. Ревизионная комиссия контролировала финансовую деятельность, 

правильность расходования денежных средств. А президиум из своего состава 

голосованием избирал председателя и заместителя, а также председателя 

ревизионной комиссии. Первое общее организационное собрание защитников 

Челябинской областной коллегии состоялось 29–31 марта 1934 г. На нем избрали 

президиум и ревизионную комиссию. Первым председателем президиума 

Челябинской областной коллегии защитников стал В. П. Нелюбов, его 

заместителем – Карпов, членами президиума были избраны С. А. Андржейкович, 

Соколов, Миронов, Кимлаев, председателем ревизионной комиссии – Петров
79

. 

Обязанность разработать положение о Челябинской областной коллегии 

защитников и внести его на обсуждение президиума к 25 января 1935 г. была 

возложена на инструктора-ревизора. Кроме того, предполагалось совместно с 

бухгалтерией разработать приходно-расходные сметы по президиуму и 
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областному коллективу на 1935 г., а также планы по общественно-правовой и 

профессиональной работе
80

. 

Число членов президиума Челябинской областной коллегии защитников в 

первые годы работы коллегии было примерно одинаковым. Так, в 1934 г., в 

момент образования коллегии, президиум состоял из 6 человек. В 1937 г. – из  

5 человек, а в 1939 г. – из 7 человек
81

.  

В 1937 г. в президиуме Челябинской областной коллегии защитников было 

2 члена партии, 1 член ВЛКСМ и 2 беспартийных
82

. К 1939 г. число членов и 

кандидатов в члены ВКП(б) увеличилось до 5 человек, 2 члена президиума 

оставались беспартийными
83

. Рост числа членов партии в одном из высших 

органов Челябинской областной коллегии защитников, на наш взгляд, был 

совершенно не случайным. Он ясно отражает стремление партийных органов 

взять работу президиума под всесторонний контроль, что является косвенным 

доказательством того факта, что партийные инстанции признавали коллегии 

защитников важным социально-правовым институтом советского общества. 

Анализируя состав президиума Челябинской областной коллегии по такому 

критерию, как наличие специального образования, можно увидеть еще одну 

важную проблему в становлении органов адвокатуры в Челябинской области. В 

1937 г. в составе президиума было 2 человека с высшим юридическим 

образованием, со средним – 3. В 1939 г. высшее юридическое образование имели 

по-прежнему 2 человека, 3 человека окончили юридические курсы, а двое из 

членов президиума были студентами-заочниками Свердловского правового 

института
84

.  

Если даже не все члены президиума Челябинской областной коллегии 

защитников сумели получить высшее юридическое образование, то ситуация в 
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низовых звеньях адвокатуры была еще более сложной. 

Важной задачей президиума коллегии являлось самостоятельное решение 

так называемого кадрового вопроса, однако уже рассмотренные президиумом 

кандидатуры затем персонально утверждались отделом юстиции облисполкома, а 

впоследствии – областным судом. 

Основные рабочие обязанности между членами президиума были 

распределены следующим образом: на председателя президиума было возложено 

общее руководство, кадры и вопросы финансового порядка. На первого члена 

президиума была возложена обязанность организации, контроля и учета 

общественно-массовой работы, на второго – организация работы по повышению 

квалификации, организация юридических кружков, конференций, политических 

кружков, заочной учебы, подготовка к сдаче юридического минимума, на 

третьего члена президиума могла быть возложена вся вышеперечисленная работа, 

за исключением вопросов, входящих в функции председателя
85

. 

Кроме этих функций президиум занимался организацией и контролем 

деятельности консультаций, стажировкой вновь прибывших защитников, 

выступал в качестве дисциплинарного суда. 

В 1936 г. президиумом Челябинской областной коллегии защитников было 

проведено 41 заседание
86

. В центре внимания президиума оказались кадровые 

вопросы (прием в адвокатуру и исключение из нее, взыскания, рассмотрения 

персональных дел). Также обсуждались результаты обследования юридических 

консультаций и коллективов; с докладами выступали руководители бюро 

коллективов, президиум утверждал решения бюро, рассматривал жалобы 

граждан, обсуждал решения партийных и советских органов. Решения, не 

касающиеся кадров, в большинстве своем носили формальный характер. Из года в 

год президиум констатировал слабую работу адвокатов, наличие незаконных 

                                                 
85

 ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 12. Л. 7–8. 
86

 ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 9. Л. 27. 



 

39 
 

гонораров, обсуждались дисциплинарные дела и др.
87

. 

Всего со второго полугодия 1935 г. по второе полугодие 1937 г. прошло  

56 заседаний президиума коллегии
88

. На них было рассмотрено 38 

организационных вопросов, 11 хозяйственных, 320 вопросов по заработной плате, 

53 об отпусках, 139 о приеме-отчислении, 32 назначения, 12 о подготовке кадров, 

42 о финансах, 44 о планах, 7 по общей дисциплине, заслушано 11 докладов 

заведующих консультациями и др.  

В 1940 г. президиум провел 39 заседаний, на которых рассмотрел  

463 вопроса.  

В первом полугодии 1941 г. было проведено 15 заседаний президиума, 

рассмотрено 342 вопроса, в том числе 34 организационных, 17 – о качестве 

работы, 6 – по соцсоревнованию, 30 – по результатам обследований, 12 – по 

стажерам, 10 финансовых, 31 – по дисциплинарным делам, 89 – по приему и 

отводу защитников
89

. 

Отдельным видом деятельности президиума являлась организация 

делопроизводства, включавшего в себя составление организационно-

распорядительных, кадровых, финансово-хозяйственных, методических, 

нормативных и других документов, выработку правил работы с ними, контроль за 

соблюдением стандартов в оформлении документации всеми элементами 

системы, учет и сохранность отчетной документации. Примечательно, что первые 

официальные документы, регламентировавшие работу в этом направлении, 

появились еще в 1922 г. Именно тогда народный комиссариат юстиции утвердил 

«Положение о коллегии защитников»
90

, вслед за которым последовали 

инструкции народного комиссариата, определявшие формы статистической и 

финансовой отчетности  защитников. В государственных архивах сохранились 

                                                 
87

 Быковская Е. А. Адвокатура Новосибирской области в 1920–1980-е гг. Новосибирск, 2003.  

С. 98, 100. 
88

 ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 12. Л. 33. 
89

 ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 30. Л. 9. 
90

 «Положение о коллегии защитников» от 05.07.1922, утв. Народным комиссариатом юстиции 

РСФСР. URL: http://lawmix.ru/sssr/17837 (дата обращения: 03.08.2016). 



 

40 
 

протоколы общих собраний, протоколы партийных собраний коллегии, приказы, 

доклады и отчеты о работе коллегии за определенные периоды, ряд личных дел 

работников и т. д. Анализ этих материалов указывает на низкий образовательный 

уровень многих защитников. При составлении документов они допускали много 

грамматических и пунктуационных ошибок, при изложении содержания 

докладов, положений и других документов использовали, как правило, 

разговорный стиль, допуская много повторов и фактических ошибок.  

Другим важным институтом адвокатуры Челябинской области в 30-е гг. ХХ 

в. стал институт уполномоченных коллективов защитников. Согласно протоколу 

общего собрания Челябинской коллегии защитников № 12 от 7 июля 1934 г., 

уполномоченные коллективов защитников были обязаны представлять 

ежемесячные отчеты о работе коллективов, а также краткие письменные 

информационные доклады. Показательно, что в таких докладах должны были 

быть отмечены все события в жизни коллективов, заслуживающие внимания.  

А именно: перемены в личном составе, перемещение защитников, случаи 

произошедших недоразумений во взаимоотношениях с судом, прокуратурой и 

другими органами, выдающиеся нарушения социалистической законности, 

замечания и дефекты в работе и др.
91

. 

Ответственные уполномоченные регулярно отчитывались на заседаниях 

президиума Челябинской областной коллегии защитников о состоянии дел на 

местах. Важно подчеркнуть, что уполномоченный распределял нагрузку между 

членами каждого коллектива. При этом учитывалась персональная нагрузка 

защитника, его квалификация, специализация. 

Между президиумом и уполномоченными была организована «письменная 

связь», посредством которой передавались планы работы и отчеты об исполнении 

этих планов.  

Периодически организовывались командировки членов президиума на 

места, что помогало президиуму держать связь с периферией и более адекватно 
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оценивать работу конкретных защитников. Командировки способствовали 

выявлению так называемых не обслуженных мест, позволяли оптимизировать 

работу защитников в отдельных районах Челябинской области. 

Компетенция государственных органов в сфере управления и контроля над 

коллегиями защитников устанавливалась следующим образом. Народный 

комиссариат юстиции РСФСР осуществлял наблюдение за деятельностью 

коллегий защитников, в частности, законодательно регулировал организацию и 

деятельность адвокатских образований. Суд и прокуратура наделялись 

надзорными полномочиями за их деятельностью. Так, в 1930 г. в журнале 

«Советская юстиция» в статье «В борьбе за оздоровление коллектива 

защитников» перечисляются формы наблюдения за работой коллегий со стороны 

судебных органов и руководства ей. Среди них основными были: заслушивание 

отчетных докладов защитников, глубокие обследования с привлечением членов 

административно-правовых секций, тщательное расследование поступающих от 

клиентов жалоб и критикующих работу коллектива заметок и др.
92

. Президиум 

коллегии защитников должен был сообщать в областной исполнительный 

комитет о каждом зачисленном в члены коллегии защитнике, информировать о 

составе членов президиума. 

К середине 30-х гг. ХХ в. выявились очевидные недостатки организации, 

руководства, структуры коллегий защитников. Их устранение возможно было 

только при участии особого органа со специальной компетенцией. Таким 

образом, встал вопрос создания единого органа центрального руководства 

коллегиями адвокатов. Общее управление коллегиями защитников получил 

особый самостоятельный отдел судебной защиты и юридической помощи 

населению при Народном комиссариате юстиции СССР, впоследствии  он был 

назван отделом адвокатуры
93

. Также ему вручалось общее руководство и надзор 
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за деятельностью коллегий защитников. Он рассматривал жалобы по приему или 

исключению из коллегий, вел учет кадров и др. Вскоре аналогичные отделы были 

созданы в республиканских и областных народных комиссариатах юстиции. 

В связи с такой организацией вышестоящих органов, большая часть 

деятельности защитников была подконтрольна государственным структурам. За 

органами советской власти закреплялось право исключать адвокатов из 

корпорации, что явилось наиболее эффективным инструментом контроля 

деятельности адвокатуры.  

Очень показательным, на наш взгляд, является протокол общего собрания 

Челябинской областной коллегии защитников № 13 от 25 октября 1935 г. На 

собрании рассматривался вопрос о проверке членами президиума 

Златоустовского и Магнитогорского коллективов. В основу такой проверки, как 

свидетельствует протокол, легли следующие вопросы: правильность взимания 

гонорара согласно инструкции и таксе; участие коллективов защитников в 

политических компаниях, как-то: хлебоуборках, хлебопоставки, а также оказание 

реальной и практической помощи колхозникам по взысканию задолженности с 

учреждений и т. д.; организация работы бесплатных юридических консультаций 

по оказанию бесплатной юридической помощи трудящимся; проверка участия 

коллективов в соцсоревновании и ударничестве
94

. 

Данный перечень вопросов убедительно свидетельствует о том, что 

президиум уделял наибольшее внимание не столько профессиональным, сколько 

политическим аспектам работы коллективов защитников.   

Отдел адвокатуры при народном комиссариате юстиции СССР с 1936 г. 

занялся активным внедрением административного контроля над адвокатурой. В 

большом количестве прошли ревизионные проверки. Консультантами и 

ревизорами отделов защиты народного комиссариата юстиции СССР и союзных 

республик зимой 1936 – 1937 гг. был обследован ряд коллегий защитников, в том 
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числе Челябинская и Свердловская
95

. Отделы народного комиссариата юстиции 

осуществляли управление адвокатурой вместе с судами. Так, председатель 

Верховного Суда РСФСР и исполняющий обязанности народного комиссара 

юстиции РСФСР И.Л. Булат издали совместный приказ, которым предписывалось 

устранить недостатки, выявленные в ходе проверки в Челябинске
96

. 

В 1940 г. президиум провел ревизию 27 юридических консультаций
97

, в 

первом полугодии 1941 г. – 30
98

. Такого рода проверки порой выявляли серьезные 

проблемы в работе низовых звеньев адвокатуры. Например, по результатам 

проверки юридической консультации г. Кургана за 1940 г. был снят с должности 

заведующий консультацией Машковец
99

.  

22 апреля 1941 г. вышло постановление президиума Челябинской областной 

коллегии адвокатов
100

, в котором указывалось, что для улучшения качества 

работы заведующим необходимо было просматривать все деловые бумаги, 

составленные адвокатами по поручению клиентов, а адвокатам – согласовывать 

каждую такую бумагу с заведующим. Заведующие должны были подписывать 

копии жалоб. В отдел адвокатуры народного комиссариата юстиции из коллегии 

посылали копии постановлений президиума, личные дела адвокатов, полугодовые 

отчеты, планы, результаты работы с практикантами. В управление народного 

комиссариата юстиции направлялись копии протоколов постановлений 

президиумов, характеристики на адвокатов, копии актов проверок консультаций, 

анкеты и биографии адвокатов. 

Все это говорит о механизме взаимодействия органов государственной 

власти с институтом защиты, который выражается в стремлении органов власти 

тотально контролировать деятельность адвокатуры, отслеживая все основные 

финансовые и организационные процессы, связанные с деятельностью этой 
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структуры. 

Согласно архивным данным, партийная организация при Челябинской 

областной коллегии защитников была создана лишь в 1937 г.
101

. Первоначально 

она была немногочисленной, адвокаты неохотно присутствовали на ее 

заседаниях. Так, в протоколе № 19 от 3 декабря 1940 г. общего собрания 

партийной группы говорится о том, что имел место ряд случаев, когда партийные 

собрания срывались из-за неявки коммунистов
102

. Деятельность партийной 

группы сводилась к организации массово-правовой и политагитационной работы, 

к проверке личного состава адвокатов при приеме на работу, к подготовке кадров, 

в частности, обучению стажеров и адвокатов краткому курсу истории ВКП(б), к 

вовлечению в социалистическое соревнование, к обследованию работы 

юридических консультаций. Одним словом, вся деятельность партийной 

организации сводилась к «поднятию организационного руководства работы 

коллегии до уровня политического руководства». 

На партийных собраниях принимались решения об организации 

марксистско-ленинского кружка и стенгазеты для повышения идейно-

политического уровня членов коллегии. Участие адвокатов в этих мероприятиях 

было минимальным. В протоколе № 18 от 18 ноября 1940 г. общего собрания 

партгруппы указывается: «Вести газету трудно, не только беспартийные члены 

коллегии, но и коммунисты в газету не пишут. Надо быть более активными 

стенкорами»
103

. Почти на каждом партсобрании указывалось на необходимость 

развивать, расширять агитационно-пропагандистскую работу. 

На работе Челябинской областной коллегии защитников серьезно 

сказывалась и специфика региона. За две пятилетки на Урале было построено 

больше 200 новых крупных предприятий
104

. Ряд новых предприятий появился и в 

Челябинской области. Это Челябинский тракторный, ферросплавный, цинковый и 
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абразивные заводы, завод имени Орджоникидзе, Уфалейский никелевый, 

Магнитогорский металлургический комбинат, Ново-Тагильский 

металлургический завод, Челябинский цинковый, Челябинский тракторный и 

другие. Быстрыми темпами расширялась база черной металлургии Южного 

Урала
105

. В 1933 г. в Челябинской области было 618 крупных промышленных 

предприятий, в 1937 г. – 911 и в 1940 г. – 1 302
106

. 

На Южном Урале была создана мощная индустриальная база, 

капиталовложения в хозяйство региона за первые две пятилетки составили  

5,1 млрд. р., с 1928 по 1939 г. только в промышленность было вложено 4,3 млрд. 

р. Продукция крупной промышленности за это время выросла в 12 раз. В 1937 г. 

Челябинская область занимала первое место в СССР по производству тракторов, 

магнезита и никеля; второе – по добыче руды и выпуску ферросплавов; третье – 

по выплавкам чугуна и стали
107

. 

В сельском хозяйстве в 30-е гг. ХХ в. возросло число колхозов и совхозов. 

Так, в 1934 г. колхозов было 2 867, в 1937 г. – 2 905, в 1939 г. – уже 2 921
108

. 

Все эти процессы индустриализации в регионе не могли не отразиться на 

деятельности и количестве дел адвокатской организации Челябинской области. 

Крупные предприятия нуждались в правовом обслуживании: в юридическом 

консультировании, в составлении разнообразных документов, в 

представительстве в судах и т. д. Не случайно общим собранием Челябинской 

областной коллегии защитников от 26 апреля 1934 г. было принято решение об 

организации специальной областной юридической консультации для оказания 

юридической помощи государственным учреждениям, заводам, предприятиям, 
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кооперативным организациям, колхозам. В обязанности этой консультации 

входило, во-первых, давать юридические советы в словесной и письменной 

форме; во-вторых, составлять разного рода деловые бумаги, жалобы, исковые 

заявления в судебные учреждения и бумаги по административным делам; в-

третьих, вести судебные дела и выполнять отдельные поручения; в-четвертых, 

временно прикреплять юристов – членов консультаций к отдельным учреждениям 

и предприятиям для проведения юридических консультаций; в-пятых, выезжать 

по судебным поручениям во все судебные инстанции системы Народного 

комиссариата юстиции и во все арбитражные комиссии
109

. 

Организация таких специальных юридических консультаций по 

обслуживанию государственных органов была характерна не только для 

Челябинской областной коллегии защитников. Такие специальные консультации 

были созданы и в других регионах страны. Государственным учреждениям было 

выгодно получать системно поступающую юридическую помощь, фактически не 

оплачивая ее. К тому же такая консультация давала возможность отслеживать и 

контролировать многие аспекты деятельности защитников, не доступные для 

контроля партийными органами. 

Вопросы оказания правовой помощи широким слоям населения и 

соответствующей перестройки работы адвокатуры рассматривались в середине 

30-х гг. на заседаниях Челябинского обкома ВКП(б), облисполкома, областного 

суда и второго съезда Челябинской областной коллегии защитников, который 

состоялся в июле 1935 г.  

Выполняя принятые на этом съезде решения, общее собрание Челябинской 

областной коллегии защитников от 8 июля 1935 г. постановило: «…считать 

обязательным организовать бесплатные юридические консультации для 

обслуживания основной массы рабочего класса в следующих местах: ЧТЗ, 

ЧГРЭС, Станкострой, завод им. Колющенко, Абразивный завод, 

железнодорожный транспорт станции Челябинск. Считать обязательным 

                                                 
109

 ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 3. Л. 15–16. 



 

47 
 

организацию подобных бесплатных консультаций на заводах Магнитогорска и 

Златоуста»
110

.  

С одной стороны, юридическая помощь, которую оказывали защитники в 

таких консультациях, существенно улучшала политический имидж адвокатуры, 

способствовала решению целого ряда социальных проблем, но, с другой стороны, 

в силу того, что юридические консультации были бесплатными, создавала для 

адвокатов и определенные финансовые трудности в виде неоплачиваемых 

временных трудозатрат. 

Важно подчеркнуть, что с момента создания Челябинской областной 

коллегии защитников в ее структуре функционировали межрайонные коллективы 

защитников. Протоколом общего собрания Челябинской областной коллегии 

защитников № 8 от 5 мая 1934 г. был утвержден штатный состав таких 

межрайонных коллективов защитников. Он включал в себя одного 

уполномоченного по коллективу, одного секретаря, одного счетовода, одну 

уборщицу-рассыльную, восемь членов коллегии защитников по Центральной 

юридической консультации, двух стажеров-практикантов, одного заведующего 

городскими юридическими консультациями при ЧГРЭСе, одного при Линейном 

суде, одного при ЧТЗ, девятнадцать заведующих районными юридическими 

консультациям, три рядовых члена коллектива защитников при районной 

юридической консультации, а также три при ЧТЗ. 

Для сравнения представим штатный состав Магнитогорского коллектива, 

который включал одного уполномоченного коллектива, он же заведующий 

Центральной юридической консультацией, одного секретаря-счетовода, 

четырех членов коллектива защитников при Центральной консультации, 

одного стажера-практиканта, одного заведующего районной юридической 

консультацией
111

. 

Челябинская областная коллегия защитников была самой крупной в 
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области, потому что в Челябинске наибольшее число людей обращалось за 

оказанием квалифицированной юридической помощи, что было связано не только 

с количеством жителей этого города, но и с особенностями городской культуры. 

Кроме того, в Челябинске находился один из главных органов управления 

адвокатурой – президиум Челябинской областной коллегии. Именно здесь 

систематически проходили совещания и собрания защитников. Коллективы 

защитников вне пределов Челябинска находились на стадии формирования и 

укомплектования. Система отчетности, «письменной связи», командировок, 

которая должна была обеспечить эффективную работу всей системы адвокатуры в 

Челябинской области, формировалась очень трудно.  

Аналогичные проблемы наблюдались и в других регионах страны. Не 

случайно 16 августа 1939 г. Совет народных комиссаров утвердил представленное 

народным комиссариатом юстиции СССР «Положение об адвокатуре». 

Необходимость сделать адвокатуру еще более «удобной» в деле 

социалистического строительства потребовала новой реорганизации защиты
112

. 

Положение констатировало, что единственной формой объединения адвокатов 

теперь является общественная организация. Первичным звеном адвокатуры стала 

юридическая консультация во главе с заведующим, получавшим заработную 

плату из фондов президиума и действовавшим в соответствии с его указаниями. 

Президиум контролировал не только работу заведующего, но и деятельность 

каждого адвоката. Руководство деятельностью адвокатуры и организация 

коллегий адвокатов полностью возлагались на народный комиссариат юстиции 

СССР. Местные суды теперь не могли оказывать какого-либо влияния на 

адвокатуру. Народный комиссариат юстиции осуществлял свои функции через 

республиканские, областные, краевые управления юстиции. 

Показательно, что именно в этот период произошло возвращение в 

законодательный обиход терминов «адвокат» и «коллегии адвокатов» вместо 
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«защитник» и «коллегии защитников», так как они более точно отражали 

содержание адвокатской деятельности – консультационную работу, составление 

правовых документов, участие в суде в качестве защитников обвиняемых, 

представителей истцов, ответчиков и других заинтересованных лиц. Термин 

«защитник» выражал только защиту по уголовным делам, хотя защитники 

участвовали и в рассмотрении гражданских дел, а также вели консультационную 

работу
113

. 

Согласно Положению, членом коллегии адвокатов могли стать лица с 

высшим юридическим образованием, а также окончившие юридические школы и 

имеющие стаж практической работы в судебных, прокурорских и иных органах 

юстиции не менее одного года в должности судей, прокуроров, следователей и 

юрисконсультов. В члены коллегии адвокатов могли приниматься лица и без 

юридического образования, которые проработали на указанных выше должностях 

не менее трех лет
114

. Частная практика была запрещена. Адвокат мог трудиться 

только в составе консультации. Президиум получил возможность регулировать и 

величину заработка адвокатов, так как гонорары выше определенной суммы 

утверждались президиумом. 

Были установлены обязанности адвокатов: работать честно и 

добросовестно, блюсти дисциплину труда, правила внутреннего трудового 

распорядка, своевременно выполнять получаемые задания и поручения, бережно 

обращаться с имуществом консультации, являться в судебное заседание в точно 

назначенное время. 

Это Положение явилось первым единым для всей страны нормативным 

актом об адвокатуре, установившим принципы организации, цели и задачи 

адвокатуры на территории всего государства, во всех союзных республиках. Оно 

зафиксировало тезис о том, что адвокатская деятельность должна быть основной 
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профессией адвоката. Было определено место адвокатуры в государстве как 

общественной организации с особым статусом, обеспечивающей публично-

правовую функцию защиты в судебных и других органах и реализующей 

оказание иной помощи населению и организациям по юридическим вопросам
115

. 

Основным звеном адвокатуры, реализующим оказание правовой помощи, 

стала юридическая консультация, которой руководил заведующий, 

назначавшийся президиумом коллегии адвокатов и несший перед ним 

ответственность за работу консультаций. 

В докладе о работе Челябинской областной коллегии защитников за второе 

полугодие 1938 г. было указано, что коллегия имела по области 45 юридических 

консультаций в 35 районах, причем 7 юридических консультаций обслуживали по 

2 района
116

. Таким образом, общий охват юридической помощью составлял  

42 района из 68 районов области. С принятием нового «Положения об 

адвокатуре» в Челябинской области произошло увеличение количества 

консультаций до 65
117

. 

Но даже в 1939 г. целый ряд районов Челябинской области оставался без 

юридических консультаций. Это видно из таблицы, составленной на основе 

архивных материалов. (Приложение № 2). 

Главной причиной отсутствия консультаций стал дефицит подготовленных 

для работы в таких структурах кадров. Кроме того, создание юридических 

консультаций во многих районах оказалось экономически не выгодным. Дело в 

том, что за оказанием юридической помощи в этих районах обращалось очень 

небольшое количество людей, и, вследствие этого, заработная плата адвокатов 

была невелика. При этом не было необходимых бытовых условий для работы. 

Адвокаты таких районов подавали заявления в президиум Челябинской областной 

коллегии адвокатов об увольнении или переводе их в другие районы. Президиум, 
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как правило, шел навстречу адвокатам. 

Труд защитника оплачивался из средств коллегии, без каких-либо дотаций 

со стороны государства или местных властей. Средства же коллегии составлялись 

из сумм, вносимых клиентами за оказываемую юридическую помощь. 

В 1940 г. количество юридических консультаций возросло до 82.  

В Челябинске функционировало 9 юридических консультаций, в Кыштыме – 9, в 

Еткуле – 2, в Каменске – 2
118

.  

Финансовые поступления президиум коллегии старался расходовать 

экономно и целенаправленно. Важно подчеркнуть, как в это время изменился 

внешний вид защитников. По инициативе председателя Челябинской областной 

коллегии Наумцева президиум заказал на швейной фабрике качественные 

костюмы для всех членов коллегии. Адвокаты расплачивались за них в течение 

полугода в рассрочку. Также, заботясь о культурном развитии защитников, 

президиум покупал для защитников по четыре билета на каждый новый спектакль 

драматического театра и театра им. Станиславского, приезжавшего на гастроли
119

. 

Начиная с 1939 г. финансовые дела Челябинской областной коллегии 

адвокатов стали постепенно улучшаться. Об этом свидетельствуют следующие 

цифры. В 1939 г. коллегия заработала 1 401 873 р., а в 1940 г. – уже 2 515 204 р. 

Соответственно, остатки средств на счетах коллегии выросли с 36,5 тыс. р. до 

192,6 тыс. р.
120

  

В ноябре 1940 г. президиум принял решение о приобретении автомашины, 

на что было выделено 16 500 р., а также ввел штатную единицу шофера с окладом 

400 р. в месяц. Это говорит о том, что материальное положение адвокатуры в этот 

период было достаточно стабильно
121

. 

На основе анализа приведенных данных, мы пришли к выводам, которые 
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отражают специфику становления адвокатских органов Челябинской области: 

количество заседаний президиума и обсуждаемых на этих заседаниях вопросов за 

период 1936–1940 гг. радикально не изменилось. Коллектив защитников, 

находящийся в г. Челябинске был самым крупным. Областные коллективы 

находились на стадии формирования. Система укомплектования, связи, 

отчетности, которая должна была обеспечить эффективную работу всей 

адвокатской структуры Челябинской областной коллегии, формировалась очень 

трудно. Определив свое место в системе правовых институтов, созданных в 

Челябинской области после административной реформы 1934 г., президиум 

Челябинской областной коллегии защитников постепенно выработал регламент 

своей деятельности.  

Рост количества организационных вопросов, вопросов по приему и отводу 

защитников, о подготовке кадров, о дисциплинарных делах, рассмотренных 

президиумом в конце 30-х гг. ХХ в., свидетельствует о том, что большинство 

таких вопросов на стадии становления адвокатской организации Челябинской 

области решено не было. А вот сокращение количества финансовых вопросов, 

рассмотренных на заседаниях президиума, дает основание предположить, что в 

этом направлении развитие Челябинской областной коллегии шло более успешно. 

Роль адвокатуры в 30-е гг. ХХ в. в жизни советского общества трудно 

оценить однозначно. Очевидно, что адвокатура продолжала сохранять 

подчиненное положение в советской правовой системе. Формально она являлась 

общественной организацией и была имущественно самостоятельной, но 

государство и партийные структуры пытались жестко контролировать различные 

аспекты деятельности адвокатского сообщества. Поиск необходимых для этого 

организационных форм шел в 30-е гг.  ХХ в. достаточно активно и в центре, и на 

местах. 30-е гг. ХХ в. стали для Челябинской областной коллегии годами 

становления, выработки необходимых организационных структур, механизма 

взаимодействия с партийными и советскими органами, формирования новых 

норм адвокатской этики. Организация и деятельность адвокатуры все более четко 
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регулировалась нормативно. К концу 30-х гг. адвокатская корпорация в целом 

приобрела тот вид, в котором она просуществовала вплоть до 90-х гг. ХХ в.  

Многие государственные и партийные чиновники смотрели на адвокатуру 

как на нечто второстепенное, чуждое советскому строю, мешавшее успешному 

осуществлению государственной власти
122

. Отсюда вытекало стремление 

контролировать кадровый состав адвокатского сообщества и все основные 

аспекты деятельности. 

Статус советского провинциального адвоката существенно отличался от 

статуса адвоката в дореволюционной России. Он во многом зависел от 

общекультурного и политического климата в стране, от особенностей системы 

судопроизводства. Показательно, что даже в разгар массовых политических 

репрессий в государстве сохранился институт адвокатуры, но его структура, 

функции, состав существенным образом изменились. Теперь они были 

ориентированы на приоритетное решение уже других задач. 
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1.2. «Кадровый вопрос» в работе Челябинской областной коллегии 

защитников в 1934–1941 гг. 

 

Во многих регионах Российской империи в дореволюционный период 

сформировался и успешно функционировал институт профессиональной 

адвокатуры. Его основу составляли защитники, получившие юридическое 

образование и имевшие многолетний опыт работы в судебной системе страны.  

На Урале численность присяжных поверенных росла медленно. Если в  

1883 г. их было при Екатеринбургском окружном суде 10, то в 1900 г. – 17 

человек. 1905 г. стал знаменательным для уральской адвокатуры. После ряда 

ходатайств присяжной адвокатуры 10 ноября 1904 г. последовало высочайшее 

повеление об учреждении совета присяжных поверенных при Казанской судебной 

палате. Численность адвокатов Екатеринбургского округа к 1917 г. составляла 

уже 75 человек. Кроме того, десятки частных поверенных, «ходатаев по чужим 

делам», действовали при уездных судах. Можно говорить, что к 1917 г. на 

Среднем Урале сформировалось сообщество адвокатов с определенными 

традициями и корпоративностью
123

. 

После трагических революционных событий 1917 г. состав российской 

адвокатуры начал стремительно меняться. Во многом эти перемены были связаны 

с той политикой, которую проводили большевики по отношению ко всем 

«старым» судебным и правовым институтам. Основной вектор этой политики 

стал очевиден уже 24 ноября 1917 г., когда в стране появился декрет о суде № 1. 

Согласно этому декрету в суды были допущены в качестве защитников и 

обвинителей «все неопороченные лица обоего пола»
124

. Декретом о суде № 2 от  

7 марта 1918 г. предусматривалось создание в России коллегий правозаступников 

при Советах депутатов из любых лиц, желающих оказать помощь 
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революционному правосудию
125

.  

Когда эти коллегии были упразднены под предлогом наличия в них 

буржуазных элементов, адвокатскую деятельность начали осуществлять в 

порядке трудовой повинности лица, включенные в соответствующие списки 

местными исполнительными комитетами.  

Система юридического образования была разрушена в стране еще в годы 

гражданской войны. Профессиональной подготовки от новых советских 

защитников первоначально не требовалось. Они должны были быть лишь 

благонадежными и лояльными к советской власти. «Гарантировать» такую 

благонадежность, по мнению авторов первых декретов, могло социальное 

происхождение. Не случайно первые советские защитники были в основном 

выходцами из рабочей и крестьянской среды. 

Но уже в 1926 г. произошли серьезные изменения. Согласно «Положению о 

судоустройстве РСФСР»
126

 от защитника требовали не только лояльности к 

советской власти, но и элементарного профессионализма – опыта работы или 

сдачи экзамена.  

В результате такой политики, предпринятой властями в отношении органов 

защиты, советская адвокатура на рубеже 20-х – 30-х гг. ХХ в. получила весьма 

специфический кадровый состав. Познакомившись с научными исследованиями 

по данному периоду и систематизировав статистические данные, мы 

проанализировали процесс формирования и укомплектования кадрового состава 

адвокатской организации Челябинской области. 

Адвокаты Челябинской областной коллегии первого поколения, как 

правило, имели низкую квалификацию, обслуживали промышленный регион и 
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работали в первую очередь в городах
127

. Эта тенденция проявилась уже на стадии 

формирования коллегии защитников и сохранилась в первые годы ее работы.  

С точки зрения социального происхождения среди защитников адвокатской 

корпорации Челябинской области в конце 30-х гг. ХХ в. доминировали выходцы 

из крестьян и рабочих. Так, в 1937 г. Челябинская областная коллегия защитников 

насчитывала в своих рядах 67 человек. По социальному происхождению они 

могут быть условно разделены на три большие группы: из рабочих – 9 человек, 

или 13,2 % от общего состава; из крестьян – 48 человек, или 71,6 %; из служащих 

– 10 человек, или 15,2 % от общего состава
128

. 

В последующих годах численность адвокатов возрастала. На 1 января 1939г. 

в Челябинской областной коллегии состояло 76 адвокатов и 5 стажеров. А по 

состоянию на 15 октября 1939г. в адвокатской организации насчитывалось уже 

110 человек, из них 109 адвокатов и 1 стажер. По социальному происхождению 

они тоже могли быть разделены на три большие группы: из рабочих – 30 человек, 

или 27,2 %; из крестьян – 63 человека, или 57,3 %; из служащих – 17 человек, или 

15,5 %
129

. 

На 1 января 1941 г. в коллегии работали 128 адвокатов и 6 стажеров, т. е. 

всего 134 человека. Из них 32 сотрудника были выходцами из рабочих (23,9 %), 

82 человека – из крестьян (61,2 %), 14 человек – из служащих (10,4 %)
130

. 

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что небольшой рост 

числа адвокатов коллегии на рубеже 30-х – 40-х гг. ХХ в. принципиально не 

изменил социальный состав адвокатуры Челябинской области, костяк которой по-

прежнему составляли выходцы из крестьян и рабочих. Показательно, что в целом 

ряде других регионов страны в коллегиях адвокатов тоже были представлены три 

основные социальные группы, но соотношение между ними было иным. Так, в 

состав Новосибирской коллегии защитников на 1 декабря 1936 г. входило  
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102 защитника и 12 практикантов, из которых 18 человек, или 17 %, были 

выходцами из рабочего класса, 40 человек, или 39 %, – из крестьян, 33 человека, 

или 32,3 %, – из служащих
131

.    

Большой удельный вес выходцев из крестьян в Челябинской областной 

коллегии защитников по сравнению с Новосибирской коллегией во многом 

определялся региональными особенностями социальной структуры населения, 

историей формирования таких коллегий и рядом других факторов.  

Безусловно, общее увеличение числа адвокатов – выходцев из крестьян и 

рабочих в Новосибирской, Челябинской и многих других провинциальных 

коллегиях было связано с классовым подходом, который государственные 

чиновники последовательно реализовывали в 20-е – 30-е гг. ХХ в. при решении 

многих проблем правоохранительных органов, системы образования, адвокатуры.  

С одной стороны, такой подход был связан с идеологическими установками, 

лежавшими в основе внутренней и внешней политики партии большевиков и 

органов советской власти. С другой стороны, – это была вынужденная мера, 

связанная с огромным дефицитом профессионально подготовленных адвокатов. 

Ситуация с недостатком защитников в 20–30-е гг. ХХ в. настолько обострилась, 

что руководящие органы коллегии защитников были вынуждены разрешить 

крестьянам, основной работой которых оставалось земледелие, заниматься 

адвокатской работой в качестве дополнительного источника заработка. Основная 

масса выдвиженцев из крестьян не имела, как правило, ни практического опыта 

юридической деятельности, ни специальных знаний, ни необходимых для данной 

профессии нравственных установок. Все это создавало серьезные проблемы в 

работе адвокатского корпуса Челябинской области. 

Конечно, в Челябинской областной коллегии защитников в конце 30-х гг. 

ХХ в. были и выдающиеся специалисты, которые имели юридическое 

образование и опыт работы, но они, как правило, были из семей служащих, и в 
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данный период их было не много. 

Уровень общего и специального образования защитников Челябинской 

коллегии в период с 1937 по 1941 г. отражен в таблице. (Приложение № 3). 

Из таблицы видно, что образовательный уровень защитников в период с 

1937 г. по 1941 г. был не высок. Количество защитников с высшим образованием 

было примерно одинаковым, эта цифра колебалась в пределах 8 % – 10 % от 

общего числа адвокатов, количество защитников со средним образованием – от  

20 % до 37 %. В начале 1937 г. лица, работающие адвокатами в Челябинской 

областной коллегии, имели в основном низшее образование.  

Специальное высшее образование с 1937 г. по 1941 г. имели в среднем 

около 10 % специалистов, остальные окончили разновременные юридические 

курсы, правовые школы. К примеру, на 1 марта 1939 г. в Новосибирской коллегии 

высшее юридическое образование имели 15 % защитников, 40 % членов коллегии 

получили среднее юридическое на юридических курсах, остальные 45 % не имели 

никакого юридического образования
132

.  

Показательно, что в предвоенные годы доля лиц, имевших высшее 

юридическое образование, среди адвокатов Челябинской областной коллегии 

оказалась чуть ниже, чем среди адвокатов Новосибирской коллегии, а вот процент 

лиц, не имевших никакого юридического образования, вполне сопоставим. 

Проблема дефицита высококвалифицированных кадров в органах адвокатуры 

была характерна не только для южно-уральского региона, но и для других 

провинциальных адвокатур 30-х гг. ХХ в. Это тяжелое положение 

констатировалось и обсуждалось в печати: «Отчисление из состава коллегий 

защитников лиц, не имеющих высшего образования, практически невозможно... 

так как иначе коллегии превратятся в пустое место. Защитниками, и то в 

недостаточной мере, были бы обеспечены только областные центры, а районы, 

заполнение которых кадрами связано с особенными трудностями, оголились бы 
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совершенно», – писал Б. Тиховский в 1937 г.
133

 

Надо отметить, что в Челябинской областной коллегии защитников 

работало достаточно много юристов, имеющих практический опыт. Так, в 1937 г. 

процент защитников, имеющих практический опыт работы, составлял 53,7 % от 

общего числа защитников, а в 1938 г. уменьшился до 46,3 %.  

Также важно указать на территориальное распределение показателей уровня 

образования внутри Челябинской области. В 1939 г., при общей численности 

Челябинской областной коллегии адвокатов 113 человек, в Челябинске высшие 

юридическое образование было лишь у 4 человек, в Магнитогорске, Кургане, 

Миассе, Верхнем Уфалее было по одному адвокату с высшим юридическим 

образованием, и один адвокат с высшим неспециальным образованием в  

г. Кыштыме
134

.  

Неблагополучно обстояли дела и с общей грамотностью адвокатов.  

В 1939 г. в докладе о задачах советской защиты в свете «Сталинской 

конституции» были высказаны очень серьезные замечания челябинским 

защитникам Студеникину, Сморчкову, Кретинину
135

. На ¼ части страницы 

составленных ими документов содержалось около 14 грамматических ошибок, не 

считая пунктуационных. Аналогичные претензии к адвокатам высказывались и в 

докладе о работе президиума Челябинской областной коллегии адвокатов в 

период с 1938 по 1939 г.
136

 

Низким оставался и уровень профессионального мастерства многих 

защитников. Архивные документы убедительно свидетельствуют о том, что 

случаи, когда защитники в своих выступлениях и письменных документах 

допускали ошибки юридического характера, были не редки. Так, в докладе о 

работе президиума Челябинской областной коллегии адвокатов в период  
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с 1938 по 1939 г.
137

 говорится о том, что некоторые защитники свои выступления 

в суде строят, не анализируя материал по существу, не помогают суду и клиенту в 

установлении истины по делу. В качестве примера формального отношения к 

делу в докладе приводятся слова защитника Щукина: «Поскольку обвиняемый не 

заявил о защите, поэтому я могу говорить или не говорить, но поскольку меня суд 

пригласил помочь ему разобрать это дело, поэтому я несколько слов скажу». 

Особенно тяжело приходилось адвокатам периферийных городов, у 

которых практически не было возможности своевременно пополнять свои 

теоретические знания, анализировать те изменения, которые произошли в 

законодательстве, изучать опыт своих коллег.  

Для большинства провинциальных адвокатов беседы по юридическим 

вопросам с товарищами, командированными из центра, являлись чуть ли не 

единственным источником правовых знаний, преломляемых через личную 

зачастую низкую общую правовую культуру и узкое социальное мировоззрение. 

Осознавая опасность той ситуации, что сложилась с подготовкой 

адвокатских кадров в стране, политическая элита предприняла ряд шагов для ее 

исправления. В 1934 г. в СССР был создан Заочный институт советского права.  

В период с 1935 по 1937 г. были созданы Московский стационарный заочный 

юридический институт, Свердловский юридический институт, юридическая 

школа в Омске
138

. Эти вузы должны были сыграть ключевую роль в подготовке 

новых советских юристов, особенно необходимых в тех регионах, где и до 

революции не было собственных высших учебных заведений.   

Согласно постановлению совещания, при народном комиссариате юстиции 

РСФСР от 5 декабря 1935 г. все члены коллегий защитников, не имевших 

высшего юридического образования, должны были получить его в порядке 

заочного обучения при правовых институтах. Стоимость обучения для заочников 

устанавливалась в размере 240 рублей для городских защитников, 180 рублей – 
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для районных защитников
139

. 

Задачу подготовки и повышения квалификации кадров, помимо институтов, 

должны были решать и юридические курсы, и правовые школы, которые в 

массовом порядке повсеместно открывались по всей стране. 

В отчете о проделанной работе Челябинской областной коллегии 

защитников от 1937 г. говорится о необходимости президиуму коллегии обратить 

особое внимание в своей работе на подготовку и переподготовку кадров. 

Приводятся следующие данные: «За год всего прошли курсы переподготовки  

11 человек и 2 человека учатся в правовой школе. Заочным образованием 

занимается всего 5 человек. По сдаче юридического минимума до последнего 

времени работы также никакой не велось». То есть заочно обучаются 7,5 %, в 

правовой школе состоят 3 % , курсы переподготовки прошли 16,4 % защитников 

от общего числа работников коллегии
140

.  

В 1938 г. подготовка кадров, повышение их профессионального уровня 

велись следующим образом: в Свердловскую правовую школу был отправлен на 

обучение 1 человек; в Свердловский юридический институт еще 1 человек; 

челябинские трехмесячные курсы закончило 3 человека; магнитогорские 

юридические курсы закончило 8 человек; обучались заочно 13 человек
141

. 

На 1939 г. в Челябинской областной коллегии адвокатов состояло  

27 человек – заочников правового института, правовой школы и правовой 

академии, при общей численности адвокатов 113 человек, т. е. 24 % адвокатов 

получали специальное юридическое образование.  

В сведениях о личном составе адвокатов за первое полугодие 1940 г. 

Челябинской областной коллегии адвокатов указывается, что число заочников 

институтов и академий возросло до 10 человек, или 8 %, окончили юридические 

курсы 43 человека, или 33 %, юридические школы – 17 человек, или 13 %, а 
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продолжают обучение в правовых школах 19 человек, или 15 %
142

. 

Архивные данные позволяют увидеть общую картину подготовки адвокатов 

(заочная форма обучения) Челябинской области в 1939 г. (Приложение № 4). 

Из приведенных данных видно, что практически все города и районы 

Челябинской области направляли своих адвокатов для получения заочного 

юридического образования. На подготовку и переподготовку кадров в 

Челябинской областной коллегии денег не жалели. В докладе о работе 

президиума Челябинской областной коллегии адвокатов в 1939 г. было сказано, 

что перерасход средств во втором полугодии 1939 г. выразится в сумме примерно 

в 20000 рублей
143

. Основная часть этих средств была потрачена именно на учебу.  

Таким образом, в конце 30-х гг. ХХ в. в Челябинской областной коллегии 

наметилась очень важная тенденция по повышению уровня профессиональной 

подготовки адвокатов. Количество защитников, вовлеченных в систему заочного 

обучения, систему переподготовки и подготовки кадров, постепенно 

увеличивалось, что, безусловно, повлияло на эффективность работы адвокатов и 

авторитет коллегии.   

С точки зрения оценки профессиональных качеств адвокатов важно 

обратить внимание на такой показатель, как стаж работы в органах юстиции.     

На 1 января 1938 г. в Челябинской областной коллегии защитников 

работали: 14 человек, или 12,7 %, имевших стаж работы в органах юстиции до  

1 года; 30 человек, или 27,3 %, имевших стаж работы до 3 лет; 19 человек, или 

17,2 %, – до 5 лет; 16 человек, или 14,6 %, – до 10 лет; 31 человек, или 28,2 %, – 

свыше 10 лет
144

. 

В конце 1939 г., при общем количестве адвокатов 113 человек, стаж до  

1 года имели 15 человек, или 13,3 %, до 5 лет – 32 человека, или 28,3 %, до 10 лет 

– 14 человек, или 12,4 %, свыше 10 лет – 20 человек, или 17,7 %
145

.  
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На 1 июля 1941 г. в коллегии работали 144 адвоката, из них стаж до 5 лет 

имели 70 человек, или 49 %, до 10 лет – 35 человек, или 24,3 %, свыше 10 лет – 39 

человек, или 27 %
146

. 

Систематизировав архивные данные, мы выявили следующую динамику: 

показатель адвокатов, имевших стаж работы до 5 лет, резко возрос, до 10 лет 

показатель рос гораздо медленнее, а свыше 10 лет – сначала снизился, но к июлю 

1941 г. снова возрос. Важно отметить, что в конце 30-х гг. в среднем около 30 % 

адвокатов Челябинской областной коллегии были бывшими работниками 

юстиции с десятилетним стажем, а на 1 июля 1941 г. уже около 50 % адвокатов 

имели пятилетний стаж работы в органах прокуратуры, суда, следствия и 

нотариата.  

Достаточно посмотреть на кадровый состав президиума Челябинской 

областной коллегии защитников, чтобы убедиться в том, что во второй половине 

30-х гг. часть руководящих должностей коллегии занимали бывшие работники 

суда и прокуратуры. Так, в мае 1935 г. на общем собрании коллегии был избран 

председателем Локтионов (бывший народный судья), в 1937 г. – А. И. Соколов 

(бывший член областного суда), 9 октября 1940 г. – А. Н. Чувилов (бывший 

областной прокурор), в декабре 1940 г. – Хлызов (бывший прокурор г. Кургана) и 

его заместитель Кожевников (бывший судья г. Магнитогорска)
147

. 

Конечно, рост такого показателя, как стаж работы в органах юстиции, 

свидетельствует о том, что в Челябинской областной коллегии в конце 30-х гг. 

ХХ в. стало больше опытных и профессионально зрелых работников. Но, с другой 

стороны, многие из адвокатов первоначально работали в структурах следствия 

или прокуратуры, т. е. в органах, где формировались несколько иные 

профессиональные компетенции, чем те, что были востребованы в адвокатуре. 

Этот период можно назвать начальным этапом формирования адвокатского 

корпуса квалифицированных работников. Однако многие проблемы, которые 
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существовали в этом корпусе в конце 30-х гг. ХХ в., так и не были решены. 

Несмотря на то, что руководство коллегии прилагало усилия к повышению 

уровня образования и профессионализма защитников, решить эту задачу в 

короткие исторические сроки не удалось, что отражает специфику становления 

адвокатской организации Челябинской области.  Похожая ситуация сложилась в 

целом ряде других регионов страны. Не случайно «Положение об адвокатуре в 

СССР», принятое в 1939 г., по-прежнему, разрешало принятие в коллегии 

адвокатов как лиц, закончивших юридические школы и имевших стаж 

практической работы в судебных, прокурорских и иных органах юстиции не 

менее одного года, так и тех, кто не имел юридического образования, но 

проработал не менее трех лет в качестве судей, прокуроров, следователей и 

юрисконсультов
148

.  

В ряде регионов страны местные власти предпринимали попытки 

пополнить кадровый состав адвокатуры за счет принудительной мобилизации 

советских служащих в ряды защитников. Так, в Курской коллегии в 1928 г. 10 

защитников ранее занимали различные должности в местных советских 

учреждениях
149

.  

В конце 20-х гг. ХХ в. в адвокатуре возник институт стажеров в адвокатуре, 

он был закреплен законодательно начиная с 1932 г. 27 февраля 1932 г. коллегия 

народного комиссариата юстиции утвердила «Положение о коллективах членов 

коллегии защитников»
150

. Требования к стажерам были крайне низкими. Главным 

считалось рабоче-крестьянское происхождение и наличие элементарной 

грамотности. Так, Б. Тиховский, обсуждая кадровые вопросы советской защиты, в 

1937 г. в своей статье «Советская защита на новых путях» в журнале 

«Социалистическая законность» писал: «Коллективы, нуждавшиеся в защитниках 
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для заполнения пустующих районов, принимали практикантом каждого 

желающего, не считаясь или почти не считаясь с тем, имеются ли какие-либо 

основания предполагать, что в дальнейшем из кандидата выработается 

способный, знающий защитник»
151

. Однако ситуация несколько изменилась с 

принятием 23 апреля 1940 г. инструкции народного комиссариата юстиции СССР 

«О порядке прохождения стажерами практики в юридических консультациях 

коллегий адвокатов»
152

. Принятые в коллегию стажеры должны были проходить 

практику в течение одного года, и в случае ее успешного прохождения президиум 

коллегии адвокатов мог перевести стажера в члены коллегии, в том числе и до 

истечения указанного срока. Практиканты прикреплялись к отдельным 

защитникам, безвозмездно осуществлявшим подготовку будущих защитников, а 

по мере приобретения знаний и навыков стажеру поручалось ведение уголовных и 

гражданских дел. Руководитель практикой стажера должен был знакомить 

последнего с методикой адвокатской работы, привлекать к изучению судебных 

дел, составлению заявлений и жалоб. 

Согласно постановлению президиума Челябинской коллегии защитников от 

2 ноября 1934 г. всех практикантов-стажеров переводили на твердые оклады в 

размерах от 200 р. до 400 р., в среднем оклад составлял 250 р.
153

.  

Важно отметить, что в 20-е – 30-е гг. ХХ в. органы власти не придавали 

большого значения национальному составу адвокатского корпуса. 

Национальность не являлась препятствием для вступления в сообщество 

адвокатов. В рядах коллегии встречались представители самых разных 

национальностей: русские, украинцы, евреи, башкиры, татары и др.  

Следует подчеркнуть, что в составе Челябинской областной коллегии 

защитников в 30-е гг. ХХ в. появились женщины-адвокаты. К концу 30-х гг. они 
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составляли почти 20 % от общего числа адвокатов. Среди самых известных 

можно назвать С. А. Андржейкович, М. П. Мурдасову, А. А. Олину, Р. И. 

Остроущенко. Некоторые женщины-адвокаты занимали важные руководящие 

посты в органах юстиции.  

В конце 30-х гг. ХХ в. старейшими челябинскими адвокатами были  

С. А. Андржейкович – приступила к работе с 1926 г., и В. Н. Агшиев – приступил 

к работе с 1922 г. 

Серафима Андреевна Андржейкович, 1884 г. р., закончила два класса 

городского училища в 1897 г., экстерном сдала экзамен на звание сельского 

учителя в 1911 г. Трудовую деятельность начала учительницей школы в поселке 

Кыштымского завода. С 1926 г. работала в Челябинской коллегии защитников.  

В 1934 г. стала членом президиума. В 1935 г. была избрана в новый состав 

президиума. Работала заведующей юридической консультацией. С 1936 г. по  

1938 г. – член Челябинского областного суда. Была освобождена от занимаемой 

должности в связи с отставкой
154

. После отставки вернулась в Челябинскую 

областную коллегию адвокатов.  

Особую роль в истории Челябинской областной коллегии адвокатов сыграл 

Василий Павлович Нелюбов, который был первым председателем президиума 

Челябинской областной коллегии защитников. Василий Павлович родился в  

1897 г., в семье крестьянина бедняка. Он стал членом ВКП(б) в 1919 г., в органах 

юстиции работал с 1922 г., членом Челябинской областной коллегии состоял с 

1934 г.
155

. Организационное собрание Челябинской областной коллегии 

защитников 29–31 марта 1934 г. избрало его председателем президиума 

(Приложение № 1). Вскоре между В. П. Нелюбов и председателем Челябинского 

областного суда В. Н. Башкаревым произошел конфликт. Его причиной была 

фраза В. Н. Башкарева, сказанная В. П. Нелюбову перед заседанием партийного 

комитета органов юстиции Челябинской области: «Я буду не я, если из коллегии 
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защитников не возьму в год не менее 25 000 рублей»
156

. В. П. Нелюбов обвинил 

его в вымогательстве денег у коллегии защитников. 29 октября 1934 г. партком 

областных органов юстиции снял В. П. Нелюбова с должности. В. П. Нелюбов 

написал жалобу в Верховный суд РСФСР и генеральному прокурору А. Я. 

Вышинскому. Результатом длительных разногласий с председателем областного 

суда В. Н. Башкаревым стала тяжелая болезнь В. П. Нелюбова. Уполномоченный 

Комиссии советского контроля СССР по Челябинской области Калашников 

постановил: «Нелюбову объявить строгий выговор и запретить занимать 

руководящие посты». 14 января 1935 г. вышло соответствующее постановление 

Челябинского областного суда, 15 января 1935 г. – постановление Челябинского 

облисполкома
157

. В дальнейшем В. П. Нелюбов работал заведующим 

юридической консультацией Советского района г. Челябинска. Неоднократно 

подвергался жесткой критике со стороны местных партийных органов. 

По состоянию на 20 ноября 1937 г. в Челябинской областной коллегии 

защитников было 57 защитников и 10 кандидатов
158

. На 1 января 1938 г. в 

коллегии состояло 68 защитников, в октябре 1938 г. количество увеличилось до 

74 защитников, также работали 6 практикантов
159

. На 1 января 1939 г. –  

76 защитников и 15 практикантов. Через полгода – 92 адвоката и  

9 практикантов
160

. 1 января 1940 г. численный состав коллегии был следующим: 

110 адвокатов и 3 стажера, в июле 1940 г. – 125 адвокатов, 5 стажеров
161

. И к  

1 января 1941 г. количество адвокатов возросло до 128, стажеров – до 6
162

. 

Динамика численности адвокатов и стажеров в Челябинской коллегии в 

конце 30-х гг. ХХ в. показана на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. 

 

Динамика численности адвокатов и стажеров  

Челябинской коллегии адвокатов в конце 30-х гг. ХХ в. 
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Составлено по: ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 22. Л. 12; Д. 23. Л. 87; Д. 25. Л. 31; Д. 

27. Л. 6; Д. 28. Л. 34. 

 

Из диаграммы 1 хорошо видно, что кадровый состав института адвокатуры 

Челябинской области на рубеже 30-х – 40-х гг. ХХ в. стабильно рос, а вот 

количество стажеров, напротив, имело очень неустойчивую динамику. При этом 

именно институт стажеров был одним из главных источников пополнения 

адвокатского корпуса. К концу 1939 г. число адвокатов в СССР составило 10246, 

в то время как год назад их было 6000. Только в Москве работало 1027 

защитников
163

. 

В период становления советской адвокатуры не был однозначно решен 
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вопрос о правомерности для коммуниста работы в качестве защитника.  

В «Еженедельнике советской юстиции» в свое время развернулась настоящая 

дискуссия, в ходе которой высказывались мнения о том, что хотя участие 

коммунистов в адвокатской деятельности необходимо, но адвокатура портит 

коммунистов, и потому место им не там, а в государственных органах
164

. 

Однако в итоге у политической элиты страны возобладала та точка зрения, 

согласно которой вступление коммунистов в коллегии защитников признавалось 

допустимым. Согласно циркуляру ЦК ВКП(б) «О вступлении коммунистов в 

коллегии защитников» от 2 ноября 1922 г. коммунистам разрешалось вступать в 

коллегии защитников при следующих условиях: 1) коммунисты могут вступать в 

коллегии защитников лишь в том случае, если это будет санкционировано 

партийной организацией не ниже губернского комитета партии; 2) коммунистам 

запрещено вести дела по защите интересов буржуазных элементов в их спорах 

против рабочих, государственных предприятий и учреждений, кооперативов 

трудящихся и т. п.; 3) коммунистическая фракция коллегии защитников обязана 

отчитываться перед губернскими комитетами партии; 4) коммунисты должны 

защищать трудящихся и осуществлять надзор за антисоветскими элементами;  

5) коммунистам запрещено руководствоваться буржуазными принципами в 

области уголовного судопроизводства, согласно которым адвокат должен 

одинаково защищать любого преступника; 6) адвокат должен разбираться в том, 

кого защищает, и отказываться от защиты явно контрреволюционных элементов 

или элементов нечистоплотных: взяточников, расхитителей государственного 

имущества и насильников всякого рода
165

. 

Вследствие этого в 30-е гг. ХХ в. начался активный процесс 

«коммунизации» адвокатуры.  

Советская власть, не жаловавшая адвокатуру, все-таки понимала 
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необходимость поставить этот государственный институт на службу советскому 

государству и заставить проводить в жизнь политические и экономические 

интересы большевиков
166

. Так, на собрании Московской коллегии защитников  

2 декабря 1933 г. А. Я. Вышинский дал ряд показательных указаний: «Советская 

защита завоевала себе право быть представителем интересов трудящихся перед 

пролетарским судом... Роль защиты в высшей степени ответственна и, 

несомненно, в ряде случаев тяжелее, чем роль прокуроров. Необходимо 

приложить все силы к тому, чтобы советский защитник мог твердо и крепко 

стоять на своем посту... непогрешимо служа вместе с судом интересам всего 

социалистического общества»
167

. Еще раз генеральный прокурор СССР  

А. Я. Вышинский вернулся к этой теме на Всероссийском совещании судебных 

исполнителей в феврале 1938 г.: «...в эпоху Великой Сталинской Конституции с 

ее статьей 111, провозгласившей право каждого гражданина на защиту, наша 

адвокатура поднимается на огромную высоту своего общественного и 

политического служения, она вырастает в институт, которому отводится очень 

серьезное место в деле борьбы за закон, за социалистический правопорядок, в 

деле борьбы за социализм, за его дальнейшее укрепление, за наше движение к 

коммунизму»
168

.  

Местными партийными органами коммунисты внедрялись в президиумы 

коллегий, где формировали фракции для проведения партийной линии. 

Показательно, что многие члены партии не стремились вступать в коллегии 

защитников, так как юридическими знаниями и опытом работы в данной сфере не 

обладали. Под влиянием официальной идеологии в сознании населения 

сформировалось представление, что защищать преступников не нужно и, 
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следовательно, не престижно. Материального благополучия и карьерного роста 

членство в сообществе не гарантировало. Сами члены коллегий защитников 

неохотно становились коммунистами, так как были мало политизированы. 

Членство в партии требовало выполнения дополнительных обязанностей: 

вступление в партийную организацию коллегии приводило к росту общественной 

нагрузки, заставляло занять более активную политическую позицию. При 

достаточно большом объеме основной работы выполнение дополнительных 

функций существенно сокращало временные и материальные ресурсы адвокатов. 

В результате в 30-е гг. ХХ в. число членов партии и комсомола в рядах коллегий 

защитников было незначительным.  

Эта тенденция прослеживается и в кадровом составе Челябинской 

областной коллегии защитников.  

Процент партийной прослойки в составе президиума Челябинской 

областной коллегии защитников в 1937–1940 гг. можно увидеть в таблице. 

(Приложение № 5). 

Очевидно, что количество членов партии в президиуме коллегии в конце  

30-х гг. ХХ в. постепенно увеличивалось, что является важной особенностью 

механизма взаимодействия партийных органов с адвокатской организацией 

Челябинской области. Это происходило по вполне понятным причинам. Местным 

партийным органам важно было обеспечить численное преимущество 

коммунистов в рядах президиума коллегии для более последовательного 

«проведения линии партии» в органах адвокатуры. 

На основе архивных материалов, мы составили таблицу, в которой можно 

отследить изменение соотношения партийных и беспартийных членов коллегии в 

1936–1940 гг. (Приложение № 5). 

Если в 1936 г. беспартийные составляли 83,5 % членов коллегии, то в 1940 

г. уже только 48,5 %. Такая ситуация была характерна в 20–30-е гг. ХХ в. не 

только для Челябинской области. Так в 1928 г. в Курской коллегии большинство 

защитников (96 %) были беспартийными. Численность членов партии составляла 
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3,3 %, комсомольцев – 0,7 %. В 1936 г., следуя указаниям Курского бюро обкома 

партии, президиум областного суда ввел в состав правления Курской коллегии 

защитников 2 членов партии и 1 комсомольца. А в 1937 г. партийно-

комсомольская прослойка коллегии была пополнена новыми кадрами: 

коммунистов было уже 5,8 %, комсомольцев – 3,9 % 
169

. Но большинство членов 

коллегии по-прежнему были беспартийными.  

В феврале 1935 г. прошел съезд Свердловской областной коллегии 

защитников, на котором были подведены некоторые итоги деятельности 

коллегии. На съезде констатировали, что за год партийная прослойка в коллегии 

увеличилась на 2 % (с 6 до 8 %)
170

. Но и в этом случае большинство членов 

коллегии оставалось беспартийным. 

Таким образом, очевидно, что количество коммунистов в коллегиях 

адвокатов в конце 30-х гг. ХХ в. росло медленно и численность беспартийных 

членов коллегии была достаточно высока. 

Работа защитника оплачивалась из средств коллегии без каких-либо 

финансовых поступлений со стороны государства или местных органов власти. 

Средства коллектива защитников собирались из денег, вносимых клиентами за 

оказанную правовую помощь. 

Власти настойчиво поддерживали «систему котла», считая, что она 

знаменует собой переход на коллективные рельсы и отрывает защитника от 

индивидуального, частного подхода к защите
171

. 

В различных коллегиях практиковались разные системы оплаты труда. В 

пользу президиума из заработка адвокатов в некоторых коллегиях удерживали до 

60 % заработка. В ситуацию был вынужден вмешаться народный комиссариат 
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юстиции СССР
172

. Там, было решено, что общий размер отчислений из заработка 

адвокатов не должен превышать 30 %
173

. 

До 1938 г. в Челябинской областной коллегии защитников была 

установлена сдельная оплата труда. Максимальный заработок защитника 

составлял 2 300 р., минимальный – 350 р., средний – 565 р.
174

. При этом, что 

среднегодовая заработная плата в 1937 г. рабочего и служащего в Челябинской 

области составляла 2 799 р.
175

. 

В 1938 г. коллегией было принято «Положение об оплате труда членов 

Челябинской областной коллегии защитников», согласно которому вводились 10 

разрядов с твердой ставкой заработной платы. Причиной введения такой системы 

была «погоня защитников исключительно за заработком, за большим количеством 

платной работы в ущерб другой работе (массово-правовой деятельности, 

пропаганде права)»
176

.  

Таким образом, для членов коллегии была установлена следующая система 

разрядов с фиксированной ставкой по заработной плате: 10 разряд – 1500 р., 9 

разряд – 1200 р., 8 разряд – 1000 р., 7 разряд – 900 р., 6 разряд – 800 р., 5 разряд – 

750 р., 4 разряд – 700 р., 3 разряд – 650 р., 2 разряд – 550 р.,1 разряд – 500 р.
177

. 

Защитникам, направляемым для обслуживания населения и организаций в 

сельские местности для постоянной работы, автоматически ставка оплаты 

повышалась на один разряд. Разряд защитника зависел от его квалификации, 

качества профессиональной и общественной работы, дисциплинированности и от 

соблюдения норм адвокатской этики. При перевыполнении производственного 
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плана и плана общественно-массовой работы выплачивались премиальные
178

.   

После введения нового положения разрыв в оплате труда между членами 

коллегии защитников сократился. Зарплата стала примерно одинаковой у всех 

адвокатов. В 1941 г. размер максимальной заработной платы адвоката коллегии 

составлял 1000 р., минимальной – 500 р., средней – 800 р.
179

. Такое положение дел 

устраивало партийные органы, так как президиум под контролем властей получил 

возможность более строго регулировать вопрос о размере оплаты труда и 

юридических услуг. Это, безусловно, создало определенные ограничения в 

адвокатской деятельности. Теперь защитник еще больше походил на типичного 

советского служащего. 

Аналогичная ситуация сложилась и в других региональных коллегиях 

защитников. В Самарской коллегии защитников, например, в начале 30-х гг. ХХв. 

также была принята разрядная система оплаты труда. Президиум установил 

четыре разряда: защитник первого разряда получал заработную плату в 192,50 р., 

второго – в 154 р., третьего – 121 р., четвертого – 99 р.
180

. 

В коллективе Саратовской окружной коллегии защитников оплата труда 

производилась на основании тарифной сетки в соотношении 1:4, с 

коэффициентами 1,0-1,5; 2,0-2,5; 3,0; 4,0 
181

.  

А вот в Донской коллегии защитников с 1930 г. действовала марочная 

система. На расширенном заседании президиума коллегии было решено, что в 

основу данной системы распределения заработка между членами коллегии 

должна быть положена квалификация с установлением прожиточного минимума 

для всех членов коллектива и распределения основных сумм по марочному 

принципу, для чего рекомендовалось разбить членов коллектива не более, чем на 

три группы с оплатой пропорционально заработку коллектива. Разбивка должна 
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была периодически пересматриваться.
182

   

В 30-е гг. ХХ в. особо остро встала проблема укомплектования кадрами 

периферии региона. Характерной чертой кадрового становления Челябинской 

коллегии было отсутствие юридических консультаций в целом ряде районов 

Челябинской области. Причинами такой тяжелой ситуации была нехватка 

защитников. На 1 января 1938 г. таких районов было 34. К январю 1939 г. их 

количество сократилось до 16
183

. В этом же году президиум коллегии принял 

особое решение в отношении молодых адвокатов, которые имели невысокую 

квалификацию. Согласно этому решению осуществлялся их отзыв из районных 

юридических консультаций. Молодых адвокатов направляли в юридические 

консультации с более квалифицированными работниками, так как там менее 

юридически грамотные защитники могли получить знания и навыки правовой 

работы. А в «районы-одиночки» направлялись квалифицированные опытные 

работники. Некоторые районы, например, такие как: Чесменский, Уксянский, 

Кизельский, Покровский, по объему обращений граждан не обеспечивали работу 

защитников. Защитники получали заработную плату около 200–300 р., тогда как в 

центре в зависимости от разряда от 500 р. до 1000 р.
184

. Вполне естественно, что 

адвокаты поставили вопрос о переводе их в центральные юридические 

консультации или отчислении из коллегии. 

Такое положение было типичным и для других регионов. На  

V Всероссийском съезде деятелей советской юстиции в 1924 г. указывалось, что 

75 % защитников находится в губернских центрах
185

. Расширение деятельности 

коллегий в сельской местности было объявлено насущной задачей, но решить эту 

задачу до начала Великой Отечественной войны так и не удалось.  

Состав Челябинской областной коллегии был не стабилен. Во многом 

непостоянство кадров провоцировала неоднородность профессионального 
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состава. Так, в 1937 г. из коллегии выбыло 47 защитников, 9 кандидатов и  

25 практикантов, т. е. всего 81 человек
186

. Принято прибывших защитников –  

71 человек. В 1939 г. из коллегии выбыло 27 защитников и 3 практиканта, 

принято – 30 защитников, 14 практикантов
187

. Очевидно, что динамика этого 

процесса уменьшилась, но полностью его устранить не удалось. 

Причинами данного явления был слабый авторитет адвокатских органов в 

правоохранительной системе, особенности кадрового контингента. В 

большинстве своем, кандидатами в члены коллегии были крестьяне. Их 

профессиональная необразованность часто приводила к нарушению 

дисциплинарных норм адвокатской организации. Таких защитников исключали из 

коллегии из-за различного рода совершаемых ими злоупотреблений и 

преступлений.  

Президиум Челябинского областного суда неоднократно ставил вопрос о 

том, что необходим более серьезный подход к приему в коллегию, так как 

коллегия защитников «превратилась в проходной двор, юридические 

консультации обслуживались случайными людьми, зачастую классово-

враждебными элементами, имели место случаи политического извращения»
188

. 

Народный комиссариат юстиции СССР указывал на необходимость тщательно 

проверять материалы, характеризовавшие прежнюю работу кандидатов, выяснять 

их юридическую и политическую подготовленность; в десятидневный срок со дня 

принятия в члены коллегии адвокатов сообщать в областные управления 

народного комиссариата юстиции краткую характеристику на каждого вновь 

принятого члена; заявление о приеме ранее исключенных из коллегии 

рассматривать не ранее как по истечении двухгодичного срока, а отстраненных на 

определенный срок допускать к работе только после обсуждения вопроса о 

восстановлении на президиуме коллегии. Обо всех случаях неправильного приема 

новых членов республиканские народные комиссариаты юстиции должны были 
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сообщать в управление народного комиссариата юстиции СССР
189

. 

Глава IV «Положения об адвокатуре» 1939 г. устанавливала основные 

положения о дисциплинарной ответственности адвокатов. Недобросовестное 

исполнение обязанностей, нарушение таксы и другие проступки адвокатов влекли 

дисциплинарные взыскания, налагаемые президиумом коллегии. Мерами 

взыскания являлись: замечание, выговор, строгий выговор, исключение из состава 

коллегии, временное отстранение от работы. К лицам, которые были недостойны 

находиться в рядах адвокатов, президиумом применялась самая строгая санкция – 

лишение статуса адвоката. Статья 10 Положения предусматривала основания 

исключения из состава коллегии: совершение преступления, установленного 

приговором суда; совершение проступков, порочащих звание советского 

адвоката; нарушение правил внутреннего распорядка коллегии. 

Новые правила освободили адвокатов от дисциплинарного надзора местных 

судов. Передача этих вопросов в органы юстиции имела огромное значение, 

позволяющее исключить какую-либо зависимость защитника от судей и улучшить 

взаимоотношения между ними
190

. 

Подробно процедура рассмотрения дисциплинарных дел и порядок 

наложения дисциплинарных взысканий регулировались приказами народного 

комиссариата юстиции СССР
191

. 

Среди причин исключения из коллегии чаще всего фигурировали:  

 по собственному желанию; 

 по непригодности, зачастую за юридическую и политическую 

неграмотность; 
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 за совершения злоупотреблений, преступлений и проступков; 

 как морально разложившиеся; 

 как враги народа и «классово-чуждые»; 

 по другим причинам; 

Используя данные из документов архивов, мы составили таблицу, которая 

позволяет увидеть главные причины исключения защитников из Челябинской 

областной коллегии в 1937 г. (Приложение № 6).     

Основная масса защитников (28 человек) ушла по собственному желанию. 

Причинами этого решения, можно предположить, было наличие более выгодной 

по условиям труда и заработной плате работы юридической направленности. 

Бывшие защитники чаще всего уходили работать в органы суда, следствия.  

Второй по величине показатель (19 человек) касался лиц, привлеченных к 

ответственности за совершение проступков и преступлений. Причиной этому 

является специфический контингент адвокатской организации, как говорилось 

выше, основными кандидатами в члены коллегии были выходцы из крестьян, 

люди, как правило, неграмотные, профессионально необразованные, что порой 

отражалось на их культурном и моральном уровне. 

Не стоит забывать и последний показатель выбывших, он был связан с 

политической неграмотностью или наличием статуса «классово-чуждых и врагов 

народа» (6 человек). В это число очень часто попадали те, кто в годы гражданской 

войны оказался на территории, подконтрольной белому движению, а также 

бывшие ссыльные, белогвардейцы, троцкисты, кулаки, «морально 

разложившиеся», «антисоветски настроенные», привлеченные к уголовной 

ответственности, пьяницы и «не явившиеся на спецпроверку»
192

. Важно 

подчеркнуть, что по тем же «основаниям» в это время была проведена чистка и 

судебных органов. 

Из приведенных данных видно, что практически все города и районы 
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Челябинской области направляли своих адвокатов для получения заочного 

юридического образования. На подготовку и переподготовку кадров в 

Челябинской областной коллегии денег не жалели. В докладе о работе 

президиума Челябинской областной коллегии адвокатов в 1939 г. было сказано, 

что перерасход средств во втором полугодии 1939 г. выразится в сумме примерно 

в 20000 рублей
193

. Основная часть этих средств была потрачена именно на учебу.  

Таким образом, обращаясь к проблеме кадрового обеспечения Челябинской 

областной коллегии в период ее становления, следует отметить, социальный 

состав коллегии был специфичным, в нем проявились некоторые социально-

экономические, культурные особенности региона.  

Если составить социальный портрет челябинского адвоката в конце 30-х гг. 

ХХ в., то это был бы молодой мужчина, беспартийный, без высшего специального 

образования, со стажем работы 2 года, выходец из крестьян, как правило, с низкой 

профессиональной квалификацией, работавший в городе
194

. В основном 

специальное образование и высокую квалификацию имели выходцы из 

служащих, однако их общее количество среди адвокатов было не велико. 

Некоторые из адвокатов смогли подняться до высокого профессионального 

уровня к началу 40-х гг. ХХ в., но основная масса защитников даже в это время 

оставалась низко квалифицированной. Этот период можно назвать начальным 

этапом формирования квалифицированного адвокатского корпуса. Несмотря на 

то, что руководство коллегии прилагало усилия к повышению уровня образования 

и профессионализма защитников, решить эту задачу в короткие исторические 

сроки не удалось. 

Недостаток кадров, массовое обучение защитников, подготовка стажеров 

были связаны с особенностями проводимой советскими властями кадровой 

политики. При приеме в адвокатуру учитывалось, прежде всего, социальное 

происхождение, дореволюционное прошлое кандидата и политические взгляды. 
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Такая политика привела к закономерным последствиям: малограмотности, 

непрофессионализму, низкому уровню культуры и политического сознания у 

многих защитников 30-х гг. ХХ в. Наличие большого количества дисциплинарных 

взысканий, непостоянство кадрового состава, слабый авторитет адвокатуры среди 

государственных и партийных чиновников, среди населения страны 

свидетельствовали о том, что внутри этого института на рубеже 30-х – 40-х гг. ХХ 

в. накопилось много серьезных проблем. При этом политическая неустойчивость 

членов коллегии защитников волновала советское руководство больше, чем 

профессиональная непригодность многих из них. Начальный этап формирования 

советского адвокатского корпуса показал, что его дальнейшее развитие будет 

теснейшим образом связано с политикой ВКП(б) и Советского государства. 
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1.3. Главные направления деятельности Челябинской областной 

коллегии защитников в предвоенный период 

 

Деятельность Челябинской областной коллегии защитников в 30-х гг. ХХ в. 

условно может быть разделена на три основных вида: профессионально-

производственная платная работа, профессионально-производственная 

бесплатная работа, работа вне консультации или общественно-правовая работа. 

Все эти виды деятельности скрупулёзно фиксировались в регулярных 

статистических отчетах.  

Уже первым областным съездом защитников 29 марта 1934 г. был принят 

план по профессиональной работе коллегии на 1934 г., в котором отражались 

непосредственные функции и основные направления деятельности адвоката. 

Согласно плану, за год необходимо было оказать юридическую помощь 65 000 

человек. План удалось выполнить только на 63,6 %. Юридическую помощь 

оказали 41 451 человеку
195

. 

За 1935 г. адвокаты Челябинской коллегии провели 917 платных 

выступлений в судах по уголовным делам 1-й и 2-й инстанции и 72 – по 

гражданским делам. Соответственно 299 бесплатных выступлений в судах по 

уголовным делам 1-й и 2-й инстанции и 22 – по гражданским делам
196

.  

Показательно, что количество платных выступлений в судах как по 

уголовным, так и по гражданским делам значительно превышало количество 

бесплатных выступлений в судах, а число уголовных дел значительно превышало 

число гражданских дел. Такая же тенденция сохранилась и в 1936 г. В этом году 

адвокаты Челябинской коллегии сделали 3933 платных и 1 212 бесплатных 

выступлений в судах по уголовным делам 1-й и 2-й инстанции, а также  

841 платное и 753 бесплатных выступлений в судах по гражданским делам 1-й и 

2-й инстанции. Таким образом, всего за один год произошел стремительный рост 
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как платных выступлений адвокатов в судах (только за один год их число 

увеличилось почти в 3 раза, так и рост числа бесплатных выступлений (почти в 4 

раза)
197

. На наш взгляд, это свидетельствует о серьезных изменениях в 

организации работы адвокатов коллегии в исследуемый период. Рост числа 

бесплатных выступлений был связан не только с особенностями гражданской 

позиции некоторых адвокатов, но и с четко выраженной линией государства, 

которое стремилось усилить степень участия адвокатов в работе судебных 

органов независимо от характера рассматриваемых в судах дел. Вместе с тем, 

приведенные статистические данные убедительно свидетельствуют о том, что в 

1935–1936 гг. адвокаты в основном принимали участие в рассмотрении 

уголовных дел 1-й и 2-й инстанции, а также гражданских дел, значительно реже 

участвуя в рассмотрении так называемых административных дел.   

В 1935 г. адвокаты Челябинской областной коллегии принимали участие в 

19 платных и 11 бесплатных административных делах
198

, а в 1936 г. – в  

67 платных и 22 бесплатных административных делах
199

. Очевидно, что 

количество административных дел за эти два года возросло значительно в 

меньшей степени, чем количество уголовных и гражданских дел, рассмотренных 

в судах, что было связано в первую очередь с особенностями общественно-

политической и социально-экономической ситуации в стране.   

В каждой юридической консультации Челябинской области в середине 30-х 

гг. ХХ в. велась устная и письменная работа. Письменная работа была связана с 

составлением различного рода документов, устная работа включала в себя 

предоставление юридических консультаций – «устных советов». Так же, как и в 

рамках судебных процессов, эта деятельность подразделялась на дела уголовные 

и гражданские, а сама работа – на платную и бесплатную.  

Материалы, хранящиеся в архивах Челябинской области, позволили нам 

составить диаграммы, в которых отражаются соотношение и динамика 
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показателей, связанных с осуществлением устных юридических консультаций и 

составлением письменных документов по уголовным, гражданским и 

административным делам в 1935 и 1936 гг. 

 

Диаграмма 2. 

 

Соотношение и динамика показателей по устным юридическим 

консультациям и письменным документам различного вида дел 

в 1935 и 1936 гг. 
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Составлено по: ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 8. Л. 7–8; Д. 9. Л. 5–8. 

 

Из диаграммы 2 видно, что за один год количество оказанных адвокатами 

«устных советов» по бесплатным уголовным, гражданским и административным 

делам стремительно вырос. Объем «устных» юридических консультаций по 

бесплатным гражданским делам возрос в 2,5 раза.  

Во многом это было связано с тем, что еще «Положением об адвокатуре» 

1922 г. определялся круг лиц, признанных особым постановлением народного 
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суда неимущими. Они имели возможность получения бесплатной юридической 

помощи. Уже тогда власти ориентировали защитников на проведение 

юридического консультирования для как можно большего количества просителей. 

Такса за юридические услуги, оказываемые трудовому населению, колхозникам, 

служащим, была минимальна. Так, курские адвокаты неоднократно поднимали 

перед руководителями коллегии и областного суда, закрепившими на местном 

уровне еще более низкие, чем по стране, расценки и определившими более 

широкий круг льготников, вопрос об изменении таксы
200

. Однако следует 

заметить, что руководство коллегий и местные власти, декларируя принцип 

финансовой доступности юридической помощи всем трудящимся и советским 

учреждениям и считая положительной тенденцией неуклонный рост количества 

бесплатных юридических услуг, скидывали со счетов напрямую зависящие от 

стоимости предоставляемых услуг материальные интересы самих защитников, 

лишая их тем самым положительной мотивации к улучшению качества своей 

работы
201

. 

Количество работы, связанной с составлением письменных документов, в 

период с 1935 по 1939 г. также значительно возросло. Рост обращений граждан с 

различными хозяйственными вопросами привел к увеличению работы с 

письменными документами в первую очередь в области гражданского права.  

Количество письменной работы по бесплатным гражданским делам 

возросло в 47 раз, по платным уголовным делам – в 12 раз, по бесплатным 

административным делам – в 3 раза
202

. Власти стремились гарантировать каждому 

советскому гражданину право на адвоката-защитника, чтобы это было не только 

декларацией, а реально действующим институтом. 

Таким образом, в рассматриваемый период количество работы, связанной с 

разбором уголовных, гражданских и административных дел, выросло. 
                                                 
200

Терещенко В. В. История становления и развития провинциальной адвокатуры (на 
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Приведенные данные показывают, насколько значительным было расширение 

консультационной и документальной работы с населением. Это во многом было 

связано с ростом городского населения Урала в связи с процессами активной 

индустриализации региона.  

В годы двух первых пятилеток на Урале получили развитие такие ранее 

существовавшие лишь в зачаточном состоянии отрасли тяжелой 

промышленности, как химическая, вагоностроительная, трубное производство. 

Заново были созданы тяжелое машиностроение, тракторостроение, нефтяная, 

лесохимическая, коксохимическая, синтетическая химия, алюминиевая, 

магниевая, цинковая, никелевая, абразивная, электромашиностроительная и др.
203

. 

Бурное промышленное строительство вызвало огромный спрос на рабочую 

силу. Так, если в 1928 г. на Урале численность рабочего класса составляла  

275 000, то в 1937 г. она возросла до 710 000 человек. В 1914 г. городское 

население на территории Урала составляло всего 6,8 %. В 1939 г. в Челябинской 

области оно уже равнялось 47,7 %
204

. В связи с этим росло число обращений за 

правовой помощью в первую очередь рабочих, по вопросам, связанным с 

жилищными, продовольственными и другими проблемами.  

Увеличение же численности защитников происходило медленнее, чем рос 

объем работы, что создавало для населения трудности в получении 

квалифицированной юридической помощи. В этой ситуации объем юридической 

помощи увеличивался как за счет увеличения нагрузки на одного адвоката, так и 

за счет привлечения к самостоятельной работе стажеров. 

Развитие в период нэпа товарно-денежных отношений обусловило 

преобладание в адвокатской практике большого количества консультационной и 

письменно-документальной работы, связанной с разрешением договорных 

споров, защитой права собственности на имущество граждан, жилищными и 

наследственными вопросами, арендными отношениями, спорами между 
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работодателями и наемными работниками и многими другими. Развитие 

организационных форм юридического лица также требовало участия в 

хозяйственной деятельности квалифицированных юристов-хозяйственников. 

Однако в 30-е гг. ХХ в. в связи с резкими изменениями в социально-

экономической политике государства ситуация в повседневной работе адвокатов 

коллегии тоже стала меняться. Количество выступлений защитников челябинской 

адвокатской организации в судах в 1935–1936 гг. по уголовным делам было 

значительно больше, чем по делам гражданским. Лица, обвиняемые в совершении 

уголовных преступлений, по-прежнему активно пользовались услугами платных 

адвокатов. Количество платных выступлений в судах по уголовным делам в 1935–

1936 гг. превышало количество бесплатных выступлений.  

С другой стороны, объем оказываемой бесплатной юридической помощи 

населению стремительно рос. Показатели бесплатной консультативной и 

письменно-документальной работы защитников в период с 1935 г. по 1936 г. 

увеличились в несколько раз. Советская власть уже давно пыталась сделать 

юридическую помощь доступной для широких слоев населения. Рабочие и 

служащие государственных и частных предприятий должны были оплачивать 

услуги по таксе, утвержденной народным комиссариатом юстиции. Были 

определены приоритеты в работе защитника: в первую очередь обслуживались 

государственные предприятия и учреждения, а с «нетрудового элемента» 

взималась повышенная плата за услуги. 

Интересную информацию об основных направлениях работы адвокатов 

Челябинской областной коллегии позволяет получить анализ статистических 

данных, отражающих соотношение платной и бесплатной работы адвокатов в 

Челябинске и Златоусте в 1938 г. (Приложение № 7). 

Из представленной таблицы видно, что число платных и бесплатных 

выступлений в суде значительно превышало запланированное количество, однако 

план по устным платным и бесплатным юридическим консультациям не был 

выполнен даже наполовину. Возможно, такое низкое количество «устных 
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советов» было связано с большой профессиональной загруженностью 

защитников, которые в первую очередь уделяли внимание выступлениям в судах 

и письменной работе.  

План по профессионально-производственной платной и бесплатной работе в 

г. Златоусте в 1938 г. не был выполнен, низкими были показатели «устных 

советов», письменных работ по платной юридической помощи, и даже количество 

бесплатных письменных работ и бесплатных выступлений в суде не 

соответствовало запланированной норме. При этом все эти показатели были 

достаточно низкими. Однако по количеству бесплатных «устных советов» план 

был перевыполнен на 136 %, тогда как количество платных «устных советов» 

было очень низким – 21 единица из предполагаемых 300 единиц. Из приведенных 

данных можно сделать вывод, что население Златоуста охотно консультировалось 

по различным юридическим вопросам, если такие консультации оказывались 

бесплатно, однако за платными устными и письменными консультациями 

обращались значительно реже. Объяснение этому явлению, на наш взгляд, 

следует искать в невысоком уровне жизни большинства жителей г. Златоуста, 

особенностях правовой культуры, которые сформировались у жителей региона, и 

в целом ряде других объективных и субъективных факторов.  

Общее количество оказанных платных юридических услуг в г. Челябинске 

за 1938 г. составило 23 081 единицу, а бесплатных – 9 394 единицы. Количество 

платной работы преобладало весьма значительно. В г. Златоусте количество 

платной работы оказалось меньше, чем бесплатной, – 2 830 и 3 550. Очевидно, что 

в крупных городах за юридической помощью жители обращались чаще, 

юридической практики было больше, чем на периферии региона.  

В отдаленных от крупных городов районах количество единиц юридической 

работы в 30-е гг. ХХ в. было значительно меньше, меньше было и платной 

профессионально-производственной работы.  

Постановление Совета народных комиссаров РСФСР от 30 марта 1927 г. 
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«Об юрисконсультах»
205

 законодательно закрепило необходимость обслуживания 

адвокатами государственных учреждений, предприятий и кооперативных 

организаций. В 1934 г. при президиуме Челябинской областной коллегии 

защитников была организована специальная областная юридическая 

консультация по обслуживанию государственных учреждений, предприятий, 

кооперативных организаций, колхозов. В обязанности этой консультации 

входило: предоставление устных и письменных юридических консультаций, 

составление разного рода документов, жалоб, исковых заявлений в судебные 

учреждения, ведение судебных дел, выполнение отдельных поручений, временное 

прикрепление защитников к отдельным учреждениям и предприятиям для 

проведения юридических консультаций, совершение выездов для исполнения 

судебных поручений. 

Например, Приказом № 25 от 11 октября 1934 г. президиума Челябинской 

областной коллегии защитников было принято решение прикрепить 

спецконсультанта Остоущенко для обслуживания «Облдортранса» и 

«Облпищепромсоюза», спецконсультанта Масленникова – для обслуживания 

«Рыбоснабсбыта», «Многопромсоюза» и «Облздравотдела», спецконсультанта 

Фролова – для обслуживания Артели Ленина и криолитового завода
206

.  

Также в 1935 г. в Челябинске президиумом коллегии были организованы 

бесплатные юридические консультации для обслуживания «основной массы 

рабочего класса» на ЧТЗ, ЧГРЭСе, «Станкострое», на заводе им. Колющенко, на 

абразивном заводе. Президиум обязал заведующих юридическими 

консультациями организовать бесплатные консультации и на заводах г. 

Магнитогорска и г. Златоуста
207

. 

В Челябинской области за первое полугодие 1939 г. в бесплатных 

юридических консультациях на государственных предприятиях и учреждениях, в 
                                                 
205

 Постановление Совета народных комиссаров РСФСР «Об юрисконсультах государственных 

учреждений и предприятий и кооперативных организаций и о надзоре за их деятельностью» от 

30 марта 1927 г. URL: http://www.base.consultant.ru/cons/cgi/online (дата обращения: 09.04.2016). 
206

 ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 7. Л. 36. 
207

 ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 7. Л. 38. 

http://www.base.consultant.ru/cons/cgi/online


 

89 
 

совхозах и колхозах работало 76 человек. Юридическая помощь была оказана 

25 976 клиентам, было проведено 743 дежурства
208

.  

Все это свидетельствует о том, что в конце 30-х гг. ХХ в. государство в лице 

местных советских органов активно использовало адвокатов коллегии для 

решения ряда проблем в работе государственных учреждений. 

Итак, юридическая помощь в то время оказывалась всем социальным слоям 

общества и советским учреждениям. В отчетных документах Челябинской 

областной коллегии значилась графа «социальный состав получивших 

юридическую помощь». Сюда входили подсчеты платного и бесплатного 

консультирования рабочих, колхозников, служащих, «граждан единоличников», 

«нетрудового элемента» и прочего населения.  

В адвокатуру обращались граждане с самыми различными проблемами: 

проблемами аренды земли, налоговыми спорами, вопросами семейного и 

жилищного права, ответственности за винокурение, льгот для красноармейцев. 

Помимо основных профессиональных обязанностей члены коллегии 

защитников выполняли большой объем общественной работы. Адвокаты 

выступали с лекциями и докладами перед трудящимися, проводили беседы о 

международном положении и политике советского правительства, оперативно 

откликались на многие «призывы партии».  

Так, в 1934 г. адвокатов Челябинской областной коллегии было 

запланировано 7 000 единиц общественно-правовой работы. Фактически было 

выполнено 4 092 единицы, т. е. план реализован на 58,4 %. Как свидетельствуют 

архивные материалы, каждый защитник имел 5 единиц общественно-правовой 

нагрузки в месяц
209

. Состояние общественно-правовой работы защитников г. 

Челябинска, г. Златоуста в 1938 г. можно увидеть из следующих таблиц. 

(Приложение № 8). Самый высокий показатель выполнения запланированных 

общественно-правовых работ наблюдался у юридических консультаций г. 
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Магнитогорска, г. Шадринска, самый низкий показатель – у юридических 

консультаций г. Златоуста, г. Кургана. На наш взгляд, это было связано с 

особенностями кадрового состава юридических консультаций, качеством работы 

региональных партийных органов, рядом других факторов.  

Члены коллегии адвокатов выступали в рабочих коллективах на 

предприятиях и в учреждениях с докладами о жилищном законодательстве, о 

Конституциях РСФСР и СССР, о политике советской власти, о семейном и 

опекунском праве.  

Опыт, накопленный советскими органами адвокатуры в 20-е гг. ХХ в., 

оказался востребован и в 30-е гг. ХХ в. Так, в 1938 г. из всех видов общественно-

правовых работ чаще всего защитниками коллегии использовались следующие 

формы: чтение доклада и правовая беседа, менее всего – вечера ответов и 

вопросов. В некоторых юридических консультациях план по чтению докладов 

был перевыполнен во много раз.  

В своей деятельности адвокатура сталкивалась с рядом проблем и, прежде 

всего, с предвзятым отношением к ней со стороны некоторых органов 

государственной власти. Показательно, что эта тенденция распространялась почти 

повсеместно. Руководящий работник Черноморского окружного суда запрещал 

всем сотрудникам суда здороваться с защитниками за руку и угощаться 

папиросами под угрозой увольнения со службы
210

. На одном из совещаний 

судебно-прокурорских работников прокурор Северо-Кавказского края рассказал, 

что один районный прокурор официально поставил вопрос об исключении 

защитника из коллектива за то, что тот во время процесса улыбался
211

. В 

новогоднем номере 1936 г. стенгазеты Дагестанского главного суда была 

помещена заметка под заглавием «Назойливые люди», в которой очень ярко 

отражалось отношение судебных чиновников к советским защитникам. В заметке, 

в частности, указывалось, что «с раннего утра толпятся в коридоре, канцелярии 
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члены коллегий защитников» и что «никак эти люди не могут понять, что они 

мешают работать, что их надоедливое приставание отражается на нервах 

перегруженных сотрудников суда»
212

. 

В практике работы челябинских государственных органов также имели 

место случаи предвзятого отношения судей и прокуроров к адвокатам. Так, в 

докладе о работе президиума Челябинской областной коллегии защитников за 

1938 г. указывается: «Со стороны отдельных судебных работников имеются 

случаи пренебрежительного отношения к адвокату. Некоторые судьи ведут себя 

придирчиво, выступления адвоката превращают в экзаменовку»
213

. Также в 

протоколе № 19 от 3 декабря 1940 г. общего собрания партийной организации 

коллегии говорится: «Не созданы условия работы для адвокатов в областном суде, 

адвокатам негде знакомиться с делом, технические работники суда зачастую 

игнорируют адвокатов»
214

. Из-за отсутствия в зданиях большинства судов комнат 

для адвокатов дела изучались в коридорах. Прокуратура иногда умышленно 

держала у себя дела, не давая с ними знакомиться адвокатам, особенно в порядке 

надзора. Часто судьи не разъясняли подсудимому его прав, а когда об этом 

ходатайствовал защитник, судьи выносили ему частное определение.  

Понимание задач, стоявших перед правосудием, у данных организаций 

часто было различным: адвокат должен был добиваться того, чтобы не был 

осужден невиновный или наказание для виновного соответствовало тяжести 

содеянного, следствие и суд руководствовались политическими соображениями и 

носили ярко выраженный обвинительный уклон. 

Защитники жаловались на судей, которые препятствовали им исполнять 

свои обязанности: не давали знакомиться с протоколом судебного заседания для 

составления кассационной жалобы, требовали, чтобы позиция адвоката совпадала 

с позицией обвинения, не давали разрешения на свидания с подзащитным. Судьи, 

в свою очередь, писали представления на защитников, опаздывавших в судебные 
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заседания, срывающих процессы из-за занятости в других судах
215

. Однако были и 

исключения. Так, в 1939 г. председатель областного суда А. Р. Калмыков лично 

пришел предупредить члена коллегии защитников Н. А. Фотина об интересе, 

который проявили к нему следователи НКВД. Они просили председателя 

областного суда не допускать к рассмотрению расследуемых ими дел адвоката Н. 

А. Фотина и отдельных судей, ранее возвращавших дела на доследование
216

. 

Представители областных исполнительных комитетов, местных органов 

юстиции присутствовали на общих собраниях, конференциях и заседаниях 

президиума, и партийных собраниях коллегии адвокатов. О деятельности 

коллегий их руководители систематически сообщали в областные и другие 

партийные комитеты, они также участвовали во встречах с судьями и 

прокурорами. Органы юстиции достаточно часто проводили проверки работы 

коллегии, издавали приказы, касающиеся внутренней жизни адвокатуры. 

Проявлялась заинтересованность к материальным ресурсам коллегии.  

Адвокатура вынуждена была мириться с контролем народного 

комиссариата юстиции, с недостаточным уважением со стороны судей и 

прокуроров, со снижением своей роли в досудебной стадии подготовки процесса. 

Адвокатура была зависима от государства и в определении основных 

направлений своей работы. Так, в 1936 г. А. Тагер в статье «О советской 

адвокатуре» на станицах журнала «Социалистическая законность» писал: 

«Защитника нельзя в нашу эпоху рассматривать просто как специалиста, не 

обязанного быть политическим работником. Всякий член советской адвокатуры в 

такой же степени политический работник, как судья и прокурор»
217

. В журнале 

«Советская юстиция» 1930 г. в статье, посвященной деятельности Московской 

коллегии защитников, можно было найти следующее утверждение: «Московская 
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советская адвокатура заверяет, что она будет неуклонно идти по путям, 

указанным коммунистической партией и советской властью»
218

. 

Что бы ни говорилось с высоких трибун о защите личности в судебном 

процессе, о правовом воспитании трудящихся в 30-е гг. ХХ в. , адвокатура 

продолжала сохранять подчиненное положение в советской правовой системе
219

. 

Большие трудности в работе защитников Челябинской областной коллегии 

создали политические репрессии второй половины 1930-х гг. Прежде всего, они 

обернулись чистками кадров. Органам адвокатуры пришлось работать в 

обстановке всеобщей подозрительности, под «пятой партийного давления»
220

, что, 

безусловно, сказалось на ситуации в самой адвокатуре и результатах ее 

деятельности.  

Чистки состава коллегий проводились областными судами при участии 

прокуратуры, партийных, советских и профсоюзных органов, работников 

Рабкрина (Рабоче-крестьянской инспекции) и руководства коллегий 

защитников
221

. 

К февралю 1936 г. из членов коллегии в результате чистки рядов были 

исключены большая часть президиума Челябинской областной коллегии 

защитников и 25 рядовых защитников
222

. 

Первые чистки начались еще в 1934 г. Между первым председателем 

президиума Челябинской областной коллегии защитников В. П. Нелюбовым 

(Приложение № 1) и председателем Челябинского областного суда В. Н. 

Башкаревым произошел конфликт.  

Челябинская областная коллегия защитников была подотчетна 
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Челябинскому областному суду. В. П. Нелюбов неоднократно высказывал свое 

недовольство председателю суда В. Н. Башкареву по поводу вымогательства 

денег из коллегии защитников
223

. 29 октября 1934 г. партком областных органов 

юстиции снял В. П. Нелюбова с должности
224

. Он не согласился с данным 

решением и направил жалобу в Верховный суд СССР.  

Ответственные контролеры Комиссии советского контроля при СНК СССР 

по Челябинской области в конце 1934 г. произвели проверку коллегии 

защитников. В ходе проверки они выявили, согласно Постановлению № 18 от  

19 марта 1935 г.
225

 и докладной записке Уполномоченному комиссии
226

, 

«искривление классовой линии» в работе коллегии, нарушение таксы из-за 

использования правооппортунистической инструкции (39 случаев), засоренность 

коллегии классово-чуждыми элементами, запутанность учета материальных и 

денежных ценностей, бездеятельность президиума коллегии. В. П. Нелюбова как 

председателя Челябинской областной коллегии защитников обвинили в 

отсутствии борьбы с правооппортунистической практикой, в бездеятельности и в 

утверждении инструкции по взиманию гонорара за юридическую помощь, 

которая привела к искривлению классовой линии. Заместитель председателя 

президиума Челябинской областной коллегии защитников Кимлаев был обвинен в 

растрате и пьянстве. 

В. П. Нелюбов подал протест на постановление Комиссии советского 

контроля при СНК СССР по Челябинской области, написал в жалобу в Комиссию 

советского контроля СССР, в которой указал: «Председатель Челябинского 

областного суда В. Н. Башкарев с первых дней организации Челябинской 

областной коллегии защитников пытался получать незаконно средства коллегии 

на нужды Областного суда». Там же он привел ряд примеров таких попыток
227

. 

Комиссия советского контроля при СНК СССР одобрила и утвердила 
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решение Уполномоченного комиссии по Челябинской области: «В. П. Нелюбову 

объявить строгий выговор и запретить занимать руководящие посты в течение 

двух лет»
228

. 21 января на заседании парткома было вынесено решение об 

исключении В. П. Нелюбова из партии
229

. 

В марте 1935 г. началась вторая чистка коллегий защитников. Президиум 

коллегии 5 февраля 1935 г. созвал общее собрание, на котором избрал новый 

состав президиума. Председателем президиума стал И. Т. Титов, его заместителем 

– Шилов. В начале 1935 г. Челябинский областной комитет создал комиссию для 

проверки Челябинской коллегии защитников. В результате, как признали 

партийные функционеры, «вскрылись многочисленные извращения». Обсуждение 

вопроса было вынесено на бюро областного комитета. И. Т. Титов был обвинен в 

принятии дополнения к инструкции по взиманию платы с доверителей, дававшего 

возможность исключить негативные для адвокатов положения. Президиум 

коллегии вновь распустили, председателя президиума И. Т. Титова сняли с 

должности и исключили из партии. Взыскания получили члены президиума 

Кимлаев, Котлованова и Крапивина. В отношении защитников Г. Э. 

Штейнфинкеля и Якубсона были возбуждены уголовные дела за превышение 

таксы. Из коллегии исключили защитников Г. А. Поленова, Г. Э. Штейнфинкеля, 

И. Н. Астафьева, Ф. Я. Апрелева, Г. И. Кривоногова, Д. А. Нестерова и др. По 

указанию Челябинского областного суда председателем коллегии стал 

Абрамов
230

. 

В первом полугодии 1936 г. еще несколько раз происходила смена 

председателей президиума Челябинской областной коллегии защитников и 

состава президиума. Внутри коллегии шла борьба между группами Шпилевского–

Прозорова и председателя президиума П. Г. Наумцева. В конце концов 

«группировка Шпилевского» была разбита, и ее членов исключили из коллегии. 
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Шпилевского и Амаровича привлекли к уголовной ответственности за 

превышение таксы. Новым председателем президиума был избран П. Г. Наумцев, 

его заместителем – Комдаров, членами президиума стали А. Д. Покровский и 

Калмыкова
231

. 

В начале 1937 г. работа Челябинской коллегии была проверена ревизором 

из Народного комиссариата юстиции РСФСР. Председателем Верховного Суда 

РСФСР и исполняющим обязанности наркома юстиции РСФСР И. Л. Булатом на 

основании этой ревизии был издан приказ, предписывающий устранить 

недостатки, выявленные в ходе проверки в Челябинске
232

. 

26 апреля 1937 г. П. Г. Наумцев был освобожден от занимаемой должности. 

На место П. Г. Наумцева Челябинский обком ВКП(б) рекомендовал назначить  

А. И. Соколова. Его заместителем стал А. Д. Покровский, а членами президиума – 

А. А. Калмыкова, В. С. Лопурков, О. Я. Малолеткова233. 

Работу президиума признали неудовлетворительной. По приказу Народного 

комиссариата юстиции РСФСР 19–21 декабря 1937 г. на общем собрании членов 

коллегии защитников был избран новый президиум в составе пяти человек. 

Председателем стал А. Д. Покровский. Он являлся старейшим адвокатом 

коллегии, работал в адвокатуре с 1925 г., стремился материально стимулировать 

защитников, пытался восстановить и стабилизировать положение коллегии
234

. 

В ноябре 1939 г. общее собрание коллегии снова избрало президиум в 

составе 7 человек (А. Д. Покровского, К. П. Люлькина, М. В. Корчакова,  

Н. И. Шубина, П. Н. Усталова, К. П. Гурина) и председателя А. И. Соколова, но 

уже 28 декабря 1939 г. Соколов был арестован. Председателем во второй раз стал 

его заместитель А. Д. Покровский
235

. 
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Несмотря на постоянные перемены состава, президиум предпринимал 

попытки наладить управление. 4 октября 1940 г. председателем президиума 

коллегии по рекомендации управления народного комиссариата юстиции был 

назначен А. Н. Чувилов. Однако уже через два месяца и он был снят, а 

председателем стал И. М. Хлызов
236

. 

Как видно из приведенных нами данных, состав президиума Челябинской 

областной коллегии защитников постоянно менялся вплоть до начала Великой 

Отечественной войны. Столь частая смена руководства по вполне понятным 

причинам отрицательно отразилась на работе коллегии. 

Однако эти процессы были свойственны не только руководящему составу 

коллегии. В 30-е гг. ХХ в. наблюдалась высокая текучесть кадров и среди 

рядовых защитников. 

Так, в 1935 г. из коллегии выбыло 56 защитников, в 1936–1937 гг. 

исключено 35 человек, из которых 12 человек были признаны «врагами народа», 

23 человека обвинялись в совершении «дискредитирующих поступков» и 

уголовных преступлений
237

. В докладе о работе Челябинской областной коллегии 

защитников за 1937 г. указывалось: «Прием новых членов в коллегию проходил 

невнимательно, спустя рукава принимали первого попавшегося человека, в 

результате чего в коллегию пробрались классово-чуждые элементы, враги народа, 

троцкисты и прочая контрреволюционная сволочь»
238

. 

За второе полугодие 1938 г. из коллегии выбыло 12 человек, из них  

4 человека в связи с арестом органами НКВД и прокуратурой за 

контрреволюционную деятельность. В 1940 г. было отведено 19 адвокатов, а в 

1941 г. исключен 21 адвокат
239

. 

Но, как свидетельствуют архивные материалы, президиум довольно быстро 

набирал новых защитников. Например, в 1936–1937 гг. в коллегию был принят  
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71 человек
240

.  

Нередко защитники привлекались к дисциплинарной ответственности за 

пьянство, антисоветские выступления в суде, «рвачество», «морально-бытовое 

разложение», хулиганство, нарушение таксы, недисциплинированность, 

несоблюдение норм профессиональной этики. 

Причины такого положения адвокатуры следует искать в отношении 

государства и общества к деятельности адвокатов, в условиях жизни и работы 

членов коллегии, в контингенте людей, из которых формировалась адвокатура, в 

первую очередь в уровне их образованности и общей культуры. Частая смена 

кадров в коллегии не способствовала стабилизации положения адвокатуры в 

данный период времени. 

Особо показательна адвокатская деятельность рядового члена коллегии, 

защитника Н. А. Фотина, который жил и работал в 30-е гг. ХХ в. В его судьбе 

непосредственно отразились многие особенности политического уклада страны, 

специфика профессионального статуса. 

Н. А. Фотин родился в 1895 г. в г. Сарапул Удмуртской АССР, по 

национальности был русским, в ряды партии не входил. Защитником начал 

работать в 1927 г. В июне 1936 г. был принят в Челябинскую областную коллегию 

защитников. Наряду с огромной адвокатской практикой в судах, он занимался 

юрисконсультской работой по договорам коллегии с предприятиями, обслуживал 

три треста: «Строительство ТЭЦ-2», «Строй-семь» и «Рестораны и кафе». В этот 

же период преподавал гражданское право, гражданский процесс на курсах 

повышения квалификации работников суда и прокуратуры
241

. По воспоминаниям 

дочери Н. А. Фотина, В. Н. Кузнецовой, которая пошла по стопам своего отца и 

проработала в Челябинской областной коллегии более сорока лет, Н. А. Фотин 

обладал колоссальной работоспособностью, правовую помощь оказывал 

оперативно и качественно. В 1936 г. в распоряжение президиума защитники 
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отчисляли 50 % своего заработка. Именно по предложению Н. А. Фотина 

отчисления в фонд президиума снизили до 30 %
242

. Это говорит о том, что 

Николай Александрович пользовался уважением не только у своих коллег, но и у 

руководства коллегии.  

С января 1939 г. Н. А. Фотин с разрешения народного комиссариата 

юстиции РСФСР стал заниматься адвокатской практикой индивидуально, при 

этом оставаясь членом коллегии защитников. В фонд президиума коллегии 

отчислял установленный процент от дохода. Кроме того, платил в районный 

финансовый отдел большие налоги, так как его заработок был высоким
243

.  

Н. А. Фотин брался за дела по одиозной статье 58 Уголовного кодекса РСФСР 

(контрреволюционная деятельность)
244

, клиентов было настолько много, что во 

дворе дома, где жил и работал защитник, ежедневно образовывалась очередь, 

состоящая в основном из жен так называемых врагов народа.   

17 января 1940 г. Н. А. Фотина арестовали. В постановлении о 

предъявлении обвинения указывалось: «Н. А. Фотин, являясь участником 

контрреволюционной троцкистской организации, существовавшей в Челябинске в 

1938–1940-х гг., используя свое служебное положение, проводил враждебную 

деятельность путем смазывания отдельных дел по контрреволюционным 

преступлениям, распространял антисоветские измышления». Особым совещанием 

при Народном комиссариате внутренних дел СССР от 10 февраля 1941 г. было 

решено: «Н. А. Фотина за антисоветскую деятельность заключить в 

исправительно-трудовой лагерь сроком на пять лет»
245

. Таким образом, в слово 

«смазывание» вкладывался смысл разрушения политической сути обвинения.  

А если обратиться к формулировке остального обвинения, то «враждебной 
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деятельностью» следователь называл добросовестную работу адвоката, который 

брался за самые опасные дела того времени – защищал подсудимых по делам о 

«контрреволюционных преступлениях». 

Н. А. Фотин свою вину не признал. В дальнейшем он был отправлен в 

исправительно-трудовой лагерь на рудник «Большая Инта» в Коми АССР. 

Находясь там, он продолжал писать жалобы о своей невиновности в различные 

инстанции. Через год Н. А. Фотин умер от туберкулеза легких
246

. 

Подобным репрессиям были подвергнуты и иные рядовые члены коллегии: 

И. П. Сорокин (был отличным оратором, неоднократно руководил стажировками 

молодых практикантов), П. Ф. Камбаров (пользовался популярностью у 

клиентов), А. А. Черенцов (добросовестно работал, был честолюбив, активно 

осуществлял в судах защиту «врагов народа»), В. Ф. Лотоцкий и др.
247

. 

Репрессии, текучесть кадров, давление и контроль местных органов власти, 

беспорядок в организационной деятельности наблюдался в эти годы не только в 

работе адвокатуры Челябинской области. 

В Московской коллегии защитников в 1929 г. насчитывалось 1200 человек, 

в 1932 г. – вдвое меньше
248

. С 14 по 16 марта 1938 г. проходило заседание актива 

Народного комиссариата юстиции СССР. После этого в Москве арестовали  

165 адвокатов
249

.  

В соответствии с постановлением крайисполкома Западно-Сибирского края 

в мае 1935 г. прошла «полная проверка» работы адвокатуры. 14 июня 1935 г. 

результаты проверки рассмотрели на закрытом заседании президиума краевого 

суда. После этого по согласованию с крайкомом ВКП(б) из коллегии выбыло  
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20 адвокатов
250

. 

В Свердловске в 1933 г. из коллегии защитников выбыло 43 человека, из 

которых 28 были исключены в дисциплинарном порядке. В 1936 г. исключено 

было еще 50 человек
251

. В 1939 г. приняли в коллегию 45 человек, а отчислили 

30
252

. Общая численность населения Свердловской области в 1939 г. составляла 

4 216 450 человек
253

. 

От политических репрессий в эти годы пострадали такие известные 

российские адвокаты, как П. Н. Малянтович, А. М. Долматовский, В. А. Жданов, 

М. Л. Мандельштам, Б. Г. Барт и др.
254

. 

«Почти нормой стали доносы, – вспоминает челябинский защитник  

В. Н. Кузнецова, – к каждому слову адвоката в суде прислушивались: не 

“выхолостил” ли он политическую “сущность”. Всякую лекцию или доклад 

следовало начинать со слов: “В гениальном труде... товарищ Ленин (или великий 

учитель товарищ Сталин) указал...“»
255

. 

Дела «врагов народа» в то время рассматривало Особое совещание при 

НКВД, комиссия НКВД СССР, прокуратура СССР, «тройки» (начальник 

областного управления НКВД, первый секретарь областного комитета партии и 

прокурор области). Позже дела по обвинению в контрреволюционных 

преступлениях были переданы военным трибуналам округов. В 1939 г. часть 

таких дел стала вестись в областных судах и рассматривалась с участием 

защитников. 

В судах Челябинской области по таким делам до 1940 г. могли принимать 

участие все адвокаты, к которым обращались родственники подсудимых. Чаще 

всего это были такие члены Челябинской областной коллегии, как Н. А. Фотин,  
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А. А. Черенцов, П. Ф. Камбаров. Эти адвокаты защиту вели смело, добросовестно. 

Нередко им удавалось доказать в суде необоснованность обвинения и добиться 

возвращения дела на дополнительное расследование, где в таком случае 

производство по делу прекращалось, и обвиняемые освобождались из-под 

стражи
256

. 

Примером может служить дело инженера-железнодорожника Ицковича, 

которое рассматривалось в 1939 г. в военном трибунале Уральского военного 

округа. Он обвинялся во вредительстве, подготовке террористического акта 

против Л. М. Кагановича, в подготовке диверсии. Ицкович содержался под 

стражей около трех лет, виновным себя не признавал. Защиту обвиняемого взял 

на себя Н. А. Фотин. Адвокат добился возвращения дела на дополнительное 

расследование, затем оно было прекращено, и Ицковича освободили из-под 

стражи
257

. 

Н. А. Фотин также защищал работников Белозерского совхоза, 

Козыревского совхоза, бывшего начальника цеха ЧТЗ А. У. Равинского. Все дела 

были возвращены на дополнительное расследование и прекращены
258

. 

Очень важно подчеркнуть, что труд адвоката не прошел даром, были 

спасены жизни, судьбы и честь людей. В 1949 г. дочь Н. А. Фотина адвокат  

В. Н. Кузнецова встретила Ицковича, бывшего подзащитного своего отца, на 

общем областном собрании адвокатов. Его пригласил президиум Челябинской 

областной коллегии для чтения лекции о международном положении. Теперь он 

работал в управлении железной дороги, был лектором областного комитета 

партии. В личной беседе с В. Н. Кузнецовой Ицкович горячо благодарил  

Н. А. Фотина, сожалел, что его жизнь закончилась в исправительном лагере. На 

прощание он пожелал адвокату В. Н. Кузнецовой быть таким же защитником 
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подсудимых, каким был ее отец
259

.  

Летом 1940 г. В. Н. Кузнецова встретила А. У. Равинского в комендатуре 

управления НКВД, где ему выдавали документы об освобождении. Он сразу 

узнал дочь Н. А. Фотина: «Я обязан вашему отцу свободой, а возможно, и 

жизнью», – счел необходимым сказать дочери адвоката А. У. Равинский
260

. 

В 1940 г. органы НКВД добились того, чтобы в судах при рассмотрении дел 

о контрреволюционных преступлениях участвовали только допущенные ими 

адвокаты. В Челябинской областной коллегии адвокатов ими были бывшие 

прокуроры А. А. Шишов, Скриниченко, Окунев. Эти адвокаты имели допуск к 

защите обвиняемых по так называемым «спецделам». Многие адвокаты вообще 

старались избегать дел по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР
261

, боялись 

участвовать в них, а если все же приходилось – защиту не осуществляли. Как 

правило, «защитительные речи» таких адвокатов состояли из нескольких 

дежурных фраз: «Товарищи судьи, я имею честь присоединиться к тому, что было 

высказано многоуважаемым товарищем прокурором, но прошу сохранить жизнь 

подсудимому, учитывая смягчающие обстоятельства»
262

. 

Таким образом, был запущен мощный механизм жесткого контроля 

государственных и партийных органов над коллегиями адвокатов. Формально 

защита являлась общественной организацией, однако в действительности 

адвокатура сохраняла то подчиненное положение в советской правовой системе, 

которое заняла еще в 20-е гг. ХХ в.  

Познакомившись с научными исследованиями по изучаемому периоду, 

систематизировав статистические данные, опубликованные в периодической 

печати, проанализировав архивные материалы, мы пришли к выводу о том, что, в 
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рассматриваемый период в работе адвокатов Челябинской областной коллегии 

произошли существенные изменения. Так, заметно увеличилась 

консультационная и документальная деятельность адвокатов, выросли объемы 

работы по уголовным, гражданским и административным делам.  

Одной из особенностей деятельности челябинской коллегии 30-х гг. ХХ в. 

был рост числа выступлений защитников в суде по уголовным делам. Это было 

обусловлено особенностями экономической и политической ситуации того 

времени, в частности, переходом государства к жесткой карательной политике, 

увеличением числа репрессий, классовым подходом к решению многих проблем.  

В 20–30-е гг. ХХ в. государство пыталось сделать юридическую помощь 

доступной для различных групп населения. Количество оказываемой бесплатной 

юридической помощи населению стремительно росло. Но в первую очередь 

адвокаты обслуживали государственные предприятия. С «нетрудового элемента» 

взималась повышенная плата за услуги адвокатов. Большое количество 

юридической работы различного рода в эти годы было сделано адвокатами 

коллегии на государственных предприятиях и государственных учреждениях. В 

достаточно большом объеме выполнялась адвокатами общественная и 

агитационная работа.  

Отношения органов защиты с органами юстиции, судьями и прокурорскими 

работниками в исследуемый период были достаточно напряженными. Понимание 

задач, стоявших перед правосудием, у данных правовых институтов было 

различным. Состязательности судебного процесса не было, так как следствие и 

суд, как правило, в первую очередь, руководствовались политическими 

соображениями. 

Государство не выпускало деятельность сообщества адвокатов из своего 

«поля зрения» и заботилось о «чистоте» его рядов. Середина 30-х гг. ХХ в. – это 

время небывалых в истории страны репрессий. Чистки вносили дисбаланс в 

формирующуюся судебную систему, «расшатывали» ряды ее сотрудников, 

ослабляли кадры. Престиж профессии адвоката укреплялся постепенно и трудно. 
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Состав коллегии долгое время оставался нестабильным. Классовый характер 

кадровой политики приводил к тому, что сообщество теряло опытные кадры и 

допускало в свои ряды много случайных для этой профессии людей. 

Следует подчеркнуть, что политика советского государства 30-х гг. ХХ в. 

отразилась на деятельности института советской адвокатуры в целом и на 

адвокатской организации Челябинской области, в частности. Здесь, как и в целом 

по стране, происходил переход от частной практики к коллективным формам 

работы адвокатов, началось активное «внедрение» коммунистов в ряды 

защитников, возросли масштабы юридической помощи, связанной с разбором 

гражданских дел, увеличилась работа по оказанию бесплатной правовой помощи 

государственным предприятиям и населению, классовый подход к решению 

многих правовых проблем стал преобладающим, усилился идеологический пресс, 

адвокатов обязали более активно участвовать в общественно-массовой и 

пропагандистской деятельности. 
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Глава II. Челябинская областная коллегия адвокатов во время Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

 

2.1. Организационная «перестройка» органов адвокатуры Челябинской 

области в годы войны 

 

Великая Отечественная война явилась серьезным испытанием для всей 

страны, для правовой системы Советского Cоюза, для всех правоприменительных 

и правоохранительных органов, в том числе и для адвокатуры. 

В условиях войны важные изменения произошли в советском 

законодательстве. Уже в первые дни войны был издан указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О военном положении»
263

, который устанавливал, что 

в местностях, объявленных на военном положении, все функции органов 

государственной власти в области обороны страны, обеспечения общественного 

порядка и государственной безопасности принадлежат высшему командованию 

войсковых соединений. Виновные за преступления, совершенные в местностях, 

объявленных на военном положении, подлежали привлечению к уголовной 

ответственности по законам военного времени. Это, в свою очередь, означало 

сужение процессуальных прав обвиняемого и минимизацию участия в таких 

делах адвокатуры. 

Внес изменения в деятельность органов адвокатуры также Приказ «Об 

улучшении работы юридических консультаций коллегий адвокатов» от 29 августа 

1943 г. № 21.
264

 Он в некоторой степени корректировал организационную 

структуру, кадровый состав, укреплял влияние органов государственной власти, 

партийных организаций на коллегии адвокатов. Народному комиссариату 

юстиции предоставлялось еще больше полномочий в сфере контроля над 
                                                 
263

 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» от 22 июня 1941 г. 

URL: https//www.lawmix.ru/sssr/15203 (дата обращения: 07.09.2016) 
264

 Приказ «Об улучшении работы юридических консультаций коллегий адвокатов» от 29 

августа 1943 г. № 21.Сборник приказов и инструкций Министерства юстиции СССР (1936–

1948). М., С. 395–400. 
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институтом адвокатуры. 

Подсудность военных трибуналов значительно расширилась. На них было 

возложено рассмотрение дел о государственных преступлениях, хищениях 

государственной и общественной собственности, всех дел о преступлениях, 

совершенных военнослужащими, и т. д. Всем военным трибуналам 

предоставлялось право рассматривать дела по истечении 24 часов после вручения 

обвиняемому обвинительного заключения. При условии получения накануне дня 

слушания дела извещения от суда президиумами коллегий и юридическими 

консультациями должны были быть выделены адвокаты. 

С учетом чрезвычайной обстановки военного времени перед Челябинской 

областной коллегией адвокатов встали следующие задачи: оказание юридической 

помощи военнослужащим, членам их семей и инвалидам Великой Отечественной 

войны, обслуживание «обобществленного сектора», повышение качества работы, 

грамотное распределение кадров в связи с изменением состава коллегии, 

обучение стажеров, введение дисциплинарного производства и общественно-

массовой правовой работы, которая особенно была актуальна в условиях войны.  

Изменился состав коллегии адвокатов, уже привычные профессиональные 

обязанности были дополнены новыми, серьезной задачей стала подготовка 

стажеров для пополнения рядов адвокатов. Произошла «перенастройка» 

организационной системы органов адвокатуры Челябинской области в 

соответствии с требованиями военного времени: функции коллегии расширились, 

изменился состав заведующих структурными единицами коллегии – юридических 

консультаций (в связи с приездом более образованных эвакуированных 

адвокатов), к оказанию правовой помощи стали больше привлекать стажеров. Все 

это отражает специфику развития адвокатских органов Челябинской области в 

исследуемый период. 

С началом войны большинство секторов управления адвокатуры не 

функционировали. Как правило, главным институтом контроля за деятельностью 

адвокатов был единый ревизор по адвокатуре и нотариату. В задачи ревизоров 
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входила проверка кадрового состояния коллегий, характера проведения 

производственных совещаний, политического уровня адвокатов, состояния 

дисциплины, участия в агитации и др.
265

. 

Челябинская областная коллегия адвокатов была подконтрольна 

управлению народного комиссариата юстиции по Челябинской области.  

В августе 1942 г. начальник сектора по адвокатуре и нотариату был отозван 

народным комиссариатом юстиции РСФСР. В результате данный сектор 

фактически прекратил свою работу до начала 1944 г. Однако в начале 1944 г. 

работа возобновилась. В отчетной документации президиума коллегии адвокатов 

за первое полугодие 1944 г. указывается, что президиум приглашает на все 

заседания коллегии ревизора сектора Р. Остроущенко, которая активно помогает 

президиуму в разрешении особо важных вопросов
266

.  

Начальник управления народного комиссариата юстиции по Челябинской 

области Ф. Л. Токарев, как отмечено в документах, также посещает заседания 

коллегии, когда рассматриваются противоречивые дела и идеологические 

вопросы в деятельности Челябинской областной коллегии адвокатов. 

Число членов президиума коллегии в годы Великой Отечественной войны 

сократилось. Так, если в 1939 г. президиум состоял из 7 человек
267

, то в 1942 г. в 

него входило 4 человека
268

, в последующие годы количество членов президиума 

равнялось 5
269

. Во многом это было связано с массовым уходом на фронт 

адвокатов, в том числе и тех, кто занимал руководящие должности.  

Председатели президиума часто сменялись, только в 1941 г. на этой 

должности успело побывать 3 человека: И. М. Хлызов, Кожевников, А. А. 

Шишов. Все они были призваны в армию, погибли на фронте. 19 апреля 1942 г. 

общее собрание коллегии избрало председателем Г. Г. Воякина, бывшего 

                                                 
265

 Кодинцев А. Я. Советская адвокатура в годы Великой Отечественной войны // Адвокат. 

2007. № 12. С. 71. 
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 ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 42. Л. 54. 
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 ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 27. Л. 6.  
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 ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 34. Л. 73. 
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заведующего юридической консультацией г. Копейска. Однако ревизией 

народного комиссариата юстиции работу президиума признали 

неудовлетворительной. Были назначены новые выборы, где общее собрание 

избрало нового председателя – Е. М. Гуренкова
270

. 

На 1 июля 1945 г. в президиум коллегии входило 5 членов: председатель  

Е. М. Гуренков, заместитель председателя М. В. Евтихова и члены президиума  

Я. Л. Кругляк, С. Э. Тарнопольский, Э. И. Домбург. Однако необходимо отметить, 

что С. Э. Тарнопольский более 3 месяцев находился в Москве в связи с болезнью 

жены, Я. Л. Кругляк часто отсутствовал из-за болезни легких, Э. И. Домбург 

выбыл в Ригу по указанию Народного комиссариата юстиции СССР
271

. Таким 

образом, в первом полугодии 1945 г. фактически работали 2 члена президиума, 

что, несомненно, не могло не отразиться на продуктивности работы коллегии. 

Ревизионная комиссия состояла из 3 человек, которые вели свою работу 

исправно
272

. В протоколах и отчетах за 1941–1945 гг. указываются результаты 

многочисленных проверок районных юридических консультаций и результаты 

обследований отдельных адвокатов. 

В 1944 г. только два члена президиума – председатель и заместитель – были 

членами ВКП(б), остальные (3 человека) в ряды партии не входили
273

.  

Исходя из изученных нами архивных данных, можно констатировать, что 

уровень образования членов президиума коллегии возрос. 4 члена президиума в 

1944 г. имели высшее юридическое образование, а один окончил академические 

юридические курсы в Москве
274

. В отчетах отмечается, что 60 % состава 

президиума – это высококвалифицированные адвокаты со значительным стажем 

работы
275

. В военные годы контроль за «политической чистотой» руководящих 
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постов коллегии в связи с чрезвычайной обстановкой в стране значительно 

«ослаб». Из оккупированных территорий на Южный Урал прибывали опытные 

адвокаты с высшим специальным образованием, что, безусловно, повлияло на 

изменение кадрового состава адвокатской организации Челябинской области, в 

том числе и на изменение состава президиума. 

В военные годы функции членов президиума расширились: на председателя 

президиума было возложено общее руководство, расстановка кадров, 

распоряжение кредитами, ведение хозяйства коллегии, контроль над достаточно 

большим объемом массово-правовой работы и юридической работы по оказанию 

помощи военнослужащим. На заместителя председателя возлагались финансовые 

вопросы, гонорарная практика, контроль над качеством работы, обучение 

адвокатов и стажеров, мероприятия по повышению идейно-политического 

уровня; на первого члена президиума – контроль над работой производственных 

совещаний; на второго – руководство работой со стажерами; на третьего – 

ведение дисциплинарной практики
276

.  

1 января 1942 г. вышел приказ народного комиссариата юстиции РСФСР  

№ 9 «О работе президиума Челябинской областной коллегии адвокатов», в 

котором указывалось, что планы работы президиума не выполняются, 

консультации обследуются редко, члены президиума на места не выезжают
277

. 

Ревизор управления народного комиссариата юстиции РСФСР по Челябинской 

области Данилов в своем докладе выявил ряд недостатков в работе президиума 

коллегии: недостаточный учет дисциплинарных дел, отсутствие упорядоченности 

в отчетности, недостаточное количество стажеров, непринятие мер к повышению 

квалификации адвокатов
278

. В последующие военные годы президиум старался 

ликвидировать или минимизировать вышеперечисленные недостатки. Были 

приняты меры по расширению работы с молодыми адвокатами, меры по 

повышению квалификации работников, усилился контроль над деятельностью 
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районных юридических консультаций. 

Президиум Челябинской областной коллегии в 1942 г. провел 31 заседание, 

в 1943 г. – 32
279

. На заседаниях рассматривались сложные, спорные правовые 

вопросы, жалобы районных адвокатов, обсуждались решения партийных и 

советских органов. По сравнению с предвоенным периодом количество 

проводимых в год заседаний сократилось. В общем, работа президиума по-

прежнему вращалась вокруг организационных вопросов, среди особенностей того 

времени можно выделить увеличение общественно-правовой деятельности и 

юридической работы по оказанию помощи военнослужащим, членам их семей и 

инвалидам войны. Чаще стали обсуждать работу юридических консультаций, 

снимать и назначать заведующих.  

На основе анализа архивных материалов, мы пришли к выводу об 

организационно-структурных изменениях, произошедших в руководящих органах 

адвокатуры Челябинской области в первые годы войны. Во-первых, численность 

президиума Челябинской областной коллегии адвокатов сократилась. Во-вторых, 

часто изменялся состав президиума. В-третьих, несмотря на это, деятельность 

руководящего органа коллегии и всего кадрового корпуса в функциональном 

отношении заметно расширилась. В-четвертых, наблюдалось некоторое 

ослабление идеологического давления партийных и советских органов на 

президиум коллегии.  

Народный комиссариат юстиции уделял особое внимание укреплению 

первичного звена адвокатуры – юридических консультаций, принимал меры к их 

расширению и следил за основными направлениями деятельности. Это было 

связано с необходимостью оказания бесплатной юридической помощи 

военнослужащим, членам их семей, инвалидам войны, а также с увеличением 

обслуживания «обобществленного сектора». В военный период в Челябинской 

области количество юридических консультаций сократилось. В среднем здесь 
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работало 48 юридических консультаций, из них 18 городских и 30 районных
280

.  

В отчетах президиума Челябинской областной коллегии адвокатов 

подчеркивалось, что большинство заведующих имеют большой опыт адвокатской 

и судебной работы. Количество юридических консультаций, количество 

заведующих и их уровень образованности значительно снизился, что в первую 

очередь было связано с пребыванием многих адвокатов в рядах Красной Армии.  

Президиум назначал заведующими юридическими консультациями 

опытных адвокатов, несмотря на то, что некоторые из них не имели должного 

юридического образования. В военные годы руководящие должности 

юридических консультаций во многих регионах страны формировались главным 

образом из адвокатов-практиков. Челябинская область не была исключением. 

Среди главных функций заведующих юридическими консультациями 

значились: контроль за текущей работой консультации, проведение 

производственных совещаний, составление отчетов о работе консультаций. 

Заведующий консультацией в значительной степени координировал труд рядовых 

адвокатов и вознаграждение за него. Он должен был следить за отчетностью, 

заниматься планированием, следить за трудовой дисциплиной, вести учет 

проделанной работы.   

Очень важным для понимания специфики работы заведующего 

юридической консультацией, на наш взгляд, является протокол заседания 

парторганизации Челябинской областной коллегии адвокатов № 5 от 18 февраля 

1941 г. В рамках этого заседания прошло обсуждение вопроса о порядке 

регулирования труда адвокатов заведующими юридическими консультациями.  

Адвокат Платов высказал по этому вопросу свою позицию. «Зависимость 

адвокатов от заведующих консультаций большая, это каждый испытывает из нас, 

– утверждал Платов. – Одного нагружают бесплатными работами, другого 

платными. Регулирования зарплаты адвокатов нет»
281

. Можно предположить, что 
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такую точку зрения разделяли многие рядовые адвокаты, работавшие в 

консультациях.  

В годы войны продолжала функционировать партийная организация при 

Челябинской областной коллегии адвокатов. Протоколы заседаний партийного 

комитета позволяют лучше понять круг проблем, с которыми столкнулись органы 

защиты Челябинской области в годы войны. На партийных собраниях 

обсуждались все текущие проблемы адвокатуры. Жестко пресекались опоздания и 

случаи отсутствия на собраниях. Не раз и не два руководители коллегии 

подчеркивали: «Нельзя ставить свои интересы выше партийных»
282

.  

При коллегии были созданы отделения массовых организаций, таких как 

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи, молодежная 

комиссия профсоюза, Международная организация помощи борцам революции, а 

также открыто спортивное общество «Большевик», общественная организация 

«Безбожник».  

О некоторых аспектах деятельности комсомольской организации 

говорилось в протоколе № 2 партийного собрания от 10 июня 1941 г.: 

«Дисциплина среди комсомольцев слабая, на собрания плохо ходят. 

Комсомольцы не овладевают ни политической, ни теоретической учебой»
283

. 

Партийная группа коллегии всячески привлекала юристов к партийной 

работе. Случаи отхода от «идейной бдительности», недисциплинированность в 

осуществлении агитационно-пропагандистской работы нередко обсуждались на 

партийных собраниях. 

В военный период контроль за органами адвокатуры государственной 

властью осуществлялся в соответствии с приказом народного комиссариата 

юстиции СССР «Об улучшении работы юридических консультаций коллегии 
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адвокатов» от 29 августа 1943 г. № 21
284

 и в соответствии с инструкцией 

народного комиссариата юстиции СССР «Об организации контроля за качеством 

работы адвокатов» от 26 декабря 1944 г. № 64. В первом документе народный 

комиссариат юстиции выпустил рекомендации о порядке и формах работы 

производственных совещаний. Они созывались ежемесячно в обязательном 

порядке в юридических консультациях с количеством более 5 человек. Основной 

их задачей было обсуждение материалов обобщения адвокатской практики и 

проверок качества защиты, разбор выступлений в судах, «сообщения и доклады 

высококвалифицированных адвокатов», начинающих адвокатов и стажеров с 

разбором «положительных моментов и ошибок», обсуждение директив народного 

комиссариата юстиции, вопросов организации работы консультаций и др.
285

. 

В инструкции были обозначены «серьезные недостатки» в работе адвокатов, 

среди которых: плохое изучение материалов дел, неподготовленные судебные 

речи, небрежное составление судебных документов, не проявление необходимой 

настойчивости в проведении правильной линии защиты. Было рекомендовано 

усилить контроль за выступлениями в суде (в отдельных случаях организовывать 

их стенографирование), за консультационной деятельностью, за юридической 

помощью, которая оказывалась адвокатами государственным и общественным 

организациям по договорам, за деятельностью адвокатов, работающих в 

отдаленных районах. Заведующие юридическими консультациями должны были 

периодически просматривать регистрационные карточки и книги с правовыми 

советами
286

. 

Как видно из многочисленных протоколов и отчетов 1941–1944 гг. о 

деятельности районных и городских юридических консультаций, президиумом 

Челябинской областной коллегии адвокатов была выявлена масса недостатков в 

работе заведующих и в целом адвокатов консультаций. Контроль, который 
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осуществлялся президиумом по двум основным направлениям: обследование 

работы юридических консультаций и деятельности отдельных адвокатов, не 

всегда оказывался эффективным. 

Как было отмечено выше, 1 января 1942 г. вышел приказ народного 

комиссариата юстиции РСФСР № 9 «О работе президиума Челябинской 

областной коллегии адвокатов», в котором обращалось особое внимание на 

тщательное обследование городских и районных консультаций. Управлением 

народного комиссариата юстиции по Челябинской области была издана 

«Примерная программа по ревизии юридических консультаций» от 20 ноября 

1944 г.
287

.  

В 1944 г. президиум Челябинской областной коллегии адвокатов проверил 

работу 13 консультаций, а в 1945 г. – более 20
288

.  

Как правило, на заседаниях президиума коллегии, посвященных ревизиям 

юридических консультаций и проверкам отдельных адвокатов, обсуждалось 

качество составляемых деловых бумаг, разбирались конкретные дела, 

проводимые адвокатами, отслеживался политический и культурный уровень 

адвокатов, проверялось знание произведений классиков марксизма. Также 

рассматривались вопросы, связанные с производственной, массово-правовой и 

оборонной работой юристов. 

Проверки показали низкое качество работы. Среди самых 

распространенных замечаний, которые были отмечены ревизорами в 

деятельности юридических консультаций, можно выделить следующие: 

отсутствие отчетности и учета, плана работ, взаимосвязи с районными советскими 

и партийными органами, максимальное взимание гонорара по делам, не 

составляющим особой сложности, неравномерное распределение дел между 

адвокатами, неведение регистрационных карт, малограмотность, неучастие в 

социалистическом соревновании, наличие неэтичных поступков, низкий идейно-
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политический уровень. 

Данный перечень замечаний убедительно свидетельствует о том, что 

ревизоры уделяли большое внимание не только профессиональным, но и 

политическим аспектам работы коллективов адвокатов. Заведующие районными 

консультациями в большинстве своем не имели управленческого опыта работы. 

Как правило, они заканчивали либо юридические курсы, либо юридические 

школы. Именно поэтому чаще всего и возникали проблемы с трудовой 

дисциплиной, непрофессионализм, который особенно ярко проявлялся в ходе 

судебных заседаний, элементарное отсутствие грамотности. 

В отчете президиума Челябинской областной коллегии адвокатов за период 

с июля 1943 г. по март 1945 г. отмечалось: «Общим недостатком всех районных 

юридических консультаций является недостаток адвокатов и их малограмотность. 

Адвокаты – это бывшие слесари-аварийщики и работники скорой помощи»
289

.  

В протоколе общего заседания коллегии № 22 от 19 августа 1943 г. указывалось: 

«Товарищ Забродоцкий, заведующий Кыштымской районной консультацией, не 

имеет юридического образования, зато он пользуется авторитетом среди 

партийных и советских организаций, занимается повышением идейно-

политического уровня»
290

. 

Ситуация в крупных городах была несколько иной. Заведующими 

городскими консультациями назначались лучшие адвокаты, с эвакуированных 

территорий, имевшие стаж работы в правовой сфере и высшее образование. 

Вследствие этого и результаты проверок этих консультаций были иными. Так, 

качество, систематичность в работе, образцовый учет показали в 1943 г. 

юридические консультации № 2, 3, 4 г. Челябинска, юридическая консультация г. 

Миасс, в 1944 г. – юридическая консультация г. Троицка
291

. Также было отмечено 

выполнение этими консультациями большого объема бесплатной 

консультационной работы, бесплатных выступлений в судах, систематичность в 
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проведении производственных совещаний, дежурств, высокие показатели 

массово-правовой работы и показатели по оказанию юридической помощи 

военнослужащим, членам их семей, инвалидам войны. Эти консультации были 

популярны, дела доводились до конца, адвокатов хорошо знали клиенты, была 

установлена «здоровая связь» с судебными и прокурорскими работниками, 

директивными организациями. 

И все же в военные годы руководители многих юридических консультаций 

Челябинской области были малообразованными людьми, ощущался недостаток 

адвокатов в районных консультациях. Тем не менее, в данный период адвокатура 

сумела обеспечить исполнение ряда публичных функций. Важнейшим 

направлением в работе адвокатуры было оказание бесплатной юридической 

помощи государственным организациям, военнослужащим и членам их семей. 

17 октября 1941 г. президиум Челябинской областной коллегии адвокатов 

принял «Положение о юридической консультации по обслуживанию 

обобществленного сектора». Согласно этому документу каждый адвокат был 

обязан обслуживать не более двух предприятий или учреждений
292

. На одном из 

заседаний в 1942 г. президиум коллегии определил порядок обслуживания 

юридическими консультациями государственных и общественных организаций. 

Первая юридическая консультация обслуживала военный трибунал войск 

Народного комиссариата внутренних дел; вторая – военный трибунал Южно-

уральской железной дороги; третья и пятая – Челябинский областной суд, 

спецдела областного суда и Байкаллаг; седьмая – военный трибунал гарнизона и 

военный трибунал военной бригады; восьмая была открыта при комитете помощи 

раненым и семьям участников войны. Эти же консультации обслуживали 

народные суды
293

. Также с 1 марта 1942 г. был установлен процент отчислений от 

юридических консультаций, обслуживающих «обобществленный сектор», в 
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пользу президиума в размере 10 %
294

. Только в Челябинске адвокаты в 1944 г. 

обслуживали более 20 предприятий
295

. Помимо этого на адвокатов была 

возложена обязанность по оказанию юридической помощи областным, районным, 

городским и поселковым советам депутатов трудящихся
296

. 

Как видно из архивных материалов, обслуживание «обобществленного 

сектора» за годы войны возросло, увеличилось количество крупных предприятий, 

нуждавшихся в грамотных юристах. Так, скоростными методами в военные годы 

было построено более 35 заводов, среди которых: Челябинский 

металлургический, кузнечно-прессовый, трубопрокатный, Златоустовский 

машиностроительный завод, Чебаркульский металлургический завод, 

Челябинская ТЭЦ. Построено и введено в эксплуатацию 25 новых шахт
297

.  

В первую очередь практика такой юридической помощи имела место в 

крупных промышленных городах. В военные годы это в некоторой степени 

способствовало повышению авторитета адвокатуры как правового института. 

Однако подобное обслуживание предприятий создавало для адвокатов коллегии 

существенную дополнительную профессиональную нагрузку. 

Военное лихолетье обострило все проблемы, связанные с социальной 

сферой ... Решение сложнейших задач по созданию слаженного военного 

хозяйства, оказанию всемерной помощи фронту, организации систем 

жизнеобеспечения и активного функционирования тылового социума наполнило 

новым содержанием взаимозависимость и взаимодействие общества и власти
298

. 

В сфере адвокатской практики это, в первую очередь, выразилось в 

оказании бесплатной правовой помощи по делам, связанным с льготами и 

материальным обеспечением военнослужащим, членам их семей, инвалидам 

Великой Отечественной войны. Президиумы коллегий выделяли им наиболее 

                                                 
294

 ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 34. Л. 34. 
295

 ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 42. Л. 24. 
296

 ОГАЧО. Ф. 3052. Оп. 1. Д. 3. Л. 5. 
297

 Челябинской области – 70 лет. Юбилейный статистический сборник. Челябинск, 2004. С. 11. 
298

 Палецких Н. П. Экономическая и социальная политика на Урале в период Великой 

Отечественной войны // АПК. 2012. Т. 62. С. 168.  



 

119 
 

квалифицированных адвокатов. 

Кроме того, адвокаты оказывали материальную помощь военнослужащим, 

членам их семей, инвалидам войны, эвакуированным, передавали средства в Фонд 

обороны, содействовали в разрешении жилищных и пенсионных вопросов, 

выполняли общественную работу, помогали в госпиталях. Это было 

распространено повсеместно. Так, Московская городская коллегия адвокатов 

только в первые годы войны внесла в Фонд обороны около миллиона рублей. На 

средства московских адвокатов были построены 4 танка и самолет
299

.  

В мае 1943 г. Новосибирской областной коллегией адвокатов было 

перечислено на строительство танковой колонны 37 тыс. р. Адвокаты коллегии 

собрали и сдали в Фонд обороны на танкостроение 179 338 р., на 

самолетостроение – 82 тыс. р., на те же цели были сданы облигации займа на 

60 тыс. р., а всего – 310 тыс. р. Ими была осуществлена подписка на облигации 

оборонного займа в размере двухмесячного заработка
300

.  

Адвокатами Свердловской области было передано государству для нужд 

Красной Армии и детям семей фронтовиков 1 360 тыс. р. Кроме того, коллегиям 

адвокатов освобожденных районов страны была оказана денежная помощь в 

размере 105 тыс. р., наркомату юстиции РСФСР – 85 тыс. р.
301

 За три года войны 

сумма подписки на военный заем составила 983 тыс. р., а на вещевую лотерею – 

65 тыс. р.
302

 В феврале 1944 г. на общем собрании области было решено 

перечислить 250 тыс. р. на строительство танков для Уральского 

добровольческого танкового корпуса
303

. 

В июле 1941 г. президиум Пермской коллегии адвокатов с согласия общего 

собрания выделил в фонд областного совета Осоавиахима 50 тыс. р.; 4 августа 
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1941 г. – 10 тыс. р. на оборудование подшефного госпиталя; 24 ноября 1941 г. 

госпиталю передано принадлежащее коллегии пианино. В ноябре 1941 г. было 

приято решение об отчислении на танковую колонну «Советский адвокат» 10– 

12 % от валового дохода каждой консультации. Поддерживая призыв 

Горьковской коллегии адвокатов о выделении единовременно средств на 

строительство танковой колонны, президиум Пермской коллегии перечислил  

22 июня 1942 г. 25 тыс. р. В марте 1942 г. для организации коллегий в 

освобожденных районах страны перечислено 5 тыс. р.
304

. 

Не являлась исключением и Челябинская областная коллегия адвокатов. 

Она была в числе самых передовых коллективов адвокатов СССР по оказанию 

всесторонней помощи военнослужащим, членам их семей и инвалидам войны.  

В 1941–1942 гг. коллегией было переведено в фонд обороны страны  

150 тыс. р., ко Дню Красной Армии – 25 тыс. р., также из отчислений 

заработанной платы адвокатов – 35 745 р. Сдано облигаций государственных 

займов на сумму 8 135 р., одно золотое кольцо весом 9,95 г, для мероприятий 

оборонного значения – 5 633 р. В Фонд обороны страны адвокатами было собрано 

у населения 1 036 р.  Была проведена подписка на денежно-вещевую лотерею на 

сумму 16 980 р. На танковую колонну имени Челябинского Комсомола коллегией 

было переведено 1 850 р. и на эскадрилью истребителей – 398 р.
305

.  

Также президиум принял на себя обязательство построить несколько танков 

«Челябинский адвокат» и перечислил на это в Фонд обороны 50 тыс. р.
306

, а в 

первом полугодии 1944 г. – 200 тыс. р.
307

 12 января 1943 г. Народный комиссариат 

юстиции, подводя итоги сбора средств на строительство танковой колонны 

«Советский адвокат», отвел Челябинской коллегии третье место после 

Московской и Горьковской.  

В 1943 г. коллегия отчислила на постройку дома инвалидов войны 50 тыс. р. 
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А всего в фонд обороны в 1943 г. было перечислено 439 400 р.
308

 12 мая 1943 г. 

коллегия выделила 20 тыс. р. на организацию детского дома для сирот погибших 

под Сталинградом солдат, в этом же году коллегия перечислила 25 тыс. р. в фонд 

помощи адвокатам освобожденных территорий
309

. 

Президиум коллегии систематически выделял деньги на подарки солдатам, 

командирам и работникам Красной Армии. В 1941 г. был перечислен полдневной 

заработок адвокатов по г. Челябинску для новогодних подарков, 350 рублей было 

отдано для организации новогодней елки для военнослужащих
310

. В 1942 г. в 

ознаменование 24-й годовщины Рабоче-крестьянской Красной Армии передана  

1 тыс. р.
311

. 

Также адвокатами области осуществлялся сбор теплых вещей в осенне-

зимнюю кампанию 1941–1942 гг.: ко дню годовщины Красной Армии –  

282 единицы (валенки, шапки, рукавицы, носки), у населения собрано  

154 единицы
312

. Президиум коллегии неоднократно оказывал материальную 

помощь семьям военнослужащих-адвокатов
313

. 

Были организованы специальные дежурства в военкоматах, госпиталях, 

райсоветах. В Челябинске адвокаты дежурили в военных госпиталях, в 

вокзальной комнате раненых и больных. Приобретенная президиумом 

автомашина была передана на нужды государства. Адвокаты постоянно 

привлекались на сельскохозяйственные работы, заготовку дров, уборку снега с 

железнодорожных путей. 

За столь активную позицию в годы Великой Отечественной войны 

Челябинская областная коллегия адвокатов получила благодарность от 

Верховного Главнокомандующего. Медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» были награждены более 30 адвокатов 
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коллегии
314

. 

Защищая страну, многие адвокаты Челябинской коллегии пожертвовали 

своей жизнью. К сожалению, не обо всех сохранились полные данные. Среди них 

Барышников, Живихин, заместитель, а затем исполнявший обязанности 

председателя президиума Челябинской областной коллегии Кожевников,  

С. Е. Крапивин, заведующий юридической консультацией г. Златоуста  

К. П. Люлькин, С. П. Машкин, заведующий юридической консультацией 

Шумихинского района, председатель президиума Хлызов, заместитель, а затем 

исполнявший обязанности председателя президиума А. А. Шишов, заведующий 

юридической консультацией г. Магнитогорска Шубин
315

.  

Все эти факты показывают существенный вклад адвокатов в победу. 

Коллегия адвокатов в годы войны была многофункциональной организацией, 

которая оказывала активную помощь фронту личными кадрами, принимавшими 

участие в военных действиях, своим трудом и материальными ресурсами. 

Важно подчеркнуть, что политическое давление на адвокатуру, как и на 

общество в целом, в некоторой степени в годы войны ослабло. Конечно, не 

прекращались проверки, государственные органы по-прежнему «заботились» о 

«политической благонадежности» адвокатского корпуса, но вся эта работа 

проходила уже совершенном в ином, чем в предвоенные годы, масштабе.  

Из западных и центральных районов страны на Южный Урал прибыли 

опытные адвокаты с высшим юридическим образованием, что положительно 

повлияло на кадровый состав органов адвокатуры Челябинской области, но в 

большинстве районов адвокатов в годы войны все-таки не хватало. Руководители 

многих районных юридических консультаций в Челябинской области были 

малообразованными людьми. И это отразилось на качестве работы защитников. 

На основе исследования архивных документов и иных материалов, нами 
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было установлено, что в годы войны в регионе произошла организационно-

структурная «перенастройка» адвокатуры, которая, прежде всего, выразилась в 

расширении функций коллегии: к традиционной правовой работе добавилась 

новая – оказание юридической помощи военнослужащим, членам их семей, 

инвалидам войны, увеличение объемов обслуживания «обобществленного 

сектора», обучение стажеров, общественно-правовая деятельность. Состав 

президиума и юридических консультаций также существенно изменился. В 

военные годы члены президиума часто сменялись в связи с уходом на фронт. В 

конце войны в состав руководящих органов коллегии входили в большинстве 

своем образованные адвокаты. Из всех членов президиума только двое входили в 

ряды партии – председатель и заместитель. Юридические консультации 

пополнились эвакуированными защитниками с высокой профессиональной 

квалификацией. 

Адвокаты Челябинской областной коллегии разделили все тяготы военного 

времени со своим народом, они оказывали материальную помощь армии, 

бесплатно обслуживали фронтовиков, членов их семей, инвалидов войны, 

проявляли заботу о семьях ушедших на фронт. 

Органы власти закрепили в организационной структуре коллегии иерархию, 

подобную государственной, помогавшую в нужном для них направлении 

использовать все формы деятельности адвокатского сообщества. 
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2.2. Основные тенденции в развитии Челябинской областной коллегии 

адвокатов: кадровый аспект 

 

В связи с военным положением в СССР перед управлением народного 

комиссариата юстиции встала непростая задача перераспределить имеющиеся и 

организовать подготовку новых кадров для адвокатуры. В первые месяцы войны 

около 1/3 территории страны, где проживало 70 млн. человек, было 

оккупировано
316

. Это вызвало массовую миграцию населения.  

В условиях начавшейся войны стратегическое значение Челябинска как 

индустриальной базы в глубоком тылу возросло. В городе было сосредоточено 

около 70 эвакуированных промышленных предприятий, построено и введено в 

эксплуатацию 19 новых заводов и 2 фабрики союзного значения. По эвакуации 

сюда прибыли Промбанк СССР, наркоматы танковой промышленности, 

электростанций, боеприпасов, строительства. Размещение эвакуированных 

объектов, многочисленные новостройки меняли городской ландшафт, создавали 

новые пространственные конфигурации повседневной жизни горожан
317

. 

В первый год войны на фронт было отправлено 3 000 адвокатов и еще около 

1 000 – в конце 1942 г. Около 5 000 адвокатов было эвакуировано с запада на 

восток. Если на 1 июня 1941 г. в СССР в адвокатуре работало 12 485 адвокатов, то 

на 1 января 1943 г. их осталось 5 589 (в РСФСР – 3 553)
318

. С первым призывом на 

фронт ушли 63 адвоката Челябинской областной коллегии, в последующем еще 

33 человека
319

. 

На Южный Урал подтянулись и беженцы из регионов страны, занятых 

врагом, которые в силу разных причин не были призваны в действующую армию. 
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Среди них были люди различных профессий: ученые, артисты, музыканты. 

Немало среди них было юристов, в том числе адвокатов
320

. Вероятно, в 

центральных районах в довоенный период требования к членам коллегий 

адвокатов были выше, так как большинство эвакуированных адвокатов имели 

юридическое образование.  

 В Челябинской области оказались адвокаты, эвакуированные из Киева (11 

человек), Ленинграда (6 человек), Харькова (9 человек), а также из Краснодара, 

Житомира, Сталино, Одессы, Смоленска, Москвы, Вильнюса, Витебска и т. д.
321

 

Президиум Челябинской коллегии принимал их безоговорочно. Среди 

прибывших можно выделить особо С. Л. Бельскую из Москвы, В. Я. Лурье, М. Г. 

Стучинского, М. Г. Юровицкого, С. Э. Тарнопольского из Киева, Б. А. Палант, Я. 

Л. Кругляка, М. В. Евтихову из Харькова, А. Г. Азадова из Краснодарского края и 

др.
322

 

Сохранились некоторые сведения о жизни и деятельности  

С. Э. Тарнопольского, М. Г. Стучинского, Я. Л. Кругляка, М. В. Евтиховой. 

«До эвакуации, – вспоминал бывший адвокат Челябинской областной 

коллегии В. Н. Кузнецова, – С. Э. Тарнопольский являлся одним из ведущих 

адвокатов Киева. Это был великолепный защитник. Все его поведение в суде, 

умение анализировать доказательства, конструировать защитительную речь, 

соблюдать этические начала в состязательной деятельности были для меня 

наглядным примером. То, что было доводом обвинения, часто становилось 

доводом защиты, причем метаморфоза не была трюком фокусника, а являлась 

итогом труда талантливого человека, основывалась на нормах материального и 

процессуального права... М. Г. Стучинский до эвакуации работал 

юрисконсультом на Украине. В то время ему было около сорока лет. Высокого 
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роста, сутуловатый, болезненного вида, с большими карими глазами и 

правильными чертами лица, это был скромный, интеллигентный человек. Он 

занимался только гражданскими делами весьма успешно и спокойно вошел в 

коллектив консультации»
323

. 

Я. Л. Кругляк, заведующий юридической консультацией № 2 г. Челябинска, 

много лет проработал адвокатом в Харькове. Когда он приехал в г. Челябинск, 

ему было 45 лет. По телосложению адвокат был крупным, грузным. В каждом его 

движении чувствовалась сдержанная сила и убежденность. Однажды за кражу 

куриц в сельской местности народный суд осудил подзащитного Я. Л. Кругляка 

по ст. 166 Уголовного кодекса РСФСР, предусматривающей похищение лошадей 

или другого крупного скота. Выступая в суде второй инстанции, Я. Л. Кругляк 

произнес всего одну фразу: «Хотя и говорят, что курица не птица, но до сих пор 

никто еще не назвал хохлатку крупным рогатым скотом». Судьи засмеялись, 

квалификацию изменили и существенно снизили наказание. После освобождения 

Украины от оккупации Я. Л. Кругляк уехал во Львов
324

. 

В конце 1942 г. в Челябинскую областную коллегию из Харькова прибыл 

новый адвокат – М. В. Евтихова. Вот что пишет о ней адвокат Б. Н. Фотин: 

«Девушка 27 лет, интересная блондинка, не лишенная обаятельности, 

образованная, эрудированная, воспитанная в семье профессора. Она в 

совершенстве владела словом, была находчива, остроумна, обладала хорошими 

юридическими знаниями, но была властолюбива»
325

. Марина Владимировна 

эвакуировалась налегке. Одежда ее выглядела весьма странно. Поношенная 

кротовая шубка, на голове тюрбан из мужского шарфа, на ногах сибирские 

валенки с обрезными голенищами
326

. Позже М. В. Евтихова заняла должность 
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заместителя председателя президиума Челябинской областной коллегии.   

Многолетний стаж правовой работы, наличие образования у этих лиц были 

главными критериями отбора в состав коллегии. Это способствовало укреплению 

базовой кадровой структуры, повысило ее профессиональный уровень.  

Вновь прибывшие адвокаты постепенно заняли большинство руководящих 

постов. В основном это были должности заведующих юридическими 

консультациями. Некоторые из эвакуированных стали работать рядовыми 

адвокатами г. Челябинска. Несмотря на заметное пополнение, кадров все равно не 

хватало, что было связано с массовым уходом адвокатов на фронт. 

Профессиональный уровень большинства работающих адвокатов Челябинской 

областной коллегии был не высок, а эвакуированные адвокаты почти все остались 

в крупных городах. Районные центры по-прежнему укомплектовывались не 

всегда достаточно образованными и опытными защитниками, как правило, 

практикантами, окончившими юридические курсы. Заведующими районными 

юридическими консультациями назначались адвокаты с большим правовым 

стажем, но без специального образования. 

В 1941 г. в Челябинской области работали заведующими консультациями 31 

человек. Членами или кандидатами в члены ВКП(б) были 13 человек, 1 

заведующий был комсомольцем, 17 человек – беспартийными
327

. В 1944 г. общее 

количество заведующих заметно уменьшилось – до 10 человек, из которых 

членами или кандидатами в члены ВКП(б) было 3 человека, беспартийных 

адвокатов было 7 человек
328

. В условиях войны, в условиях резкого сокращения 

числа профессионально подготовленных адвокатов партийные органы были 

вынуждены уделять меньше внимания такому формальному критерию, как 

членство адвокатов в партии.  

По другому критерию, такому как уровень образования заведующих 

юридическими консультациями, в годы войны выявилась аналогичная тенденция. 
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В 1941 г. из 31 заведующего высшее специальное образование имели 9 человек, 

среднее специальное – 8 человек, практический опыт работы – 14 человек
329

. В 

1944 г. из 10 заведующих высшее специальное образование имели 4 человека, 

окончили юридические курсы и юридические школы 2 и 3 человека 

соответственно, и 1 человек не имел юридического образования, но имел 

многолетний  стаж «юридической» работы
330

.  

Эвакуированному населению, в его подавляющем большинстве, в 

материально-бытовом и психологическом плане приходилось гораздо тяжелее, 

чем местным жителям. Длительное проживание в неприспособленных для этого 

условиях отражалось не только на состоянии здоровья людей, но и на 

особенностях психического склада и поведения
331

.  

В переполненных эвакуированным населением городах и районных центрах 

приехавшим адвокатам приходилось испытывать большие трудности с жильем, с 

одеждой и продовольствием. На новых местах были иные условия, приемы и 

традиции адвокатской практики, иное отношение населения к адвокатам.  

В 1942 г. Т. Круглов в статье «Советская адвокатура в условиях Отечественной 

войны» писал: «Коллективы адвокатов, находящиеся вдали от фронта, должны 

более чутко относиться к своим коллегам, временно эвакуированным из 

прифронтовой полосы, оказывая им всемерное товарищеское содействие, теплый 

прием, а в отдельных случаях и материальную помощь»
332

.  

Если в довоенное время личный состав органов адвокатуры Челябинской 

области был относительно стабилен, то с наступлением военных лет в кадровом 

корпусе Челябинской областной коллегии произошли изменения.  

Динамика численности адвокатов коллегии в годы войны видна из 

составленной нами диаграммы 3. 
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Диаграмма 3.  

 

Динамика численности адвокатов Челябинской областной коллегии  

в 1940–1944 гг. 
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Составлено по: ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 30. Л. 1–3; Д. 37. Л. 2; Д. 42. Л. 

61; Д. 46. Л. 16. 

Количество адвокатов коллегии в военные годы постепенно снижалось. По 

состоянию на 1 января 1941 г. в адвокатской организации было 134 адвоката. За 

1941 г. из адвокатуры было отчислено 92 человека, преимущественно в связи с 

призывом адвокатов в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии. Однако за этот 

же год было принято вновь 115 человек, в основном из числа эвакуированных 

адвокатов
333

. В 1941 г. в 49 сельских районах работало по 1 адвокату, в 

промышленных центрах Челябинской области – 42, в консультациях г. 

Челябинска – 34
334

. Все районные юридические консультации и судебные участки 

были укомплектованы полностью. Ситуация значительно изменилась в 1942–

1943гг. Численность членов коллегии заметно снизилась. Это было связано и с 
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продолжавшейся мобилизацией в Красную Армию, и с переходом части 

адвокатов на судебно-прокурорскую работу по приказу управления народного 

комиссариата юстиции по Челябинской области, а также с передачей 

Покровского, Каменского районов, г. Каменск-Уральского  Свердловской области 

и выделением Курганской области из Челябинской. Одна треть адвокатов 

Челябинской областной коллегии влилась в состав Курганской коллегии. Так, 

если в 1942 г. в коллегии адвокатов было 150 человек, в 1943 г. – только 100
335

.  

По состоянию на 1 января 1945 г. в коллегии числилось 85 адвокатов
336

. При 

этом не имели ни одного защитника 7 районов области: Аргаяшский, 

Нагайбакский, Увельский, Октябрьский, Миасский, Еманжелинский, Уржумский. 

Не были укомплектованы в достаточной мере юридические консультации  

г. Копейска, Магнитогорска, Златоуста, Троицка, Полтавки, Каслей
337

. Лимит 

адвокатов, установленный управлением народного комиссариата юстиции, по 

Челябинской области в 1944 г. составлял 115 человек, т. е. до допустимой 

границы не хватало 30 защитников. Кроме того, начался отъезд эвакуированных 

юристов на освобожденные территории, что закономерно повлекло уменьшение 

численности адвокатов в провинциальных районах.  

Управление народного комиссариата юстиции СССР 29 марта 1944 г. 

разрешило Московской городской коллегии адвокатов увеличить ее состав до  

650 человек, потребовав провести дальнейшее укомплектование столичной 

адвокатуры за счет приема лиц, демобилизующихся из армии, и наиболее 

квалифицированных адвокатов, возвращающихся из эвакуации
338

.  

Над адвокатурами освобожденных районов устанавливалось шефство со 

стороны коллегий тех регионов, которые не были оккупированы. 

Схожие кадровые проблемы в годы войны наблюдаются также в 

Ивановской областной коллегии адвокатов. К началу 1941 г. в Ивановской 
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коллегии работали 123 адвоката; на 1 января 1942 г. – уже 77, на 1 июля 1942 г. – 

72
339

. В последующие военные годы в этой области, аналогично Челябинской, 

наблюдалось сокращение численного состава коллегий адвокатов.   

С точки зрения социального происхождения в начале войны среди 

защитников коллегии доминировали выходцы из крестьян и рабочих. Так, в  

1941 г. в адвокатской организации работали 62 выходца из крестьян, 42 – из 

рабочих и только 36 – из семей служащих. Остальные 5 человек попадали в 

категорию «прочие»
340

. Однако в последующие годы количество выходцев из 

крестьянской среды постепенно уменьшилось, зато выросло число тех, кто 

«происходил» из семей служащих. Во многом эта динамика была связана с 

приездом на Южный Урал адвокатов в рамках эвакуации населения из западных и 

центральных районов страны. 

С другой стороны, коллегия также стала своеобразным прибежищем для 

«провинившихся» юристов из других органов юстиции. Такими защитниками, 

например, были председатель Челябинского областного суда Э. И. Домбург, 

народный следователь К. П. Гурин, член Челябинского областного суда М. Н. 

Барановский.  

Обращает на себя внимание тот факт, что количество беспартийных, 

работающих в Челябинской коллегии, за годы войны оставалось стабильно 

высоким. А вот количество членов и кандидатов в члены ВКП(б) среди адвокатов 

стало существенно меньше. Страна по-прежнему жила в условиях тоталитарного 

режима, но ситуация военного времени определила иные кадровые приоритеты. 

(Приложение № 9).  

Уровень «партийности» в партии среди челябинских адвокатов в годы 

войны заметно уменьшился. Не случайно в отчете президиума Челябинской 

областной коллегии за второе полугодие 1944 г. было однозначно сказано: 
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«Партийно-комсомольскую прослойку следует считать недостаточной»
341

.   

В 1941 г. в коллегии работало 94 русских, 38 евреев, 12 украинцев,  

5 белорусов и прочих национальностей
342

. В связи с эвакуацией адвокатов 

оккупированных территорий органы адвокатуры Челябинской области 

пополнились жителями Киева, Харькова, Одессы, Москвы, Ленинграда и иных 

городов. В последующие военные годы количество евреев увеличилось, на работу 

в коллегию стали активно поступать поляки. Таким образом, национальный 

состав Челябинской областной коллегии адвокатов изменился. Однако в начале 

1945 г. соотношение стало иным: 20 русских, 9 евреев, 2 представителя прочих 

национальностей
343

. Это связано с реэвакуацией прибывших ранее защитников в 

регионы прежнего проживания. 

В годы войны существенно изменился половой состав органов адвокатуры 

Челябинской области. Женщин-адвокатов в коллегии стало значительно больше. 

Если в конце 1941 г. в отчетах значились следующие цифры: 117 женщин, 38 

мужчин
344

, то во втором полугодии 1944 г. соотношение уже резко изменилось: 31 

женщина, 54 мужчины
345

. 

В целом за годы войны коллегия «омолодилась». К началу 1945 г. в 

коллегии работало 6,5 % лиц до 20 лет, 64,5 % лиц до 25 лет, 12,9 % лиц до 30 лет 

и 16,1 % – до 60 лет
346

. Эта тенденция наблюдалась и в Свердловской области. 

Там в конце войны половина адвокатов были в возрасте до 35 лет
347

. 

Профессионально подготовленными адвокатами  коллегии в годы войны 

были признаны Я. Л. Кругляк, С. Э. Тарнопольский, Соколовская, Б. А. Палант, 

Коломеец, Фридман, Григорьев, В. Я. Лурье, А. Г. Азадов, Э. И. Домбург
348

. 
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Почти все перечисленные адвокаты обладали не только высокой 

квалификацией, но и активно участвовали в общественно-массовой и 

пропагандистской работе. 

Так, в отчете президиума Челябинской областной коллегии за второе 

полугодие 1944 г. была дана краткая, но показательная характеристика 

достижений ряда юристов: 

Соколовская – высококвалифицированный работник, ведет научную работу, 

обучает стажеров, руководит курсами по подготовки социальных и правовых 

работников для кабинетов областных и городских здравотделов, читает лекции в 

коллегии адвокатов, в РК ВКП(б).  

С. Э. Тарнопольский – высококвалифицированный адвокат, прекрасный 

знаток уголовного процесса, руководит работой со стажерами. 

В. Я. Лурье – высококультурный человек, адвокат с большим опытом 

работы в судебном процессе, ведает изданием информационного листка 

коллегии
349

. 

Особо показательна для того исторического периода судьба и карьера 

Эдуарда Ивановича Домбурга, бывшего председателя Челябинского областного 

суда, члена президиума, заведующего юридической консультацией Челябинской 

областной коллегии адвокатов. Э. И. Домбург родился в 1896 г. в семье 

крестьянина Лифляндской губернии. Образование получил в начальной школе и 

приходском училище. В 1916 г. его призвали на военную службу, он участвовал в 

боевых действиях в составе 172-го пехотного и Латышского стрелкового полков. 

Февральскую революцию встретил в Петрограде, где находился на излечении в 

госпитале. После демобилизации вернулся на родину, вступил в РСДРП (б), 

участвовал в работе волостного Совета батрацких и безземельных депутатов, 

избирался секретарем Терпейского волостного комитета РСДРП (б). В конце 1917 

г. принимал активное участие в работе Вселатвийского съезда Советов. После 

неудачной попытки установить в крае советскую власть красногвардейские 
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отряды, в рядах которых находился и Э. И. Домбург, вынуждены были уйти на 

территорию советской России. Оказавшись летом 1918 г. в Перми, вступил в ряды 

Красной Армии, а осенью был направлен на курсы, после которых служил в Орле. 

В 1920–1921 гг. Э. И. Домбург был заместителем начальника Ставропольского 

территориального полкового округа по политической части. Осенью 1921 г. он 

демобилизовался из армии. С этого времени его жизнь была неразрывно связана с 

органами правосудия (Витебский губернский революционный трибунал, там же – 

заместитель председателя Главного суда, прокурора и народного комиссара 

юстиции)
350

. 

В 20–30-е гг. ХХ в. руководящие кадры регулярно «перебрасывались» в 

разные уголки страны. В рамках таких «перебросок» Э. И. Домбург побывал в 

Якутской АССР, в г. Орле, в Москве, в Хабаровском и Приморском краях, в 

Саратове. Наконец, в ноябре 1935 г. он был утвержден председателем 

Челябинского областного суда. Однако через два года, по итогам проверки 

работы областного суда народным комиссаром юстиции, Э. И. Домбург был снят 

с должности и исключен из партии
351

. 

Особое недовольство проверяющих вызвало имевшее место «смазывание» 

дел троцкистских террористических организаций путем применения смягчающей 

квалификации и вынесения «чрезмерно мягких мер наказания». Помощник 

прокурора СССР Фаркин обвинил председателя суда в том, что он не только не 

боролся с «преступной практикой», но и содействовал врагам партии. 22 февраля 

1939 г. после утверждения обвинительного заключения дело было передано в 

военный трибунал Уральского военного округа
352

. 

Однако к этому времени в стране произошли некоторые политические 

изменения. Наркомом внутренних дел был назначен Л. П. Берия, который начал 

чистку в рядах своего ведомства. Была арестована большая группа чекистов 
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республиканского и областного звена. В процессе расследования преступлений 

челябинских чекистов сотрудники военного трибунала провели проверку ряда 

заведенных обвиняемыми уголовных дел, в число которых попало и дело 

бывшего председателя Челябинского областного суда. 11 июня 1941 г. дело было 

прекращено. 

После освобождения Э. И. Домбург устроился на работу в Челябинскую 

областную коллегию адвокатов. Он был высокого роста, с впалой грудью, 

землистым цветом лица, седыми волосами, хотя ему было 45–48 лет. В его 

характере можно было заметить спокойствие, деликатность, дружелюбие. 

Адвокаты говорили о нем как о прекрасном организаторе, требовательном к себе 

и другим
353

. 

Позже Э. И. Домбург стал членом президиума, отвечал за дисциплинарную 

практику, принимал активное участие в общественной работе, проявил себя в 

коллегии как высококвалифицированный адвокат, политически грамотный, 

пользующийся большим авторитетом среди адвокатов и работников суда
354

.  

С декабря 1943 г. по март 1944 г. находился в Красной Армии, был 

демобилизован по болезни. В течение года продолжал работу в коллегии в 

качестве заведующего юридической консультацией, а в 1945 г. приказом 

Народного комиссариата юстиции СССР был откомандирован на работу в 

Латвийскую ССР
355

. 

Таким образом, видно, что политические реалии времени накладывали 

отпечаток на работу и жизнь работников правоохранительных органов. 

Примечательно также и то, что Челябинская областная коллегия адвокатов стала 

«прибежищем» для тех юристов, которые по тем или иным основаниям стали 

неугодными судебным органам, прокуратуре или следствию. 

Уровень специального образования защитников Челябинской коллегии в 
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период с 1941 по 1944 гг. отражен в таблице. (Приложение № 10).  

Из таблицы видно, что в военный период число лиц, с высшим 

образованием уменьшилось, и это несмотря на прибытие эвакуированных 

адвокатов. Например, в 1943 г. лишь 30 человек из 85 имели высшее юридическое 

образование
356

. Доля лиц с неоконченным высшим юридическим образованием 

возросла, но не значительно. Число окончивших юридические школы в среднем 

осталось на прежнем уровне, а вот уровень окончивших юридические курсы 

снизился. В отчетах президиума Челябинской областной коллегии того времени 

подчеркивается крайне низкий профессиональный уровень отдельных адвокатов, 

недобросовестность исполнения своих функций, нарушение таксы оплаты труда 

(Скринниченко, Тюрина, Синицына, Сусев, Волков). В то же время была 

отмечена высокопрофессиональная работа таких адвокатов, как Коломеец, 

Иоселевич, А. Г. Азадов, Я. Л. Кругляк, Э. И. Домбург и др.
357

 

Аналогичная тенденция возрастания среди защитников доли лиц с высшим 

образованием в военный период и их реэвакуация в последующие годы 

наблюдаются и в иных областях. Так, в Свердловской областной коллегии в  

1941 г. из 151 адвоката лиц с высшим юридическим образованием было  

36 человек, тогда как в 1943 г. из 153 – уже 72 человека. В начале 1945 г. 

наблюдается заметное уменьшение числа образованных адвокатов
358

. 

Таким образом, проблема дефицита высококвалифицированных кадров в 

органах адвокатуры Челябинской области сохранилась, хотя прибытие в годы 

войны новых юридических кадров в некоторой степени укрепило быстро 

развивающуюся Челябинскую областную коллегию. 

К началу войны из 155 адвокатов и стажеров 52 не имели никакого 

юридического образования, что составляло 33 % от общего числа. В заочных 

институтах обучались 9 человек, в юридических школах – 30
359

. В 1943 г. заочное 
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образование получали 14 человек, числились в юридических школах  

4 человека
360

. В конце войны количество адвокатов, получающих высшее 

юридическое образование, увеличилось – 29 защитников и стажеров
361

. 

Адвокатов, не имевших специального образования, обязали подавать заявления в 

заочные правовые школы или юридические институты. Однако это не решило 

насущную проблему коллегии – малограмотность кадрового адвокатского 

корпуса. Вопрос о подготовке высококвалифицированных работников требовал 

скорейшего разрешения. М. Красногорский в 1941 г. в журнале 

«Социалистическая законность» писал: «Необходимо так организовать 

подготовку юридических кадров, чтобы наиболее быстро удовлетворить 

потребность в кадрах как для фронта, так и для тыла... Подготовка кадров для 

системы органов юстиции должна проходить темпами военного времени»
362

. 

В период войны по всей стране возросла роль заочного образования. Летом 

1941 г. юридическими школами Советского Союза было выпущено 1 500 

слушателей. Срок подготовки специалистов в правовых вузах страны был 

сокращен до трех лет. По распоряжению народного комиссариата юстиции и при 

его содействии во многих крупных городах были организованы специальные 

шестимесячные курсы по подготовке адвокатов-стажеров коллегий адвокатов
363

.  

Так, в Свердловске с 1943 г. были запущены три потока слушателей в 

количестве 75 человек
364

. Из 16 стажеров, окончивших в сентябре 1944 г. 

экстерном правовую школу, 7 человек перевели через две недели в адвокаты и  

5 отправили в районы области. Как говорил по этому поводу старейший адвокат 

Свердловской коллегии Браславский, «на безлюдье и стажер адвокат»
365

.  

В Новосибирской коллегии к занятиям в 1943 г. приступили 39 курсантов. На не 
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успевающих слушателей налагались дисциплинарные взыскания в виде выговора 

за неуспеваемость и отчисления за непосещение занятий
366

. 

Челябинская областная коллегия не являлась исключением. Стажерам и 

здесь уделялось особое внимание. Число стажеров в адвокатской организации 

постоянно составляло несколько десятков человек. Почти все они были 

прикреплены к более опытным адвокатам. Ежегодно проводились конференции 

стажеров. В 1943 г. начали работу первые шестимесячные курсы при президиуме. 

24 выпускника успешно прошли обучение на этих курсах. Начало учебы было 

сопряжено с большими трудностями. Среди главных проблем – отсутствие 

надлежащего помещения для занятий и недостаток литературы. Выпускники 

курсов были направлены в Курган (5 человек), Тамбов (1 человек), Челябинск  

(16 человек). Для чтения лекций президиум привлек 14 преподавателей из числа 

членов коллегии и профессиональных преподавателей. В этом же году состоялся 

второй набор курсов. На 30 вакантных мест было подано 70 заявлений. В итоге на 

курсах второго набора начали учебу 34 человека. Среди обратившихся с 

заявлениями было много инвалидов войны
367

.  

Систематизировав архивные показатели, мы составили таблицу, в которой 

отражены данные о составе слушателей курсов коллегии. (Приложение № 11). 

Обучающиеся в основном были молодыми людьми, получившими среднее 

образование, большинство из них не имело никакого юридического стажа. 

Партийная прослойка составляла 60 % от общего числа слушателей. 

Многие курсанты нигде не работали, получали карточки, по которым им 

выдавали 400 грамм хлеба. Президиум коллегии обратился с ходатайством в 

соседние организации о рассмотрении возможности прикрепления слушателей к 

столовым этих предприятий
368

.  

Через некоторое время после начала стажировки будущий адвокат должен 
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был участвовать в качестве защитника в суде. Как говорили в то время, «кадры 

закаляются в борьбе, а наша борьба – судебный процесс»
369

. 

Президиум попытался повысить профессиональный уровень кадров также 

за счет курсов повышения квалификации, которые были организованы при 

Свердловской областной коллегии. Именно туда были направлены в начале  

1945 г. 6 адвокатов из отдаленных районов Челябинской области
370

. Среди 

отличников заочной учебы можно назвать З. Левина, Штильман, Попкова, 

Хмеленцова, Ступина, Грецкого, В. П. Нелюбова
371

.  

Руководство коллегии предприняло ряд действий, направленных на 

создание благоприятных условий для обучения, улучшения положения курсантов. 

О проведении курсов перед начальником управления народного комиссариата 

юстиции по Челябинской области лично отчитывался председатель президиума. 

В 1941 г. в коллегии работало 34 человека с юридическим стажем до 1 года, 

67 человек – до 5 лет, 26 – до 10 лет и 28 – свыше 10 лет. В 1943 г. по всем 

показателям наблюдалось заметное уменьшение: 14 человек с юридическим 

стажем до 1 года, 15 человек – до 5 лет, 10 – до 10 лет, 31 – свыше 10 лет
372

.  

В конце войны количество лиц с правовым стажем до 1 года значительно 

снизилось, со стажем от 1 года до 10 лет осталось примерно таким же, а 

количество лиц с многолетним правовым практическим опытом сократилось 

примерно в два раза. В общем, количество лиц, имевших опыт работы до 5 лет, в 

годы войны значительно превышало число лиц с многолетним стажем работы.  

В принципе, можно говорить о том, что эта тенденция, проявившаяся в 30-е гг. 

ХХ в., сохранилась и в военное время. 

В следующей таблице приводится средняя стоимость юридической услуги в 

консультации Советского района г. Челябинска и консультации г. Магнитогорска 

за второе полугодие 1941 г. (Приложение № 12). Бесплатных советов в 
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юридической консультации Советского района  

г. Челябинска было за это время дано 390, в г. Магнитогорске – 552. Валовой 

доход составил 39 381 р. в Советском районе г. Челябинска и 47 273 р. в  

г. Магнитогорске
373

. 

В Свердловске наиболее высокооплачиваемыми адвокатами были 

защитники с большим юридическим стажем. Средний гонорар таких адвокатов за 

ведение одного дела был 1 000 р.
374

. Средний заработок районного свердловского 

адвоката в 1944 г. составлял 2 500 р. в месяц, в Свердловске – 4 341 р.
375

. 

Заработок курганского адвоката в 1944 г. равнялся 3 000 р. в месяц, 

московского – 2 100 р., джамбульского – 1 100. Заработок азербайджанских 

адвокатов варьировался от 500 р. до 3 500 р.
376

. 

Правильность взимания гонорара и точное применение инструкции 

народного комиссариата юстиции РСФСР «О порядке оплаты юридической 

помощи, оказываемой адвокатами населению» от 02.10.1939 г.
377

 систематически 

контролировались президиумом Челябинской областной коллегии. Для проверки 

работы отдельных юридических консультаций специально рассматривался вопрос 

о правильности применения гонорарной практики, проверялись квитанционные 

книжки, регистрационные карты и журналы. В своих указаниях президиум 

предложил заведующим юридическими консультациями руководствоваться 

признаками сложности дела, материального положения клиента, квалификации 

адвоката. Однако в отчете президиума Челябинской коллегии за первое полугодие 

1944 г. значилось утверждение: «Следует признать, что действующая инструкция 

уже не отвечает требованиям правильной оплаты труда, главным образом, по 
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делам, отличающимся большой сложностью»
378

. 

Большое количество дел проводилось бесплатно. Адвокаты, бравшие 

завышенные гонорары или получавшие гонорары продуктами питания, 

совершали административный проступок, на них налагались дисциплинарные 

взыскания. Так, при проверке в 1944 г. Сосновского района Челябинской области 

оказалось, что молодой адвокат Радзиловская получала высокие гонорары по 

несложным делам. В результате такой практики взимания гонорара средняя 

стоимость проведения дела в юридической консультации достигла 280 р.
379

 

Завышенная стоимость дел была выявлена и в юридических консультациях  

г. Копейска, Челябинска, Миасса, Сатки, Чебаркуля.  

Имели место случаи взимания гонорара натуральными продуктами. Адвокат 

Брединской юридической консультации Щербаков принял за ведение дела от 

клиента шерсть, адвокат Катайской юридической консультации Артемьева – 

масло
380

, адвокат Скринниченко – 30 шт. яиц
381

. 

В ряде случаев данные нарушения повлекли исключение из коллегии и 

предание суду. 

Президиум практиковал и систему поощрений. Например, по заявлению 

заведующего юридической консультацией № 1 г. Челябинска Я. Л. Кругляка 

руководство коллегии разрешило получение им гонорара в размере 3 000 р. по 

делу Кузнецова, отличающемуся большой сложностью
382

. По заявлениям 

наиболее нуждающихся адвокатов из средств коллегии выдавались дотации в 

размере от 200 до 2 000 р. 

Надо сказать, что многие члены коллегии вели подсобное хозяйство, 

поэтому помимо профессиональных вопросов в протоколах заседаний собраний и 

президиума этого периода встречаем вопросы о выдаче членам адвокатского 

коллектива ссуд для покупки семян, об оплате организацией расходов на вспашку 
                                                 
378
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огородов. 

На основе анализа архивных данных видно, что адвокаты коллегии в 

военный период, в общем, сохранили стабильное материальное положение, но 

расходы на оказание помощи военнослужащим, членам их семей, инвалидам 

войны, проведение большого количества бесплатных юридических консультаций, 

помощь «обобществленному сектору», массовая правовая работа с населением и 

выделение значительных сумм на обучение стажеров давали о себе знать и 

привели к снижению уровня доходов членов коллегии. 

В начале войны в Челябинской областной коллегии дисциплинарная 

практика складывалась следующим образом: за 1941 г. было возбуждено и 

рассмотрено 60 дисциплинарных дел, из них прекращено 13. Исключены из 

адвокатуры 26 человек, на 21 наложены дисциплинарные взыскания
383

. В конце 

войны количество рассматриваемых дел значительно уменьшилось. Так, за 1944 г. 

было рассмотрено всего 13 дел
384

, а в течение 1-го и 2-го кварталов 1945 г. – 6
385

. 

Среди нарушений, совершаемых адвокатами в военный период, наиболее 

часто встречались следующие: обман клиента, случаи отступления от трудовой 

дисциплины, дезертирство с места работы, нарушение инструкции народного 

комиссариата юстиции СССР «О порядке оплаты за оказываемую населению 

юридическую помощь» от 02.10.1939 г.
386

, а также подготовка «невыдержанных», 

малограмотных выступлений в ходе судебных процессов, «бытовое разложение» 

и пьянство. 

В документах того времени можно найти много примеров практики 

завышения гонораров. Так, адвокат Катайской юридической консультации 

Артемьева предлагала заведующему консультацией: «Поскольку мы имеем дело с 

колхозниками, которые с нас за продукцию берут очень дорого, то нужно 
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увеличить гонорар»
387

.  

Нередки были и нарушения трудовой дисциплины, которые проявлялись в 

отсутствии дежурных в юридических консультациях, в не проведении 

производственных совещаний, в неведении учета или регистрации. Как правило, 

они имели место в районных юридических консультациях. 

Следует отметить, что случаи малограмотных «невыдержанных» 

выступлений адвокатов в судебных заседаниях тоже были нередки. Так, адвокат 

Ратнер говорил в судебном процессе: «К сожалению, у нас слишком нервозный 

прокурор, если бы это был не прокурор, я бы даже сказал, что он пророк»
388

. Или 

в протоколе № 31 заседания президиума от 11–12 декабря 1943 г. указано: 

«Адвокат Скринниченко недопустимо пассивно вел себя во время судебного 

процесса, даже читал газету»
389

. 

Все это указывает на отсутствие у части провинциальных адвокатов 

профессиональной дисциплины, образования, должного морального и 

культурного уровня.  

Важно подчеркнуть, что благодаря заметному уменьшению дел, связанных 

с «политической неграмотностью», и некоторому ослаблению политического 

давления на адвокатуру в военное время защитники более свободно отстаивали 

свои позиции в судебных заседаниях. 

На основании исследованных нами документов и материалов можно сделать 

вывод, что в годы Великой Отечественной войны динамика кадрового состава 

Челябинской областной коллегии, ее некоторые количественные и качественные 

характеристики изменились. Органы адвокатуры Челябинской области 

пополнилась эвакуированными адвокатами, уровень образования и культуры 

которых был значительно выше, а стаж профессиональной работы – больше, чем 

у челябинских коллег. Коллегия «омолодилась», стала многонациональной, 

проявилась тенденция к феминизации коллегии. Все это в некоторой степени и на 
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время укрепило кадровую структуру коллегии. Однако, несмотря на это, 

квалифицированных работников по-прежнему не хватало, а после 1943 г., когда в 

стране начался процесс реэвакуации, проблема дефицита юридических кадров 

вновь обострилась. Число лиц с высшим образованием уменьшилось с 34 до 26, а 

со стажем свыше 10 лет – с 31 до 12. Одной из главных причин такого 

сокращения стал выезд опытных адвокатов на прежнее место жительства. Как 

следствие, многие консультации остались неукомплектованными. В конце войны 

в Магнитогорске вместо 10 адвокатов работало 4, в Златоусте вместо 8 – 4
390

. В 

целом по стране для обслуживания всех районов адвокатами требовалось 

подготовить не менее 2 000 квалифицированных специалистов
391

. 

В связи с этим по распоряжению народного комиссариата юстиции и при 

его содействии во многих крупных городах были организованы специальные 

курсы по подготовке адвокатов-стажеров коллегий. 

Президиум Челябинской областной коллегии адвокатов предпринял ряд 

мер, направленных на улучшение условий обучения и положения курсантов.  

Тем не менее в 1945 г. в коллегии по-прежнему ощущался дефицит 

защитников, особенно в районных юридических консультациях. Здесь в основном 

работали прошедшие курс обучения бывшие стажеры, что не могло не отразиться 

на качестве работы адвокатской организации Челябинской области. 

Количество дисциплинарных взысканий среди адвокатов за годы войны 

несколько уменьшилось. Среди них чаще всего встречались: нарушение трудовой 

дисциплины, несоблюдение указаний инструкции народного комиссариата 

юстиции СССР «О порядке оплаты за оказываемую населению юридическую 

помощь» от 02.10.1939 г., «бытовое разложение» и пьянство. 

Важно подчеркнуть, что в военный период политическая неустойчивость 

членов коллегии защитников «волновала» советское руководство меньше, чем в 
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30-е гг. ХХ в. Заметно уменьшилось количество дел, связанных с «политической 

неграмотностью». Политическое давление на адвокатуру, как и на общество в 

целом, в военные годы несколько ослабло. 
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2.3. Роль адвокатов Челябинской области в решении некоторых правовых 

проблем советского государства в условиях войны 

 

Чрезвычайная обстановка войны привела многих высших руководителей 

страны к выводу о том, что адвокатура, выступая в качестве неотъемлемой части 

правоохранительной системы, способна оказать большую юридическую 

поддержку гражданам и государственной системе. Главным, представлялось, в 

непростых условиях военного времени, задать «правильный» вектор управления 

данной структурой, используя рычаги партийного руководства. 

В годы войны акцент в работе адвокатуры был сделан на общественной 

работе. Определив, что работа адвоката в государстве должна соответствовать 

потребностям социалистического общества, и видя в советском адвокате 

проводника и пропагандиста новой идеологии, государство пыталось тщательно 

контролировать работу органов адвокатуры. 

В судьбах членов Челябинской областной коллегии адвокатов отразились 

все сложности военного времени и трудности государственного переустройства. 

Коллегия увеличивала объем профессионально-производственной и особенно 

общественно-правовой работы. 

Так, специфику профессионально-производственной работы Челябинской 

областной коллегии с 1943 по 1945 г. можно отследить по данным, 

представленным в таблице. (Приложение № 13). По сравнению с 30-ми гг. ХХ в. 

объем оказания всех юридических услуг в коллегии заметно вырос. Этот процесс 

закономерен, так как в связи с резким увеличением населения (за счет массовой 

эвакуации из западных районов страны) возросло и число дел. Особенно заметно 

этот процесс проявился в отношении правовой помощи военнослужащим, членам 

их семей и инвалидам войны. 

Особенности политической, экономической и социальной ситуации 

военного времени определяли характер преступлений, в совершении которых 

обвинялись клиенты адвокатов. В условиях войны повышенную общественную 
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опасность представляли все преступления, но особое место занимали связанные с 

хищением социалистической собственности, зерна, растратами и 

«разбазариванием» продовольственных товаров, спекуляцией, кражами на 

производстве.  

Экономика Челябинской области испытывала дефицит рабочей силы. 

Дезертирство с предприятий, прогулы, в условиях войны стали массовыми и 

преследовались в уголовном порядке. В трудовую деятельность были вовлечены 

сотни тысяч подростков, стариков и женщин. Невероятную физическую и 

психологическую нагрузку несли они на своих плечах
392

. Всплеск подростковой 

преступности был повсеместным, резко возросло количество дел с участием 

несовершеннолетних.  

Так, из воспоминаний адвоката В. Н. Кузнецовой видно, в какой ситуации 

находились малолетние подсудимые: «До боли грустно было смотреть в судебном 

заседании на скамью подсудимых с малолетними голодными воришками, у 

многих из которых ноги болтались высоко над полом. На вопрос суда: “Что купил 

на деньги, вырученные от продажи краденого будильника или репродуктора?”, 

обычно отвечали: “На базаре купил булочку, стакан молока и петушка на 

палочке”. Для потерпевшего кража будильника была очень существенной, 

поскольку за 20-минутное опоздание на работу судили в уголовном порядке»
393

. 

Основная масса эвакуированных детских учреждений находилась в плохих 

условиях. Проверка детдомов, проведенная в 1942 г., выявила крупные 

недостатки: неблагоустроенность, антисанитарию, скудное питание, отсутствие 

топлива, одежды, обуви. Но самым страшным было бездушное, а порой и 

жестокое обращение сотрудников детдомов с воспитанниками. Условия 

содержания вынуждали детей к побегам
394

. 

Дети, сбежавшие из детдомов, ремесленных училищ, как правило, искали 
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своих родителей, эвакуированных с Украины. На вопрос: «Куда собирался 

поехать?», «дезертир» отвечал: «К мами... я хочу домой, к мами...»
395

. 

Уже на первом этапе войны в СССР были приняты изменения в целый ряд 

уголовных законов. В июне 1941 г. граждане страны были проинформированы о 

том, что антисоветские слухи квалифицируются как контрреволюционная 

агитация. В апреле 1943 г. для специальных субъектов уголовного права 

(фашистских преступников и их пособников) были введены особые меры 

наказания – смертная казнь через повешение и каторжные работы. 

Лица, обвиняемые в совершении преступлений, в годы войны активно 

прибегали к платным услугам адвокатов. 

Бесплатной юридической помощи оказывалось все больше, в частности, это 

касалось предоставления устных правовых советов. Здесь отражалась 

принципиальная позиция государства – сделать доступными услуги адвокатов 

именно для широких масс населения. Таким образом, повышался авторитет 

членов коллегии, но и увеличивалась их нагрузка, что отрицательно отразилось на 

качестве оказываемых услуг. Так, в начале 1945 г., согласно архивным данным, в 

среднем в месяц на одного адвоката приходилось 42 клиента
396

. Кроме основной 

работы на защитников возлагалось много дополнительной, которая была связана с 

агитационно-пропагандистской, общественно-правовой деятельностью. А также 

адвокаты предоставляли льготную правовую помощь, занимались обучением 

стажеров, повышали свою квалификацию. 

Во второй половине 1941 г. правовая поддержка была предоставлена 5 762 

рабочим, 3 983 колхозникам, 3 755 служащим, 484 пенсионерам, 2 523 

представителям прочих категорий
397

. С июля 1943 г по март 1945 г. за 

предоставлением правовых услуг обратилось 16 122 рабочих, 5 342 колхозника, 
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5 662 служащих, 880 пенсионеров и 2 216 прочих граждан
398

. Как видно, самой 

многочисленной социальной группой в годы войны, представители которой 

обращались за юридической помощью, являлись рабочие, второе место занимали 

колхозники и служащие, что в известной мере было связано с ростом числа 

рабочих на предприятиях Урала.  

За четыре года Великой Отечественной войны объем капитальных 

вложений в промышленность Урала составил в среднем в год на 55 % больше, 

чем вкладывалось в народное хозяйство в предвоенные годы. Валовая продукция 

промышленности выросла в 1943 г. более чем втрое. В эпоху военной экономики 

Урал давал до 40 % всей продукции военной промышленности СССР
399

. 

Подчеркнем, что в эти годы существенный объем консультационной и 

судебно-процессуальной деятельности был связан с помощью военнослужащим, 

членам их семей и инвалидам Великой Отечественной войны. Так, в 1941 г.  

699 военнослужащих обратились за правовой помощью
400

, в первом полугодии 

1944 г. – 749 военнослужащих, 2 668 семей военнослужащих и 787 инвалидов 

войны
401

. В первом полугодии 1945 г. – 717 военнослужащих, 2 370 семей 

военнослужащих и 1 080 инвалидов войны
402

. В течение этого периода все больше 

становилось семей военнослужащих и инвалидов войны, которым необходимо 

было разъяснять вопросы, связанные с льготами и иными законными интересами. 

Эта тенденция вполне связана с линией государства, в годы войны стремящегося 

в первую очередь обеспечить правовой поддержкой наиболее уязвимые слои 

населения. 

Например, в Тракторозаводской юридической консультации адвокаты 

работали с большими перегрузками. За правовыми советами обращались до 40– 

50 человек в день. Чаще всего это были эвакуированные рабочие и инженеры 
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Кировского завода. Их расселяли в квартирах челябинских тракторозаводчан в 

такой тесноте, что семью из мужа, жены и маленького ребенка могли поместить в 

ванной комнате. Родители спали в ванне, а ребенок в корзине, подвешенной под 

потолком. Все подвалы домов были заняты. Люди были истощены, измучены.  

В юридические консультации обращались за советом, как получить нормальное 

жилье
403

. 

Особым направлением деятельности адвокатов коллегии в годы войны была 

общественно-массовая, оборонная работа. При райвоенкоматах и призывных 

пунктах открывались консультации, под контролем партийных органов 

защитники выступали по районам области с правовыми лекциями, беседами, 

докладами, были открыты консультации по оказанию бесплатной юридической 

помощи семьям красноармейцев и эвакуированному населению. Среди 

защитников, выполнявших наибольшие объемы оборонной и массовой работы, 

были заведующий Миасской юридической консультацией Дыховичный, адвокат 

Магнитогорской юридической консультации Гордон и др.
404

  

В 1941 г. общественно-массовой работой было охвачено 75 032 человека, 

прочитано 1 281 лекция и доклад. В райвоенкоматах, призывных пунктах и доме 

Рабоче-крестьянской Красной армии было проведено 557 дежурств, во время 

которых обратившимся гражданам были разъяснены вопросы, касающиеся всех 

отраслей советского права
405

. С июля 1943 г. по март 1945 г. объем общественно-

массовой работы защитников Челябинской областной коллегии отражен в 

следующих цифрах: 624 лекции и доклада, 33 дежурства. В ходе общественно-

правовой деятельности было охвачено 4 891 (по неполным данным) человек
406

.  

На основе изученного материала, нами было установлено, что массовая и 

оборонная работа наиболее интенсивно осуществлялась адвокатами в начале 

войны. В последующие годы активность снизилась, и в отчетах руководящих 
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органов все чаще стали появляться замечания о том, что адвокаты «недостаточно 

ответственно» подходят к составлению планов общественно-массовой 

деятельности, отмечались случаи несистематического исполнения данного 

направления работы. Это было связано с большими перегрузками в трудовой 

деятельности адвокатов коллегии. 

Из вышесказанного следует, что в период Великой Отечественной войны 

адвокаты активно использовались государством для решения важных социальных 

проблем, они выполняли ряд общественных функций. С одной стороны, качество 

юридических услуг, оказываемых защитниками, от этого снижалось, но с другой 

– государством были созданы условия для усиления интенсивности контактов 

адвокатов и широких слоев населения страны. Такие контакты, в свою очередь, 

способствовали более глубокому пониманию адвокатами нужд представителей 

социальных групп, чаще всего обращавшихся к ним за помощью, и тем самым 

помогали в решении наиболее важных для этих групп правовых вопросов. 

Консультационно-просветительская работа, деятельность членов коллегии по 

повышению знаний населения в области права, оказание ему доступной 

юридической помощи постепенно содействовали тому, что за адвокатским 

сообществом закрепился статус общественно значимой организации. 

Создавая новое право, власть делала все возможное, чтобы его широко 

пропагандировать. Юридические консультации играли важную роль в 

популяризации советского права и организации правового просвещения 

населения. 

Установление военно-квартирной повинности, мобилизация транспортных 

средств и всех возможных ресурсов в военное время, законность массового 

обучения всех мужчин в возрасте от 16 до 50 лет для пополнения Красной Армии 

– согласно архивным документам, эти темы были наиболее актуальными для 

агитационно-правовой работы адвокатов коллегии в начале 1941 г.  

На производстве адвокаты подробно рассказывали гражданам об 

ответственности за прогулы, самовольный уход с предприятий, а также за 
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уклонение от трудовой мобилизации. 

Не случайно в выступлении председателя президиума Челябинской 

областной коллегии адвокатов в 1942 г. говорилось: «Адвокаты наряду с 

учителями и врачами являются культурной силой в районе. Они могут и должны 

оказывать помощь местным партийным и общественным организациям в 

проведении политико-воспитательной работы»
407

.  

Заведующая отделом адвокатуры народного комиссариата юстиции СССР 

Перлова в информационном письме об участии адвокатов в массовой 

политической агитации отмечала работу защитников Челябинской областной 

коллегии с положительной стороны
408

.  

Так, несмотря на достаточно большой объем профессионально-

производственной работы, адвокаты проводили идейно-политическую агитацию, 

что в некоторой степени способствовало повышению уровня правовой культуры 

населения. 

В годы войны представители советской власти провозгласили адвокатуру 

государственной организацией, которая была призвана оказывать помощь в 

осуществлении советского правосудия и обслуживать трудящееся население. 

Этот подход хорошо виден в выступлении генерального прокурора СССР А.Я. 

Вышинского: «Наша адвокатура поднимается на огромную высоту своего 

общественного и политического служения, она вырастает в институт, которому 

отводится очень серьезное место в деле борьбы за закон, за социалистический 

порядок»
409

. 

В отчетах президиума Челябинской областной коллегии адвокатов того 

времени уделялось особое внимание культуре и морально-этическим качествам 

советского адвоката. По мнению руководителей коллегии, член коллегии должен 

был обладать: безукоризненной честностью во всех отношениях; любовью к 
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Советской отчизне; вежливостью и тактичностью; высокой степенью идейно-

политической подготовки; добросовестностью; дисциплинированностью; общей 

культурой, знанием языка, литературы, прессы; опрятным внешним видом
410

. 

Такой подход должен был способствовать формированию нового, почти 

идеального с этической точки зрения образа советского адвоката. Несоблюдение 

заявленных требований обсуждалось на партийных собраниях, мерой наказания 

за нарушение подобных норм были, как правило, постановка на вид и 

предупреждение. Случаи неэтичного поведения фиксировались в протоколах 

партийных собраний, отражались в характеристиках, выдаваемых адвокатам.  

Несмотря на то, что любая оплошность адвоката могла стать поводом для 

обвинения его в антисоветских настроениях и «политической близорукости», 

сведения о преследовании адвокатов по политическим мотивам в военные годы в 

архивных материалах единичны. 

Так, в 1942 г. имел место случай нарушения политкорректности адвокатом 

Кунашакского района Кацем, который допустил в жалобе «политически 

неправильное выражение». Он, в частности, сказал, что «подзащитную 

Мухаметшину толкнуло на преступление бедность, неразвитость и невежество, 

особенно при современной жизни»
411

. 

За допущенное выражение Кацу был объявлен выговор с предупреждением, 

согласно которому повторение подобного рода выражений могло вызвать 

постановку вопроса о возможности дальнейшего пребывания адвоката в рядах 

коллегии. 

В конце войны эвакуированного из Львова адвоката Фриса арестовали за 

шпионаж. При обыске, который проводился лично прокурором Ленинского 

района г. Челябинска, в квартире Фриса изъяли радиопередатчик и шифровку. 

Перепуганный адвокат сразу раскодировал «шифровку»: буквы – это начальные 

буквы фамилий клиентов, а цифры – полученные от них суммы гонорара. 
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«Радиопередатчик» направили на техническую экспертизу, которая показала, что 

это импортный спиннинг. Тогда Фриса обвинили в получении взяток. Но из 

практики Верховного суда следователь узнал, что адвокат не является 

должностным лицом. Поэтому Фриса осудили за мошенничество. Вскоре 

обвинительный приговор в суде кассационной инстанции был отменен, и дело 

было прекращено
412

. 

Несмотря на то, что главной задачей адвокатуры декларировалась защита 

социалистической законности, в реальной практике адвокатура находилась в 

подчиненном положении в первую очередь по отношению к партийным органам, 

а, следовательно, решала не только юридические, но и политические проблемы. 

В годы войны по понятным причинам члены значительной части коллегии 

работали в крайне плохих социально-бытовых условиях. Они размещались в 

подвальных или полуподвальных помещениях, не обеспеченных электроэнергией 

и топливом, по несколько человек в одной комнате, не были обеспечены 

надлежащим инвентарем. Юридическая консультация Тракторозаводского района 

не имела своего помещения, юридическая консультация № 1 располагалась в 

труднодоступном месте. Не было отдельного помещения у консультаций-

«одиночек» в Красноармейском и Коркинском районах
413

. 

Некоторым адвокатам, обслуживающим дальние от центра Челябинска 

объекты, например, лагерный суд (он находился в то время в районе Цинкового 

завода), приходилось добираться туда самостоятельно, а это значит – пешком 

несколько километров. Иногда адвокаты уезжали в такие районы на грузовике и 

ночевали прямо в зале судебного заседания, если процессы длились по 13–14 

часов в сутки. Кто-то спал на судейском столе, кто-то – на скамьях в зале 

заседания
414

.  

Продолжали иметь место публичные конфликты между адвокатами и 
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работниками юстиции. Так, народный судья Коркинского района в ходе одного из 

заседаний обратился к адвокату Туровскому: «Товарищ адвокат, приведите себя в 

порядок!» Туровский: «Не ты меня, а я тебя призову к порядку. Что ты сидишь и 

корчишь из себя клоуна?»
415

 Подобного рода публичное выяснение отношений 

подрывало авторитет как адвокатов, так и работников юстиции. 

В то же время судей по-прежнему не хватало, поэтому органы юстиции, как 

и раньше, назначали членами суда порой безграмотных людей, окончивших 

только трехмесячные юридические курсы. Например, член Челябинского 

областного суда Солощенко на совещании судей, прокуроров и адвокатов передал 

начальнику управления народного комиссариата юстиции по адвокатуре  

Челябинской области Ф. Л. Токареву записку, написанную им во время прения 

сторон: «Давольна, не трепитись, разберемсю без вас!»
416

 

Есть и примеры добросовестного и грамотного выполнения судьями своих 

профессиональных обязанностей. Так, ряд адвокатов положительно отзывался о 

членах военного трибунала Южно-уральской железной дороги: «Председатель 

трибунала Фролов и его заместитель Нимеровский были судьями высокой 

квалификации и довольно часто давали молодым стажерам полезные советы по 

работе с конкретными делами. В делопроизводстве этих специалистов не было 

обвинительного уклона, дела рассматривали объективно, нередко выносили 

оправдательные приговоры, даже по делам о “контрреволюционных 

преступлениях”. На незаконные действия следователей реагировали частными 

определениями. В трибунале хорошо относились к адвокатам и все сотрудники, 

например, судья И. Я. Морозов – отец будущего адвоката Татьяны Ивановны 

Перминовой, секретарь П. Г. Трегубов – до войны работавший адвокатом в 

Челябинской областной коллегии»
417

. 

Во время войны достаточно часто в производство адвокатов попадали дела 
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о «контрреволюционной пропаганде», выражавшейся в рассказывании анекдотов 

антисоветского содержания. Так, в одном таком деле свидетель утверждал, что, 

сидя на завалинке под окнами дома, в котором проживал обвиняемый, через 

закрытое окно и ставни слышал, как тот рассказывал анекдот про Сталина и 

Гитлера. Адвокат поддержала в суде ходатайство подсудимого о том, чтобы суд 

выехал на место и убедился в лживости показаний свидетеля. Ходатайство было 

удовлетворено. Суд убедился, что завалинки у дома нет, дом стоит на высоком 

каменном фундаменте. Кроме оправдательного приговора, суд вынес частное 

определение о необъективности следователя и о лжесвидетеле, кочующем из 

одного дела в другое с одинаковыми показаниями
418

. 

Также имели место и масштабные дела, судебные процессы по которым 

шли длительное время, в качестве защитников по ним участвовали несколько 

адвокатов. Примером может служить «дело Заранкина и других». Его 

рассматривал Военный трибунал войск НКВД Челябинской области под 

председательством Чувилова. Процесс шел над 15 обвиняемыми. В деле 

участвовал адвокат Я. Л. Кругляк, который защищал генерала инженерных войск 

Заранкина, бывшего командующего 5-й саперной армией. Парторга 

подразделения Федорова, который обвинялся в одном эпизоде, защищала адвокат 

В. Н. Кузнецова. Адвокатами у остальных подсудимых были Беккер, Козлов и др. 

В период командования саперной армией Заранкин осенью 1941 г., отступая с 

боями, в спешке строил оборонительные рубежи. Техники не хватало, поэтому 

привлекалась рабочая сила, за использование которой казначей армии 

расплачивался деньгами. Документы оформлялись не всегда правильно. 

Подсчитали расходы по «дефектным» документам, сумму признали недостачей и 

вменили ее как хищение всем должностным лицам, причастным к их 

составлению. Организатором хищения считали Заранкина. После 

расформирования 5-й саперной армии часть ее во главе с Заранкиным вместе со 
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всем имуществом откомандировали на строительство «Челябметаллургстрой».  

В декабре 1941 г. он, уже в должности заместителя начальника строительства, 

несмотря на карточную систему, распорядился часть продовольствия, 

оставшегося от саперной армии, продать командному составу строительства по 

списку, по нормам и по государственной цене. Прокурор просил у суда 

обвиняемого приговорить к расстрелу, а всех остальных – к 10 годам лишения 

свободы. Возглавлявший защиту Я. Л. Кругляк настаивал на переквалификации 

действий подсудимых на ст. 193-17а Уголовного кодекса РСФСР
419

. Только 

одного Федорова суд приговорил по этой статье, к двум годам лишения свободы с 

отсрочкой исполнения приговора и отправкой на фронт. Заранкин был 

приговорен к расстрелу. В Военной коллегии Верховного суда СССР  

Я. Л. Кругляк добился изменения приговора. Действия Заранкина были 

переквалифицированы на ст. 193-17а Уголовного кодекса РСФСР
420

. Наказание 

было снижено и отсрочено с направлением осужденного на фронт. Позже, на 

фронте, Заранкин был ранен, с него сняли судимость и вернули все ордена.  

В период подготовки Ялтинской конференции глав государств СССР, США, 

Англии его назначили начальником Ялтинского укрепрайона
421

. 

Благодаря тактике, этике защиты, умению скрупулезно анализировать 

доказательства, ораторским приемам, настойчивости и профессионализму 

адвоката Я. Л. Кругляка и других Заранкин остался жив. 

Много клиентов искренне благодарили адвокатов за защиту. Среди них  

И. А. Райзин, обвинявшийся в хищении продуктов, предназначенных для 

заключенных. Он был приговорен к расстрелу. Члену Челябинской областной 

коллегии В. Н. Кузнецовой удалось переквалифицировать действия И. А. Райзина 

и снизить наказание до 5 лет лишения свободы. Бывший подсудимый из 

Мариинского лагеря, где он отбывал наказание, долго писал адвокату письма, где 
                                                 
419
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высказывал свою признательность и уважение. Или дело двух 

несовершеннолетних «дезертиров», эвакуированных из Белоруссии, одного из 

которых адвокат В. Н. Кузнецова взяла к себе жить, так как в училище, где они 

учились раньше, их не приняли. Позже ей удалось устроить подростков на ЧТЗ 

слесарями и обеспечить местами в общежитии. Двадцать лет спустя, в феврале 

1965 г. В. Н. Кузнецова встретила своего бывшего подзащитного «дезертира-

подростка» в купе поезда. Теперь это был рослый, хорошо одетый мужчина. Он 

сразу узнал адвоката, горячо благодарил за оказанную помощь и проявленное 

сочувствие. Теперь он был кандидатом наук и работал старшим преподавателем в 

институте, женился и растил двоих детей. Защита в суде и дальнейшее устройство 

подростков, – как писала В. Н. Кузнецова, – не были напрасными
422

. 

Итак, в процессах, которые происходили в органах адвокатуры Челябинской 

области в данный период, наглядно отражены многие общероссийские тенденции. 

Государственные органы стремились заставить членов подконтрольной им 

общественной организации не только неукоснительно применять нормы 

советского права, но и обеспечить действенное и всестороннее право на 

получение юридической помощи каждому советскому гражданину, учреждению, 

организации, колхозу и совхозу, что ярко проявилось в деятельности Челябинской 

областной коллегии. 

Производственно-профессиональной деятельности адвокатов в 

Челябинской области за военный период стало больше, увеличилось количество 

выступлений защитников по уголовным делам.   

Значительно поднялся показатель по бесплатным юридическим услугам. Но 

сам этот показатель выглядел неоднозначно. С одной стороны, расширение 

объемов льготной (особенно бесплатной) юридической помощи делало 

юридические услуги более доступными для широких слоев населения, а с другой 

– ставило адвокатов в зависимость от количества выигранных дел, а не от 
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качества их работы. 

Все больше различных групп населения были охвачены юридической 

помощью. В военный период самой многочисленной социальной группой, 

обратившейся за правовой поддержкой, были рабочие, на втором месте – 

колхозники и служащие. Консультативная деятельность в большом объеме 

проводилась для военнослужащих, членов их семей и инвалидов войны. 

Общественно-массовая, оборонная, политическая и агитационная работа в 

военный период выполнялась адвокатами в достаточно большом объеме. 

Агитационно-пропагандистская работа зачастую осуществлялась в 

комплексе с юридической помощью и проводилась почти всегда бесплатно. 

Руководство коллегии выдвигало жесткие морально-этические требования, 

которым должен был соответствовать советский защитник. Партийная группа 

коллегии все активнее привлекала адвокатов к повседневной партийной работе. 

Роль адвокатов в решении правовых проблем советского государства в 

условиях войны была велика. Адвокаты проделали колоссальную работу, 

связанную с оказанием льготной правовой помощи военнослужащим и членам их 

семей, бесплатной юридической деятельностью по обслуживанию 

государственных организаций, предприятий и учреждений, колхозов и совхозов. 

Не стоит забывать об общественно-массовой и пропагандистской работе, об 

обучении стажеров, о повышении собственной квалификации – ведь это было 

дополнительной нагрузкой в режиме обычной правовой деятельности. 

Адвокатское сообщество пережило непростой период становления в 30-х гг. 

ХХ в., утвердилось как необходимый элемент советской правовой системы в годы 

войны и отстояло свое право на признание со стороны государства и общества. 

Обращений за юридической помощью становилось все больше. Несмотря на по-

прежнему невысокий (в большинстве своем) уровень профессиональной 

подготовки защитников адвокатской организации Челябинской области, на 

«текучку» и малочисленность кадров коллегии в военный период, активный 

подход многих адвокатов к использованию современных форм работы во многом 
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удовлетворял запросы населения в оказании юридической помощи. Особенно это 

касалось правовой поддержки военнослужащих, членов их семей и инвалидов 

войны. 
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Глава III. Челябинская областная коллегия адвокатов в 1945–1962 гг.: 

трансформация функций и организационной структуры 

 

3.1. Новая модель организации органов защиты: «челябинский вариант» 

 

С завершением Великой Отечественной войны СССР стал одним из 

признанных мировых лидеров. Однако на смену политике сотрудничества 

ведущих мировых держав пришла политика «холодной войны». В первые 

послевоенные годы все основные людские, финансовые и научно-технические 

ресурсы советской экономики были сначала сконцентрированы на создании 

ядерного оружия, а в последствии и средств его доставки. Развернувшаяся гонка 

вооружений, форсированное развитие военно-промышленного комплекса, 

мощные идеологические кампании создали в стране совершенно особую 

атмосферу. 

Уральский регион стал основным центром отечественной атомной 

промышленности, ядерным арсеналом страны. 1 декабря 1945 г. было принято 

постановление правительства о строительстве первого отечественного 

предприятия будущего ядерного комплекса Урала – завода № 817 по 

производству плутония под г. Кыштымом Челябинской области. В начале 50-х гг. 

ХХ в. на территории Челябинской области началось создание еще двух атомных 

центров – Златоуста-36 (г. Трехгорный) и Челябинска-70 (г. Снежинск)
423

.  

В центрах атомной промышленности Челябинской области росла 

численность рабочих, увеличивались производственные мощности. В связи с этим 

произошло увеличение количества городского населения региона. По данным на 1 

января 1957 г. территория Челябинской области составляла 88,3 тыс. кв. 

километров. В апреле 1956 г. в области проживало 2 766,5 тыс. человек, из них 
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73,7 % – городское население, 26,3 % – сельское
424

. На 1 января 1961 г. 

территория составляла 87,9 тыс. кв. километров, население увеличилось до 3 

099,9 тыс. человек, возросла доля городского населения – до 77,1 %. Количество 

сельского населения соответственно снизилось до 22, 9 %
425

. 

Массовые политические репрессии в первые послевоенные годы вновь 

стали набирать обороты. На смену «большому террору» 30-х гг. ХХ в. пришло 

систематическое подавление даже самой возможности появления оппозиции в 

стране, стремление контролировать, а при малейшем подозрении – преследовать 

представителей формирующейся новой партийной или профессиональной 

элиты
426

.  

Адвокаты 40-х – 50-х гг.  ХХ в. находились под жестким идеологическим 

прессом коммунистической системы, были обязаны не только разделять, но также 

постоянно изучать и пропагандировать официальную идеологию
427

. 

Все это не могло не отразиться самым непосредственным образом и на 

состоянии многих государственных институтов, общественных организаций, в 

том числе и на советской адвокатуре. В первые послевоенные годы коллегии 

адвокатов продолжали активно участвовать в мероприятиях и процессах, так или 

иначе связанных с Великой Отечественной войной. Адвокаты вели прием 

демобилизованных солдат и офицеров, оказывали им помощь в решении 

различных правовых проблем, а также помогали семьям погибших адвокатов, в 

том числе собирая для них денежные средства. 

Но при этом основные направления работы адвокатуры постепенно 

менялись. Главными стали кадровые вопросы, а именно обеспечение кадрами тех 

районов страны, где дефицит адвокатов ощущался особенно остро. Не случайно 

вновь обострилась проблема профессиональной и идейно-политической 
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подготовки и переподготовки работников адвокатуры. Кроме того, адвокатов 

стали все активнее вовлекать в общественную деятельность, прежде всего, в 

разного рода идеологические и избирательные компании.  

Показательно, что эти процессы активно проходили не только в столичных 

регионах, но и в провинции. Эффективность работы органов адвокатуры стала 

снижаться. 

Возникла необходимость принятия нового закона, регулирующего 

деятельность адвокатуры. В период 40–50-х гг. ХХ в. основой нормативной базы, 

определявшей работу органов адвокатуры, оставалось «Положение об 

адвокатуре» от 1939 г. Уже к концу войны некоторые его пункты утратили свою 

актуальность.  

В 1948 г. в министерстве юстиции СССР был разработан новый проект 

положения. Показательно, что он долго обсуждался, но так и не был принят до 

смерти И. В. Сталина. Среди представителей высшей государственной и 

партийной элиты не было единого мнения по многим стратегически важным 

вопросам дальнейшего развития советской адвокатуры.  

В отсутствие нового положения министерство юстиции пыталось 

осуществить необходимые преобразования в деятельности адвокатуры за счет 

принятия различного рода инструкций и методических указаний.  

Адвокатура во второй половине 40-х – начале 50-х гг. ХХ в. не была самой 

желанной юридической профессией, так как рассматривалась многими как 

профессия, связанная с существенными финансовыми рисками, а большинство 

студентов-юристов хотело работать с фиксированной зарплатой после окончания 

института
428

. 

С другой стороны, в Советском Союзе появились такие структуры, которые 

могли обеспечить адвокатам достаточно высокий уровень жизни и социальный 

статус. Так, в 1947 г. было создано особое специализированное 
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межтерриториальное адвокатское объединение (впоследствии получившее 

название Межреспубликанской коллегией адвокатов – МРКА), осуществлявшее 

юридическую помощь в закрытых территориальных образованиях, обособленных 

военных городках, группах и группировках советских войск за границей, в том 

числе в группе советских войск в Германии, на секретных военных объектах, при 

рассмотрении дел в специальных и других закрытых судах, в отдаленных 

местностях, где отсутствовали суды общей юрисдикции и правосудие 

осуществлялось военными трибуналами, а также в большинстве воинских частей 

и соединений, расположенных на территории Советского Союза
429

. 

Процессы, протекавшие в Челябинской областной адвокатуре, достаточно 

наглядно отражают положение дел в адвокатском сообществе всей страны в 

послевоенный период. 

По данным министерства юстиции СССР на 1 января 1948 г., в адвокатуре 

СССР было 156 президиумов, 3 777 юридических консультаций, 13 655 адвокатов 

и стажеров
430

.  

Согласно архивным данным, по состоянию на 1 июля 1946г. 

административно-управленческий персонал Челябинской областной коллегии 

адвокатов имел следующую структуру. (Приложение № 14). 

Число членов президиума в послевоенные годы сократилось до минимума. 

Так, если в 1945 г. президиум коллегии состоял из 5 членов
431

, то во второй 

половине 1946 г. в него входило всего 2 человека. В разные годы Челябинскую 

областную коллегию возглавляли: Е. М. Гуренков (окончивший Ленинградский 

юридический институт), И. С. Евсеев (первый председатель президиума, который 

руководил коллегией довольно продолжительное время – шесть лет), А. Н. 

Лукашов (участник Великой Отечественной войны), И. Т. Завьялов 

(демобилизованный контрразведчик, который возглавил коллегию в очень 
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тяжелом 1953 г.), О. В. Седельников (участник Великой Отечественной войны, 

переизбирался председателем президиума, в целом на этой должности находился 

20 лет), А. П. Пшеничников (бывший председатель Челябинского областного 

суда)
432

.  

Анализируя состав президиума органов адвокатуры Челябинской области 

по такому критерию, как наличие высшего юридического образования, можно 

увидеть тенденцию к постепенному повышению уровня профессионализации 

управленческих кадров. Все председатели и заместители председателя 

президиума Челябинской областной коллегии имели высшее юридическое 

образование, которое получили в разных уголках страны. Так,  

И. С.  Евсеев окончил Свердловский юридический институт, сдал кандидатский 

минимум, А. И. Лушников был выпускником Саратовского юридического 

института, Е. М. Гуренков – Ленинградского юридического института
433

. 

Если в 1950 г. в президиуме Курганской областной коллегии всего  

2 адвоката имели высшее юридическое образование (председатель С. А. Тарасов и 

член президиума С. В. Горбис) из 5, то в 1961 г. – 6 человек (председатель  

В. В. Панюшкин, члены президиума В. И. Умнов, П. Д. Маджар, В. П. Белоусова, 

И. М. Гершингорин, В. А. Золотарев) из 7
434

. 

Конец 40-х гг. ХХ в. является временем начала формирования новой модели 

организации коллегии. В частности, произошли изменения в процедуре избрания 

президиума Челябинской областной коллегии адвокатов. Выборы президиума 

проводились общим собранием коллегии. Но готовились они в отделе 

административных органов областного комитета партии. На собрании 

обязательно присутствовал заведующий или инструктор этого отдела. Сначала 

собрание проходило в обычном режиме, но перед тем как по повестке дня 

перейти к вопросу о выборах председателя и заместителя президиума, делался 

перерыв. Во время перерыва собиралась так называемая партийная группа, в 
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которую входили адвокаты – члены партии и комсомола. Заседание партийной 

группы было закрытым, велось представителем областного комитета, который 

предлагал кандидатуру председателя президиума. Обсуждение кандидатуры 

завершалось открытым голосованием. Когда состав нового президиума 

оказывался согласованным, конкретным адвокатам поручалось предложить эти 

кандидатуры на возобновившемся общем собрании адвокатов. Участники 

партийной группы были обязаны голосовать на собрании за ее решение.   

Как фактически происходило избрание президиума, можно узнать из 

воспоминаний адвоката Б. Н. Фотина. В 1946 г. состоялось общее собрание 

адвокатов, на котором довольно долго дискутировали о кандидатуре председателя 

коллегии. В качестве председателя президиума представитель областного 

комитета партии выдвинул кандидатуру И. С. Евсеева (бывшего члена областного 

суда). Ряд адвокатов официально, с обоснованием предложения, внесли 

кандидатуру Е. М. Гуренкова (бывшего председателя коллегии адвокатов). 

Открытым голосованием кандидатура Е. М. Гуренкова прошла. Представитель 

областного комитета продолжал настаивать на кандидатуре И. С. Евсеева, 

аргументируя тем, что областной комитет партии находит нужным направить  

Е. М. Гуренкова на другую руководящую работу. Голосовали еще два раза, и все 

два раза Е. М. Гуренков вновь проходил абсолютным большинством голосов. 

Взял слово, возмущенный И. С. Евсеев: «Это что же, понимаешь, сам обком 

партии предлагает, а они, видишь ли, не согласны!.. Что же за коллектив такой?.. 

Совсем распустились!» Тогда представитель областного комитета партии осудил 

поведение Е. М. Гуренкова за выдержанный нейтралитет, за не заявление 

самоотвода и предупредил, что это повлечет строгое партийное наказание.  

Е. М. Гуренков заявил самоотвод. Председателем Челябинской областной 

коллегии адвокатов был избран И. С. Евсеев
435

.   

Данный пример показывает, как складывалась в послевоенный период новая 
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модель организации органов защиты Челябинской области, в каких отношениях 

состояли рядовые члены коллегии, президиум коллегии и партийное руководство 

области, какое место занимала адвокатура в системе юстиции, насколько она была 

зависима от органов власти.  

Работа президиума во второй половине 40-х – начале 50-х гг. ХХ в. 

строилась на основе заранее принимаемых квартальных планов. Заседания 

проводились раз в неделю, на каждом заседании в среднем рассматривали 4–5 

вопросов. В отдельных случаях в протоколах заседаний можно обнаружить 8–12 

вопросов
436

.   

В 1946 г. ревизор управления министерства юстиции по Челябинской 

области Сазонакова в своей докладной записке о работе коллегии отмечала: 

«Имели место факты невыполнения планов. Изучение протоколов заседаний 

показало, что до сего времени президиум не освободился от формально-

бюрократического подхода к разрешению вопросов. При обсуждении результатов 

проверок работы юридических консультаций и некоторых других вопросов 

президиум своими постановлениями утверждает акты проверок, не вынося 

конкретных сроков для устранения имеющих место недостатков»
437

. 

С 1958 г. по 1959 г. президиумом Челябинской коллегии было созвано  

6 кустовых производственных совещаний, на них обсуждались вопросы 

повышения качества профессиональной работы адвокатов и некоторые вопросы 

по законодательству
438

.  

Таким образом, в описываемый период возрастает число проводимых 

производственных совещаний, составляются многочисленные планы работы, 

которым органы юстиции уделяют особое значение и требуют от президиума 

следования им. 

В 1958 г. произошли изменения в правилах внутреннего трудового 

распорядка юридических консультаций. Это было связано с вступлением на 
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должность председателя президиума О. В. Седельникова. Он уделял особое 

внимание делопроизводству в юридических консультациях и президиуме 

коллегии, стремился к созданию отлаженной системы исполнения различных 

инструкций, указаний вышестоящих органов, приказов. Правилами внутреннего 

трудового распорядка в юридических консультациях предусматривалось, что 

адвокаты были обязаны все рабочее время, свободное от судебных заседаний, 

присутствовать в консультации. Контроль осуществлялся с помощью журналов 

прихода и ухода защитников. О. В. Седельников категорически настаивал на 

соблюдении защитниками этих правил
439

. 

Во исполнение приказов министерства юстиции СССР от 12 января 1948 г. 

№ 4 «О мерах по укреплению кадров адвокатов» и № 3 от 20 января 1948 г. «О 

дисциплинарной практике коллегий адвокатов» была проведена всеобщая 

аттестация адвокатских коллегий, в том числе и Челябинской
440

. 

В отделе адвокатуры министерства юстиции РСФСР число дисциплинарных 

дел постоянно росло. В 1944 г. в среднем рассматривалось 10 дел в месяц, в 1945 

г. – 11, в 1946 г. – 19, в 1947 г. – 40. Из них нарушения корыстного характера 

составляли 35 %, аморальные поступки – 18%, работа на оккупированной 

территории – 12 %, плохое качество работы – 10 % и т. д.
441

 

В первые послевоенные годы во главе отдела адвокатуры министерства 

юстиции РСФСР был В. А. Предтеченский. Отдел включал 7 человек. Многие 

подразделения министерства пытались непосредственно управлять адвокатурой, 

но делали это очень неэффективно. Министерские чиновники в большинстве 

своем проводили ревизии адвокатских органов, «кормились» на подопечных 

коллегиях, использовали их средства в своих целях. 

В январе 1950 г. прошло совещание начальников отделов адвокатуры и 

ревизоров по адвокатуре. На собрании констатировали, что деятельность 
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министерства юстиции и управления ограничивалась ревизиями, причем 

руководством министерств в адвокатуру были направлены некомпетентные 

люди
442

. 

18 февраля 1950 г. министерство юстиции СССР утвердило приказ № 10 

«Об улучшении руководства органов юстиции работой адвокатуры». После его 

издания наметилось улучшение руководства деятельностью коллегий адвокатов 

со стороны местных органов юстиции. Начальники областных и республиканских 

управлений юстиции стали проявлять большее внимание к работе коллегий, 

приняли меры для укрепления кадров адвокатуры, усилился контроль за 

качеством юридической помощи, состоянием трудовой дисциплины. 

Все эти процессы, протекающие в т. н. «верхах», закономерным образом 

отражались на деятельности республиканских и областных коллегий, в том числе 

и на Челябинских адвокатских органах. Во второй половине 40-х гг. ХХ в. 

управление министерства юстиции по Челябинской области систематически 

направляло президиуму коллегии указания, в которых просило предоставить 

подробный материал об укомплектовании адвокатами «пустующих» районов, 

проведении ежеквартальных кустовых совещаний, обследования всех имеющихся 

юридических консультаций
443

. 

Двойное управление (президиум – управление министерства юстиции), 

которое являлось особенностью механизма взаимодействия органов 

государственной власти с адвокатской организацией Челябинской области, 

приводило к сбоям, поскольку нередко руководитель отдела адвокатуры 

министерства юстиции и председатель президиума коллегии одновременно 

отдавали приказы заведующим консультациями о совершении тех или иных 

действий. Опасность такого дуализма хорошо показала конфликтная ситуация, 

которая возникла в 1958 г. при рассмотрении вопроса об отчислении президиуму 

коллегии на его содержание 30 % от гонораров адвокатов. 
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В справке о работе президиума Челябинской областной коллегии есть 

данные о противостоянии заместителя председателя коллегии А. А. Иванова и 

ревизора отдела адвокатуры министерства юстиции по Челябинской области  

В. М. Степановой. Суть конфликта заключалось в том, что В. М. Степанова 

настаивала на сокращении процента отчислений, так как «практика показала, что 

по расходам президиум может укладываться в 26 %». Однако по-прежнему 

общим собранием адвокатов была утверждена смета, предусматривающая 30 %, 

из которых 4 % резервировалось для возврата адвокатам в конце года.  

А. А. Иванов подписал документы, и деньги были выданы, несмотря на то, что 

данное постановление президиума о смете было отменено министерством 

юстиции РСФСР по запросу В. М. Степановой
444

.  

Таким образом, возможности адвокатуры для осуществления 

самоуправления по-прежнему носили весьма ограниченный характер. Помимо 

адвокатов в общих собраниях довольно часто принимали участие 

многочисленные представители КПСС, органов юстиции, сотрудники судов и 

прокуратуры. 

После смерти И. В. Сталина в марте 1953 г. постепенно начался процесс 

отказа от практики времен культа личности. Процесс десталинизации в обществе 

проходил сложно и противоречиво. Смена руководства страны была сопряжена со 

сменой кадров на всех уровнях.  

Пришедший к власти Н. С. Хрущев, как считает часть исследователей, 

полагался на усилении роли права и профессиональных юристов в строительстве 

социализма. В речи на 6-й сессии Верховного Совета СССР в 1957 г. он призвал 

адвокатов «помогать усилению социалистической законности и отправлению 

правосудия». На той же сессии депутат А. И. Каиров говорил: «Еще не изжито 

кое-где какое-то странное отношение к адвокатам как к чему-то мешающему, а не 

содействующему осуществлению правосудия. Ничего общего с подлинными 

задачами советской юстиции такое отношение к адвокатам не имеет. Надо 
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покончить с таким положением и видеть в адвокатах настоящих, настойчивых и 

смелых защитников правды и справедливости»
445

. 

Ситуация в стране потребовала приведения системы законодательства в 

соответствие с новыми политическими реалиями. Положение об адвокатуре 

СССР 1939 г. к 60-м гг. ХХ в. устарело.  

В апреле 1959 г. министерство юстиции СССР признало необходимым 

пересмотр действующего Положения об адвокатуре СССР в целом, т. е. нужно 

было утвердить новый нормативный акт. Отдел адвокатуры министерства 

юстиции СССР разработал проект положения, однако законодатель передал 

вопросы адвокатуры в ведение союзных республик. В течение 1960–1965 гг. во 

всех республиках СССР законами местных верховных советов принимались 

новые положения об адвокатуре, не имевшие между собой принципиальных 

отличий
446

. 

Также важно подчеркнуть, что некоторая либерализация законодательства 

проявилась в отмене ряда актов, дискриминирующих права адвоката как 

участника уголовного процесса. Так, Указом президиума Верховного Совета 

СССР от 19 апреля 1956 г. были отменены: постановление президиума 

Центрального исполнительного комитета СССР от 1 декабря 1934 г. о порядке 

ведения дел о подготовке или совершении террористических актов и 

постановление Центрального исполнительного комитета СССР от 14 сентября 

1937 г., закрепляющее правила рассмотрения дел о контрреволюционном 

вредительстве и диверсиях
447

. 

Принятие в 1958 г. Основ уголовно-процессуального законодательства 

СССР и отдельных уголовно-процессуальных кодексов союзных республик 
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позволило адвокату участвовать на более ранних стадиях уголовного 

разбирательства дел
448

. Впервые адвокат допускался к участию в деле на стадии 

предварительного следствия – с момента предъявления гражданину обвинения. 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, принятый 27 октября 1960 г., 

существенно расширил права института адвокатуры: были изложены правила, 

определявшие лиц, которые кроме адвокатов могли выполнять функции 

защитника, а также обозначалась возможность игнорировать отказ обвиняемого 

от адвоката, если участие последнего в деле являлось обязательным. Дальнейшую 

конкретизацию получили и права адвоката, реализация которых обусловила 

определенную совокупность его процессуальных отношений со следователем
449

. 

Положение об адвокатуре РСФСР от 25 июля 1962 г.
450

 поставило перед 

данной общественной структурой новые задачи, еще более расширило права 

адвокатов, внесло ряд принципиальных изменений в их процессуальную 

деятельность, кадровую структуру, закрепило роль адвоката в суде.  

Таким образом, в период «хрущевской оттепели» положение адвокатуры во 

многом определялось новыми процессами, происходившими в условиях 

некоторой либерализации общественной жизни. Тем не менее партийное 

руководство по-прежнему стремилось сохранить свое влияние на защитников, 

контролируя прием в адвокатуру. Власть постоянно подчеркивала публично-

правовой характер деятельности адвокатуры. 

По данным Д. С. Карева, на 1 января 1948 г. число коллегий в Советском 

Союзе достигало 150 (до войны – 127), юридических консультаций – 4 613 

(соответственно 1 461)
451

. 

В конце войны количество юридических консультаций в Челябинской 
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области значительно возросло. Так, в 1944 г. их численность составляла 10
452

, 

тогда как уже в 1945 г. – 48, из них 18 городских и 30 районных. Наиболее 

крупные (свыше 5 человек) были организованы в Челябинске, Магнитогорске, 

Златоусте, Копейске, Миассе и др.
453

 По области насчитывалось  

8 юридических консультаций с двумя адвокатами и 28 – в лице одного 

адвоката
454

. Вплоть до 1953 г. количество юридических консультации не 

изменилось.    

Рост числа консультаций был связан с окончанием войны, с возращением 

людей к мирной жизни и к ее насущным материальным проблемам. 

В послевоенный период государством была поддержана тенденция к 

повышению профессионализации юридических кадров, в том числе и в институте 

адвокатуры.  

2 июня 1952 г. в СССР было утверждено «Положение о юридических 

консультациях». В соответствии с ним заведующим мог быть только адвокат с 

высшим юридическим образованием, имеющий стаж работы не менее трех лет.  

В исключительных случаях допускались лица со средним образованием при 

наличии стажа до одного года
455

. 

В 1944 г. из 10 заведующих высшее специальное образование было у 4 

человек
456

. В 1953 г. ситуация с заведующими юридическими консультациями 

Челябинской областной коллегии адвокатов характеризовалась следующими 

данными: из 48 руководителей 34 человека имели высшее юридическое 

образование, 6 человек – среднее, 8 – не имели образования вообще. 

Как видно, 70 % заведующих были с высшим специальным образованием, 

остальной процент приходился на людей со средним образованием или людей, не 

имевших специального образования вообще, однако длительное время 
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проработавших в адвокатуре. 

Важно также отметить, что ревизорами управления министерства юстиции 

по Челябинской области в докладных записках о работе коллегии 

подчеркивалось, что заведующие ведущих крупных юридических консультаций 

подобраны правильно, с учетом деловых и политических качеств. Большинство 

руководителей обладали необходимой квалификацией
457

. 

Адвокаты Челябинской областной коллегии, состоявшие в партии, входили 

в состав первичной партийной организации. Данная структура к 1951 г. включала 

в себя 25 человек, из них 23 защитника были членами ВКП(б), 2 – кандидатами в 

члены
458

. 

В декабре 1950 г. в коллегии было избрано партийное бюро из пяти человек. 

За первое полугодие 1951 г. бюро провело 8 заседаний
459

. На них разбирались 

вопросы, связанные с юридической учебой, рассматривались персональные дела, 

вопросы приема в члены ВКП(б), назначались политинформаторы и др. 

Значительное место в своей практической деятельности партийная организация 

уделяла вопросу политической учебы. Коммунисты принимали активное участие 

в работе собраний, особенно посвященных персональным делам. 

В 1951 г. Челябинский городской комитет ВКП(б) проверил деятельность 

партийной структуры Челябинской областной коллегии. В своей докладной 

записке ревизоры отмечали, что партийная организация не работает над 

повышением качества работы и авангардной роли коммунистов-адвокатов в 

служебной деятельности. Отдельные партийные собрания партбюро не готовило, 

некоторые партийные мероприятия проводились быстро и формально. 

Недостаточно осуществлялся контроль за выполнением партийных поручений 

коммунистами
460

. 

Также можно привести некоторые данные о недостатках партийной работы 
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партийной организации суда, прокуратуры и адвокатуры в г. Кыштыме, 

выявленных ревизором, членом Областного комитета КПСС М. Климушкиным.  

В справке о ревизии говорилось, что решения по обсуждаемым вопросам в 

большинстве своем приняты безграмотные и находятся на низком политическом 

уровне, партийная организация г. Кыштыма совершенно не занималась вопросами 

улучшения работы аппаратов суда, прокуратуры и адвокатуры
461

. 

Результаты ревизии показывают, что, несмотря на некоторые 

«либеральные» процессы, связанные с кадровой политикой, приходом нового 

государственного руководства и с начавшейся правовой реформой в стране, 

линия жесткого партийного контроля адвокатских органов в 50-е гг. ХХ в. 

устойчиво сохранялась. 

Комсомольская организация коллегии в 1951 г. состояла из 5 человек. 

Секретарем этой структуры была избрана Благинина, которая неоднократно 

подчеркивала, что каждый из членов ВЛКСМ коллегии для вступления в партию 

считает себя неподготовленным. За восемь месяцев 1951 г. было проведено  

3 комсомольских собрания, решения по существу не принимались, протоколы 

собраний должным образом оформлены не были
462

. 

Все это наглядно показывает отношение членов коллегии к партийным 

мероприятиям, а также и то, с какой тщательностью органы государственной 

власти и местные партийные органы отслеживали деятельность подобных 

структур. Партийная организация влияла на адвоката как на члена партии, 

формально привлекая его к партийной ответственности за нарушение устава 

партии, а фактически – за его профессиональную деятельность, не устраивающую 

парторганизацию. Партийными адвокатами было легче манипулировать, 

контролировать их высказывания и выполнение служебных обязанностей. 

Не случайно партийные органы коллегии с каждым годом все большее 

внимание уделяли членству адвокатов в рядах партии. На собраниях активно 
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обсуждались вопросы распределения коммунистов по юридическим 

консультациям. Так, в протоколе партийного собрания Челябинской областной 

коллегии адвокатов № 1 от 26 января 1953 г. приводилась таблица «расстановки 

коммунистов» по г. Челябинску. (Приложение № 15).  

Также в протоколах партийного собрания № 1 от 6 января 1953 г. и № 12 от 

15 декабря 1953 г. находим неоднократные высказывания адвокатов-коммунистов 

в адрес беспартийных членов коллегии: «Вопрос о распределении партийных сил 

нужно тщательно подработать. У нас по-прежнему некоторые юридические 

консультации возглавляют беспартийные. Непонятно, почему до сих пор на 

должности заведующего юридической консультацией № 2 находится 

беспартийный адвокат. При комплектовании консультации Сталинского района 

допустили ошибку – не учли партийную прослойку»
463

. 

Или в протоколе партийного собрания № 10 от 11 сентября 1956 г. 

рассмотрение дисциплинарных дел коллегии комиссией при президиуме в 

«отрыве» от партийной организации признано «грубейшим недостатком»
464

. 

Таким образом, видно, что партийные органы коллегии в рассматриваемый 

период с еще большей тщательностью отслеживали и обсуждали партийный 

состав членов партии, поднимали вопросы об идейно-политическом просвещении 

адвокатов. 

Работа президиума и рядовых адвокатов периодически подлежала проверке. 

В начале 1946 г. начальник управления министерства юстиции по Челябинской 

области Ф. Л. Токарев дал указания президиуму Челябинской коллегии усилить 

ревизионную работу, с тем расчетом, чтобы до 1 июля 1946 г. было обследовано 

50 % из действующих 48 юридических консультаций, запросил план проведения 

обследований
465

. 

В 1946 г. президиум Челябинской областной коллегии провел ревизию  

47 юридических консультаций из 48. Результаты заслушивались на заседаниях 
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президиума
466

. Проверялся уровень качества устных советов, изучения судебных 

дел, качество составления деловых бумаг, работа по обслуживанию учреждений, 

предприятий, организаций, колхозов. Комплексному обследованию подвергалась 

работа отдельных адвокатов, гонорарная практика. 

Управление министерства юстиции по Челябинской области обследовало 6 

консультаций. Была проверена работа по дисциплинарной практике президиума. 

Проверка зафиксировала лишь единичные нарушения
467

. 

Наиболее типичные недостатки в деятельности районных консультаций 

можно увидеть на примере обследований адвокатов г. Кыштыма и г. Карабаша. 

Среди главных недоработок исполнявшая обязанности начальника управления 

министерства юстиции по Челябинской области Остроущенко отмечала: 

невыполнение общественно-массовой деятельности, взимание повышенного 

гонорара без разрешения президиума, недостаточное знание адвокатами 

теоретических основ права, небрежное ведение регистрационных карточек, 

отсутствие учета устных советов
468

. 

Ситуация в Челябинске была несколько иной. Несмотря на то, что в отчетах 

органов юстиции фигурировал ряд недостатков (нарушение инструкции о 

взыскании гонорара, неведение общественно-массовой работы, внешняя 

неопрятность некоторых досье), в некоторых городских консультациях 

отмечалось и добросовестное отношение к делу, которое выражалось в 

организации на должном уровне общественно-правовой работы, в активном 

участии в избирательных компаниях, в изучении на производственных 

совещаниях судебной практики по делам различных категорий, в хорошей 

подготовке к выступлениям, в наличии дисциплины, во внимательном отношении 

к клиентам
469

. 

Например, в письме начальника управления министерства юстиции по 
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Челябинской области Ф. Л. Токарева за 1 квартал 1946 г., направленном 

председателю президиума коллегии И. С. Евсееву, обращается внимание на 

юридическую консультацию № 4 г. Челябинска: «Адвокаты приобрели 

популярность в районе, о чем свидетельствуют отзывы народных судей и большая 

посещаемость консультаций (до 40 человек в день). Настоящее письмо обсудите 

на заседании президиума и метод юридической консультации № 4 

популяризируйте среди других консультаций, как примерный»
470

. 

Из исследованных нами архивных материалов видно, что организация 

адвокатской работы продолжала быть более эффективной в крупных городских 

юридических центрах, чем на периферии, что было связано, в том числе и с 

продолжавшейся модернизацией региона.  

Так, в 1950 г. черная металлургия Урала дала на 165 % больше продукции, 

чем в 1945 г., расширились металлургические предприятия Челябинской области, 

в частности Магнитогорский комбинат, Златоустовский завод им. Сталина. Вдвое 

увеличилась продукция Челябинского трубопрокатного завода. За годы четвертой 

пятилетки закончилось строительство Челябинского металлургического завода, 

резко увеличилась добыча цветных металлов, угля, создавались новые образцы 

машин и оборудования для промышленности и сельского хозяйства
471

. 

Эти крупные промышленные предприятия нуждались в правовом 

обслуживании. Адвокаты Челябинской областной коллегии представляли 

юридические интересы заводов в судах, активно консультировали рабочих. 

Надо отметить, что ревизии в первые послевоенные годы коснулись не 

только Челябинской областной коллегии, они прошли повсеместно. Так, 

например, в 1946 г. была проверена работа Андижанской, Наманганской, 

Самаркандской, Саратовской областных коллегий. В марте 1947 г. проведена 

ревизия Ферганской, в июне – Бухарской коллегий, в феврале 1948 г. – 
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Ташкентской
472

. 

С 1950 г. органами власти были предприняты попытки активизации работы 

управлений. Управление по делам адвокатуры министерства юстиции СССР 

разработало методические указания по производству ревизии юридических 

консультаций. Ревизия была стандартной, ее могли проводить и ревизоры 

управления, и президиумы коллегий. Проверялась организация работы 

консультаций, личный состав, объем работы, контроль над качеством, обучение 

стажеров, повышение квалификации, гонорарная практика, финансовая 

деятельность, участие в массовой работе
473

. 

Вопреки всем усилиям руководства юстиции, качество и количество 

проверок, осуществляемых президиумами коллегий, снижалось. Защитники 

пытались избежать участия в ревизиях
474

. В 1949–1950 гг. президиумом 

Самаркандской областной коллегии адвокатов проверено только 6 консультаций 

из 26
475

.  

Многие проверки носили поверхностный характер, а их результаты 

обсуждались лишь через несколько месяцев. 

Эта тенденция в начале 50-х гг. ХХ в. прослеживается и в деятельности 

адвокатской организации Челябинской области. Ревизии зачастую проходили 

формально. В 1952 г. на заседаниях президиума Челябинской областной коллегии 

«обсуждали» по 33–38 вопросов
476

. 

Президиумом в 1953–1954 гг. официально было проведено 59 проверок. 

Акты ревизий составлялись очень обширно, на 8–14 страницах, с указанием 

подробных биографических данных о заведующих, описывали расположение 

консультаций, ведение делопроизводства. Меньше сведений содержалось о 

выступлениях в судах, о качестве составляемых документов и даваемых правовых 
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советов
477

. 

Если в 1950 г. в Курганской областной коллегии были проведены ревизии в 

29 юридических консультациях из 31
478

, то в первом полугодии 1957 г. – в  

12 юридических консультациях из 31
479

.  

Аналогичная ситуация сложилась и в Саратовской областной коллегии 

адвокатов. Ревизии заканчивались малосодержательными актами, их итоги не 

обсуждались на заседаниях
480

. 

Члены президиумов отдавали предпочтение более продуктивным формам 

работы – проведению курсов, теоретических конференций, обобщению 

адвокатской практики. Количество проверок было настолько велико, что в итоге 

ревизии приобрели формальный характер.  

Однако к концу 50-х гг. ХХ в. вновь наметилась тенденция усиления 

контроля за качеством профессиональной работы адвокатов. Ежемесячные планы 

работы президиума и юридических консультаций Челябинской областной 

коллегии были перегружены мероприятиями по контролю над адвокатами. 

Предполагалось контролировать качество работы, гонорарную практику, 

юридическую помощь организациям, общественно-массовую работу, 

профилактику правонарушений и т. д. 

Вот, что писал об этом, работавший в тот период адвокат Б. Н. Фотин: «На 

различные ревизии и проверки в адвокатуре была какая-то эпидемия: 

министерство проверяло коллегии адвокатов, президиумы коллегий проверяли 

консультации, в консультациях устраивали проверки каждого адвоката»
481

. 

В 1959 г. президиум Челябинской областной коллегии отслеживал 

деятельность членов коллегии через заведующих юридическими консультациями 

и через организованный при президиуме сектор по контролю за качеством работы 
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адвокатов. Руководителем данного сектора был назначен заместитель 

председателя президиума Е. И. Конколович. Данный сектор и заведующие 

юридическими консультациями устраивали комплексные проверки работы, 

рецензировали деловые процессуальные документы, рецензировали и записывали 

на магнитофонную пленку выступления адвокатов в судебных заседаниях с 

последующим обсуждением на производственных совещаниях юридических 

консультаций и на заседаниях президиума. Особое внимание уделялось контролю 

за регистрацией юридических советов.  

Так, с 1958 г. по 1959 г. было произведено 40 комплексных проверок, 

записано на магнитофонную пленку и проанализировано 12 выступлений 

адвокатов, 136 выступлений прорецензировано
482

. Тем не менее в отчете о 

проделанной работе за 1958–1959 гг. Челябинской областной коллегии перед 

Областным комитетом КПСС подчеркивался ряд недостатков в работе 

президиума в вопросе организации контроля за качеством профессиональной 

работы: «Мало использовался президиумом магнитофон, недостаточно было 

заслушано отчетов заведующих юридических консультаций и рядовых адвокатов, 

не занимались руководящие органы коллегии вопросами распространения опыта 

работы отдельных высококвалифицированных адвокатов»
483

. 

Советская адвокатура оставалась одним из самых «гибких» органов 

советской юстиции. Чтобы обеспечить полный контроль над деятельностью этого 

института, государство стремилось отрегулировать работу коллегий путем 

принятия большого количества инструкций и методических указаний в 40-е –  

50-е гг. ХХ в. Органы юстиции периодически «спускали» президиумам приказы, в 

которых просили предоставить подробный отчет по различным направлениям 

деятельности коллегий. 

Судя по архивным документам, в исследуемый период сформировалась 

новая модель организации органов адвокатуры Челябинской области: произошли 

                                                 
482

 ОГАЧО. Ф. 288. Оп. 23. Д. 177. Л. 10. 
483

 ОГАЧО. Ф. 288. Оп. 23. Д. 177. Л. 10. 



 

182 
 

изменения в процедуре избрания членов президиума Челябинской областной 

коллегии. Выборы президиума продолжали проводиться общим собранием, 

однако кандидатуры председателей и заместителей председателей готовились 

заранее в отделе административных органов областного комитета партии. На 

собрании присутствовал заведующий этим отделом. Была сформирована 

партийная группа, которая «продвигала» кандидатуры областного комитета 

партии. Зачастую это приводило к открытому давлению партийного руководства 

на членов коллегии. 

Также существенные изменения коснулись правил внутреннего трудового 

распорядка юридических консультаций Челябинской областной коллегии. Теперь 

адвокаты были обязаны находиться в консультации все рабочее время, свободное 

от судебных заседаний, были заведены журналы прихода и ухода.  

В составе руководящих органов адвокатской организации Челябинской 

области был организован новый сектор по контролю за качеством работы 

защитников, который возглавлял заместитель председателя коллегии. Данный 

сектор устраивал комплексные проверки работы адвокатов с последующим 

обсуждением их на производственных совещаниях юридических консультаций и 

на заседаниях президиума.  

Челябинская областная коллегия столкнулась с проблемой дуализма 

управления. Были случаи разнонаправленных распоряжений по одному и тому же 

вопросу президиума коллегии и управления министерства юстиции по 

Челябинской области. 

Страна перешла на мирные рельсы, в связи с этим увеличилось количество 

юридических запросов. Во второй половине 40-х гг. – начале 50-х гг. ХХ в. число 

юридических консультаций в Челябинской области значительно возросло, а 

количество членов президиума в послевоенные годы сократилось до минимума. 

Также наблюдалась тенденция к повышению уровня образования и идейно-

политической подготовки руководящего звена коллегий и юридических 

консультаций. Особое внимание уделялось вопросам членства в партии 
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заведующих юридическими консультациями. Деятельность адвокатов продолжала 

быть более эффективной в городских юридических центрах, чем в сельских 

районах. 

Невозможность прямого административного подчинения адвокатуры 

государству компенсировалась бесконечными ревизиями и нескончаемым 

составлением планов деятельности президиумов и юридических консультаций. 

В 50-е гг. ХХ в. роль адвокатов в уголовном и гражданском процессах, в 

том числе и в кассационной инстанции, уже не подвергалась сомнению. Но 

сильное идеологическое давление на адвокатов все-таки не всегда позволяло 

последним быть действительно независимой стороной процесса
484

. 

Политика советского государства по отношению к адвокатуре 

принципиально не изменилась с довоенного времени, хотя некоторые 

предпосылки усиления роли адвоката в судебном процессе в конце 50-х – начале 

60-х гг. ХХ в. все же наблюдались. Профессиональная и организационная 

деятельность органов защиты Челябинской области была восстановлена, и 

адвокатура достаточно удачно вписалась в новую систему институтов советского 

общества.  
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3.2. Кадровые проблемы в работе органов адвокатуры Челябинской области 

в 1945–1962 гг. 

 

Уже в первые послевоенные годы выявился ряд серьезных проблем в 

деятельности советской адвокатуры. Особенно остро в это время встал кадровый 

вопрос. Состав членов коллегий за годы войны значительно уменьшился. Связано 

это было с гибелью многих адвокатов, а также с масштабной реэвакуацией 

высококвалифицированных адвокатов на запад, которая привела к ослаблению 

кадрового состава на востоке СССР. В то же время вернувшиеся в освобожденные 

районы опытные адвокаты составляли меньшинство. Особенно тяжелым было 

положение в сельской местности, где зачастую большие территории совершенно 

не обеспечивались своевременной квалифицированной правовой помощью.  

Министерство юстиции временно отменило лимиты на поступление в адвокатуру, 

но профессиональных юристов по-прежнему не хватало. При этом качественный 

состав многих коллегий страны вызывал тревогу у высших партийных и 

советских органов. 

Не случайно в 1946 – 1948 гг. на первый план в работе органов адвокатуры 

вышли вопросы: приема новых работников во все «свободные районы», обучения, 

переподготовки, повышения квалификации адвокатов и идейно-политического 

просвещения работников адвокатуры. 

Самым низким количество адвокатов в целом по стране было в 1943 г. –  

5 589 человек. Однако на 1 января 1948 г. в адвокатуре состояло 13 134 

защитника
485

.  

В Челябинской областной коллегии адвокатов замещение эвакуированных 

адвокатов новыми молодыми кадрами происходило постепенно. В декабре 1945 г. 

в области работали 90 адвокатов (в том числе 34 эвакуированных) и 25 стажеров. 

В Челябинске граждан защищали 36 адвокатов и стажеров
486

. Через год в регионе 
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работали уже 127 адвокатов и 14 стажеров, а в областном центре – 54
487

. Но, 

несмотря на некоторое увеличение числа адвокатов в коллегии, 

неукомплектованными районами Челябинской области на 1 апреля 1946 г. были: 

п. Еманжелинка, п. Кундравы, п. Кузнецкий. Не хватало защитников и в 

Копейске, Златоусте, Верхнеуральске, Полтавке, в Катавском, Саткинском, 

Магнитогорском районах
488

.  

Аналогичная ситуация прослеживается и в других районах страны. 

Численный состав Новгородской областной коллегии адвокатов насчитывал  

36 адвокатов и 5 стажеров, тем не менее на 1 января 1946 г. 9 районов области не 

были укомплектованы, население не имело возможности пользоваться 

юридической помощью
489

. В 1947 г. количество членов коллегии возросло до  

40 адвокатов и 6 стажеров. На территории области работало 27 юридических 

консультаций, в том числе 20 в сельской местности
490

. На 1 января 1953 г. в 

Новгородской областной коллегии адвокатов насчитывалось 43 человека
491

. 

Однако по мере роста числа адвокатов в первые послевоенные годы 

возникла необходимость корректировать темпы этого роста. 

В 50-х гг. ХХ в. в отношении адвокатуры начала проводиться практика 

установления предельной численности адвокатов. Ее порядок определял Приказ 

министерства юстиции СССР от 2 марта 1950 г. № 11.  

Первый шаг в определении количественных показателей делали, как 

правило, начальники управлений министерств совместно с президиумами 

коллегий, которые обсуждали этот вопрос в рабочем порядке. Далее «предельное 

число защитников» согласовывалось с областными исполнительными 

комитетами. Данные направлялись в министерство юстиции СССР, которое 

окончательно устанавливало предельную численность адвокатов. 
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Так, на 1 июля 1951 г. в Челябинской областной коллегии работали  

146 адвокатов, в г. Челябинске – 54
492

. Лимит на 1954 г. составлял 150 человек, в 

Челябинске – 53. В реальности на 1 января 1954 г. в коллегии состояло  

140 защитников, в том числе в областном центре – 57
493

.  

К середине 50-х гг. ХХ в. министерство юстиции СССР обратило внимание 

на то, что вопреки Положению об адвокатуре СССР от 16 августа 1939 г. 

установление предельной численности членов коллегии ограничивает право 

президиумов на прием новых членов. 28 апреля 1956 г. министерство юстиции 

своим приказом предписало производить прием в коллегию в соответствии с 

требованиями указанного Положения без учета соблюдения предельной 

численности адвокатов
494

. Это привело к некоторому увеличению количества 

адвокатов. Так, в 1957 г. в состав Челябинской областной коллегии входило 142 

человека
495

, в 1958 г. – 143, из которых 61 работал в Челябинске
496

, в 1962 г. – 137 

членов коллегии
497

. 

Эта тенденция прослеживается также в численности адвокатов Курганской 

областной коллегии. В 1951 г. в Курганской области работало 49 адвокатов, 

предельное число, установленное министерством юстиции, составляло  

52 человека
498

. Но уже в 1957 г. количественный показатель несколько сократился 

– правовой деятельностью занимался 41 адвокат
499

. 

Интересным и важным нам представляется Протокол № 6 от 28 апреля  

1955 г. партийного собрания партийной организации Челябинской областной 

коллегии, в котором говорится о том, что у коллегии имеется кадровый резерв, 
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состоящий из бывших народных судей и прокуроров
500

. В справке о работе 

президиума, составленной в 1957 г. ревизором отдела адвокатуры министерства 

юстиции РСФСР В. М. Степановой, находим следующее утверждение: 

«Президиум начиная с 1952 г. отказался от пополнения коллегии молодыми 

специалистами, закончившими специальные юридические институты, а 

комплектует состав коллегии из числа других лиц, часть которых 

скомпрометировала себя на прежней работе в судебно-прокурорских органах 

(Кежаев, Лукьянов, Дмитриев и другие)». Данный документ позволяет выделить 

особенности комплектования кадрового состава органов адвокатуры Челябинской 

области, зафиксировать некоторую специфику этого процесса. Судя по архивным 

документам, количество желающих работать в рядах коллегии в 50-х гг. ХХ в. 

возросло настолько, что появился даже кадровый резервный фонд. Однако 

руководящие органы коллегии в первую очередь принимали в коллегию бывших 

работников юстиции, не оставшихся на прежней работе. 

С первых лет создания советской адвокатуры профессия защитника, 

особенно в отдаленных от центра регионах, была преимущественно мужской.  

В годы войны наблюдалось значительное пополнение коллегий восточных 

регионов страны женщинами за счет эвакуированных из центральных областей 

страны адвокатов. По данным министерства юстиции СССР на 1 января 1948 г., в 

адвокатуре Советского Союза было 9 415 мужчин (69,2 %) и 4 190 женщин  

(30,8 %)
501

. 

Согласно архивным материалам, в 1945 г. в Челябинскую областную 

адвокатуру было принято 11 мужчин и 2 женщины, в 1946 г. – 27 мужчин и  

4 женщины
502

. В последующие годы прием женщин в коллегию возрос. В 1951 г. 

в ее составе уже 89 мужчин и 57 женщин, в Челябинске – 33 мужчины и  

21 женщина
503

. Процесс увеличения численности женщин в коллегии сохранился 
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и в дальнейшем. 

Как осуществлялся прием работников в 1945 – 1946 гг. по возрастному 

критерию в Челябинскую областную коллегию, видно из таблицы. (Приложение 

№ 16). В эти годы в адвокатскую организацию Челябинской области в основном 

шел прием лиц от 31 года и старше, что во многом было связано с тяжелыми 

демографическими и социальными последствиями войны. В коллегию, прежде 

всего, поступали демобилизованные граждане, бывшие судебные и прокурорские 

работники. Число поступивших после окончания юридических курсов было 

крайне низким. Система подготовки молодых юристов, особенно для регионов, 

еще не была отлажена. 

В рядах Челябинской областной коллегии адвокатов встречались во второй 

половине 40-х гг. – начале 50-х гг.  ХХ в. представители следующих 

национальностей: русские, евреи, татары. В 1951 г. в коллегии числилось 110 

русских, 24 еврея и 3 татарина. В челябинских юридических консультациях 

работали 41 русский, 13 евреев
504

. В послевоенные годы в качестве областных 

адвокатов преобладали те, кто в графе национальность указывал – «русский». 

В послевоенный период в коллегиях адвокатов повсеместно росло число 

коммунистов. В 1948 г. их процент по всей стране составлял 35,5 %, а в 1953 г. – 

уже 47 %
505

.  

Эта тенденция прослеживается и в кадровой структуре Челябинской 

областной коллегии. Так, в 1945 г. члены партии составляли 18,3 %, члены 

ВЛКСМ – 7 %, беспартийные – 74,7 % от общего количества человек
506

.  

В последующие годы число вступивших в КПСС и комсомол также росло.  

В 1951 г. партийная прослойка коллегии уже составляла 64 %, в Челябинске – 

58,7 %
507

. В конце 50-х гг. партийный состав адвокатуры удерживался примерно 

на одном уровне. По состоянию на 1 октября 1958 г. в составе коллегии 
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насчитывалось 75 коммунистов и комсомольцев, т. е. 52,4 % от общего 

количества адвокатов, в 1959 г. – 58 %
508

.  

В послевоенное время среди заведующих юридическими консультациями 

возросло число членов КПСС. Если в годы войны больше половины 

руководителей были беспартийными
509

, то в 1953 г. 60 % заведующих являлись 

членами партии.  

В Курганской областной коллегии по состоянию на 1 июля 1957 г. число 

членов КПСС и кандидатов в члены партии составляло 21 человек из 41, т. е.  

53 %
510

. 

Показательным, на наш взгляд, является высказывание члена партбюро 

Алексея Михайловича Лушникова, зафиксированное в протоколе партийного 

собрания № 7 от 26 апреля 1951 г.: «Некоторые комсомольцы с высшим 

образованием, не желают вступать в члены ВКП(б), видимо, они не хотят быть 

активными строителями коммунистического общества. Например, Давыдов –

уклоняется от членства в партии, не желает быть пропагандистом идей 

коммунизма. Надо посмотреть, можно ли его терпеть в нашей адвокатской 

организации»
511

. Невысокий, как казалось советским функционерам, идейный 

уровень многих защитников вынуждал руководство президиума и партийных 

органов области вести систематическую пропаганду коммунистических идей в 

среде адвокатов, порой в жесткой форме. 

Для осуществления более действенного партийного контроля за 

политическим воспитанием адвокатов было даже предложено провести 

реорганизацию юридических консультаций. В протоколе заседания 

парторганизации № 2 от 25 декабря 1951 г. находим высказывание члена 

коллегии коммуниста Мазурина: «Надо провести мероприятия по расстановке 

кадров по юридическим консультациям с таким расчетом, чтобы все 
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консультации имели в своем составе достаточную партийную прослойку»
512

. 

Таким образом, во второй половине 40-х гг. – начале 50-х гг. ХХ в. партия 

большевиков, как и в довоенные годы, добиваясь политического влияния на 

адвокатуру, активно пыталась «внедрять» своих членов в данную структуру, что 

по большому счету ей и удалось сделать. Процент коммунистов в коллегиях с 

каждым годом возрастал.  

Важно подчеркнуть, что в первые послевоенные годы в адвокатуре было 

много малограмотных защитников. По мнению многих партийных функционеров, 

в коллегиях работало значительное количество социально-опасных элементов –

лиц, остававшихся на оккупированной территории, изгнанных из других 

правоохранительных органов за различные проступки, «политически 

неграмотных адвокатов». Президиумами принимались лица без юридического 

образования или с недостаточным образованием, без стажа юридической работы. 

Иногда среди сотрудников коллегий можно было увидеть и кассиров кинотеатров, 

и домохозяек, и бухгалтеров и т. д.
513

 

С. Бакшеев в своей статье «Состояние кадров адвокатуры и мероприятия по 

их укреплению» в журнале «Социалистическая законность» в 1948 г. 

подчеркивал: «Формальное отношение многих президиумов к приему новых 

членов коллегий адвокатов доходит до того, что они даже не проверяют 

материалов, характеризующих прежнюю работу лиц... не выясняют их 

юридическую и политическую подготовку... Необходимо в самый короткий срок 

определить для всех адвокатов, не имеющих высшего или среднего образования, 

форму обучения каждого»
514

. 

По результатам ревизионных проверок 1946–1948 гг. руководящими 

органами юстиции констатировались такие проблемы, как низкий идейный 

уровень, малограмотность, отсутствие работы над повышением 
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профессионального уровня. Адвокаты нередко допускали различные ошибки в 

работе: безграмотно составляли процессуальные документы, давали неверные 

правовые советы, произносили идеологически невыдержанные речи в суде. Также 

в вину защитникам вменялось незнание советских законов, международного 

положения и имен лидеров политических партий, государств социалистического 

лагеря, биографий вождей международного пролетарского движения. 

По данным министерства юстиции на 1 января 1948 г., в среднем по всей 

стране высшее юридическое образование имело 42,5 % адвокатов, среднее –  

19,8 %. Эти показатели были близки к довоенным показателям. Так, до войны 

высшее юридическое образование имели 44,6 % адвокатов
515

.  

Но в целом ряде регионов страны процент лиц с высшим юридическим 

образованием в первые послевоенные годы оставался не высоким. Так, на  

1 января 1948 г. в Удмуртии высшее юридическое образование было только у 12 

% защитников
516

. На начало 1947 г. в Свердловской областной коллегии работали 

166 человек, из которых 68 (41 %) были с оконченным высшим юридическим 

образованием
517

. На 1 января 1946 г. в Узбекистане было 330 адвокатов. Высшее 

специальное образование имели 130, среднее – 80
518

.  

Не являлась исключением и Челябинская областная коллегия. В 1945 г. 

высшее юридическое образование было у 30 % защитников, неоконченное 

высшее – у 12, 6 %. 42,6 % окончили юридические школы и курсы, у 19,8 % 

вообще не было юридического образования
519

. 

Среди принятых в адвокатуру в 1946 г. было 7 человек с высшим 

юридическим образованием, окончивших юридические курсы – 22, со средним 

общим образованием – 18, с низшим образованием – 13 и без всякой юридической 
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подготовки – 2
520

. 

Как видно из приведенных данных, в послевоенный период нехватка 

квалифицированных специалистов в кадровом составе адвокатских коллегий 

ощущалась особенно остро. В 1946 г. министерство юстиции СССР направило 

всем коллегиям страны распоряжение не принимать в адвокатуру лиц, не 

имевших юридического образования. Выполнить такое распоряжение было 

практически невозможно, поэтому в коллегии принимались лица, имеющие стаж 

практической работы и общее среднее образование. 

5 октября 1946 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О расширении и 

улучшении юридического образования в стране»
521

, направленное на скорейшую 

ликвидацию малограмотности и подготовку профессиональных кадров. Прием в 

вузы был существенно расширен, на юридических факультетах ввели пятилетнее 

обучение, состояние среднего юридического образования было улучшено. 

Руководство органов юстиции активно стимулировало учебу адвокатов, местные 

органы юстиции отслеживали процесс поступления защитников в ВЮЗИ, 

обязывали президиумы отчислять безграмотных адвокатов, отказывавшихся 

повышать свою квалификацию. С этой целью управляющие органы коллегий 

проводили личные беседы с адвокатами, по итогам которых определяли форму их 

обучения.  

На наш взгляд, показательной будет выдержка из письма, написанного в 

1946 г. исполняющим обязанности начальника управления министерства юстиции 

по Челябинской области Остроущенко, которое было адресовано председателю 

президиума Челябинской коллегии: «В составе коллегии есть значительное число 

адвокатов, не имеющих юридического образования даже в объеме курсов. Эти 

товарищи до сих пор нигде не учатся. Обращаю ваше внимание на 

недопустимость указанного положения и прошу предложить всем этим адвокатам 
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оформить в ближайший месяц свое поступление в юридическую школу»
522

. 

В 1946 г. в Свердловский филиал ВЮЗИ были командированы на учебно-

экзаменационную сессию 15 адвокатов Челябинской коллегии
523

. 

В 1946 г. при Челябинской областной коллегии были организованны 

шестимесячные межобластные юридические курсы, на которые «зачислились»  

45 человек
524

. Для преподавания были привлечены адвокаты коллегии, работники 

прокуратуры, преподаватели средних школ. Количественный состав 

преподавателей курсантов отражен в составленной нами таблице. (Приложение 

№17). В ходе учебы практиковались коллективные посещения судебных 

процессов в народных и областном судах. После окончания курсов президиум 

Челябинской областной коллегии адвокатов распределил выпускников по 

коллегиям страны. В Кировскую коллегию было командировано 10 человек, в 

Тюменскую – 8, в Красноярскую – 6, в Чкаловскую – 3. В распоряжение 

управления министерства по Челябинской области – 6 и в Челябинскую коллегию 

– 7
525

. 

Такая помощь другим районам страны в подготовке и отправке обученных 

специалистов практиковалась не только в г. Челябинске. Свердловская областная 

коллегия в 1949 г. выделила троих адвокатов для укрепления Тюменской 

областной коллегии. Показательно, что в Тюменской области в этот период, 

несмотря на огромную территорию, имелось всего 67 адвокатов, из них только 8 

человек были с высшим образованием, 23 человека окончили правовую школу и 

юридические курсы, остальные вообще не имели специального образования
526

. 

Со временем без юридического образования остались только старые 

советские адвокаты, обладавшие большим опытом практической деятельности. 

На 1 января 1949 г. 44 % адвокатов СССР получили высшее образование, 
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30,2 % не имели юридического образования
527

. С 1951 г. количество защитников с 

юридическим образованием возросло с 63 % до 71 % в 1954 г.
528

  

В последующие годы наблюдался неуклонный рост числа специалистов с 

юридическим образованием в рядах Челябинской областной коллегии. Так, в  

1951 г. лиц с высшим образованием в адвокатской организации Челябинской 

области было 59 (40,4 %), со средним юридическим образованием – 33 (22,7 %), 

окончивших краткосрочные курсы и правовую школу – 34 (23,1 %), с 

неоконченным высшим и средним образованием – 10 (6,6 %), без юридического 

образования–10(7%)
529

.  

В 1952 г. количество членов коллегии, имевших высшее образование, 

увеличивается до 77 человек, среднее образование – до 70
530

. Тогда как в 1954 г. – 

88 и 28 соответственно. Курсы окончили 12 человек, 5 обучались во Всесоюзном 

заочном юридическом институте. Из 88 адвокатов с высшим образованием 63 

находились в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте
531

. 

В апреле и сентябре 1953 г. президиумом были организованы двух-

трехдневные семинары для молодых адвокатов. В Челябинске на постоянной 

основе функционировал правовой семинар под руководством члена президиума, 

кандидата юридических наук М. Г. Стучинского, в ходе семинара было проведено 

38 лекций
532

. 

В середине 50-х гг. ХХ в. началась радикальная перестройка юридического 

образования. Был введен единый пятилетний учебный план, опубликованы новые 

учебники, применялся более строгий и «научный» подход. Эти меры были частью 

широкой программы реформ Н. С. Хрущева, проводившихся с целью 

демократизации управления государства
533

. 
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Новый учебный план, введенный министерством образования в 1955 г., 

помимо традиционных дисциплин, включал широкий набор обязательных курсов, 

таких как история КПСС, политическая экономия, публичное право буржуазных 

стран, иностранный язык, физкультура. В последующие годы от студентов 

требовалось изучение курсов, более близких к их специализации. 

В 50-е гг. ХХ в. численность студентов-юристов в стране возросла 

примерно до 45 тысяч человек, при этом 60 % студентов учились заочно. Темп 

роста численности юристов превышал темп роста населения, и новые должности 

стали занимать более образованные юристы, но количество юристов по-прежнему 

не соответствовало реальному спросу и было значительно ниже, чем в 

большинстве западных стран. При населении Советского Союза приблизительно в 

191 миллион человек в стране практиковало 12 900 адвокатов. В то время как в 

США трудилось около одного миллиона адвокатов
534

. В РСФСР на 14 860 

граждан приходился один адвокат
535

. 

Количество адвокатов с высшим и средним юридическим образованием в 

конце 50-х гг. ХХ в. неуклонно росло. Так, в 1958 г. из 50 адвокатов, работавших 

в Новгородской коллегии, уже 37 адвокатов имели высшее юридическое 

образование, 11 – среднее и только 2 адвоката обладали курсовой подготовкой
536

. 

За десятилетие более чем в 3 раза возросло количество адвокатов, получивших 

высшее специальное образование, и в 6 раз снизилось число защитников, 

окончивших курсы
537

.  

В Челябинской областной коллегии адвокатов в 1958 г. работало уже  

99 человек (69 %) с высшим юридическим образованием, 27 человек (19 %) со 

средним юридическим образованием. В 1959 г. 3,5 % адвокатов коллегии 

закончили только юридические курсы или прошли подготовку в сокращенных 
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юридических школах
538

. 

В Курганской областной коллегии по состоянию на 1 июля 1957 г. высшее 

юридическое образование имели 30 человек (73 %), среднее юридическое 

образование – 11 человек (26 %)
539

.  

Таким образом, благодаря повышению уровня юридического образования в 

процессе реализации программы реформ Н. С. Хрущева, а также в результате 

повышения роли защиты в судопроизводстве все большее количество людей в 

хрущевский период старались стать адвокатами, возрос престиж адвокатской 

профессии. 

1 июля 1950 г. вышла инструкция министерства юстиции о работе со 

стажерами в коллегиях адвокатов, согласно которой в стажеры принимались лица, 

окончившие юридические учебные заведения. Для повседневного руководства 

ими заведующие консультациями выделяли наиболее квалифицированных 

адвокатов. По окончании стажировки руководителю надлежало представить 

заключение о степени готовности стажера к самостоятельной адвокатской работе. 

Президиум проверял знания стажера и давал письменное заключение. Этой 

инструкцией министерство юстиции СССР существенно изменило статус 

стажерства и приблизило его к модели института помощников адвокатов
540

. 

В Челябинской областной коллегии в 1946 г. количество стажеров 

равнялось 31
541

, в 1946 г. – 14
542

, в 1953 г. снизилось до 4
543

.  

В послевоенный период лучшими защитниками Челябинской областной 

коллегии считались С. Л. Агронович, М. Н. Барановский, И. С. Бобров, Д. И. 

Жихарев, В. П. Знаменский, В. А. Павпертов, В. А. Палант, М. Г. Стучинский,  

В. С. Фридман
544

. Они были выделены коллегией для выступления в областном 
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суде и военном трибунале по спецделам. Примечательно то, что  

М. Г. Стучинский, В. А. Павпертов, М. Н. Барановский являлись беспартийными 

членами коллегии, но были очень грамотными специалистами. Стаж работы этих 

защитников в правоохранительных органах превышал 20 лет. 

Общий политический курс и особенности деятельности Челябинской 

областной коллегии адвокатов этого исторического периода ярко отразились в 

карьере председателя президиума И. С. Евсеева и заместителя председателя 

президиума коллегии М. Н. Барановского. Они находились на занимаемых 

должностях около 6 лет (по тем временам срок достаточно длительный). 

Иван Семенович Евсеев родился 24 августа 1897 г. в семье крестьянина-

бедняка в деревне Фомино, Грачевского сельсовета, Уинского района 

Молотовской области. По национальности был русским. Являлся членом партии 

большевиков с 1918 г.  

После демобилизации в марте 1918 г. поступил в Кунгурский военкомат 

Молотовской области, там работал до августа 1918 г. Затем был направлен на 

курсы военных агитаторов. С 6 октября 1918 г. по январь 1920 г. Иван Семенович 

работал комиссаром полка и заместителем начальника политотдела дивизии в 

Красной Армии. В связи с ранением перешел в 1920 г. на должности заместителя 

командира батальонного округа по политчасти и секретаря партбюро полкового 

округа в милиционных территориальных частях Красной Армии. 

После этого сменил много мест – работал политкомом уездной милиции, 

начальником политотдела губернской милиции, заведующим отделом агитации и 

пропаганды райкома ВКП(б), инструктором окрпотребсоюза. 

В 1928 г. стал членом окружного суда, через год – начальником 

исправительного дома – тюрьмы. С 1931 г. по 1936 г. работал директором 

зерносовхозов. 

Свою юридическую карьеру И. С. Евсеев начал с 1936 г. Три года он 

являлся членом Челябинского областного суда. С 1940 г. по 1941 г. – старшим 

нотариусом нотариальной конторы и ревизором Управления министерства 
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юстиции по Челябинской области.  

С 1941 г. по 1945 г. он принимал участие в военных действиях, работал 

политработником и являлся членом военного трибунала. За отличное выполнение 

боевых заданий был награжден правительством орденом Красной Звезды. 

После демобилизации из Советской армии вновь работал членом 

Челябинского областного суда, с апреля 1946 г. стал председателем президиума 

Челябинской областной коллегии адвокатов. В этом же году окончил заочно 

Свердловский юридический институт. И в 1948 г. поступил в вечерний 

университет марксизма-ленинизма при Челябинском городском комитете партии. 

В течение шести лет пребывания на должности председателя Иван 

Семенович также работал заведующим юридической консультацией № 3 г. 

Челябинска, являлся членом партбюро коллегии, не привлекался ни к 

дисциплинарной, ни к уголовной ответственности, партийных взысканий не имел. 

Как говорилось в его характеристике, И. С. Евсеев «был предан партии», 

был награжден почетными грамотами за активное участие в общественно-

массовой и политической работе. Из личных качеств в характеристике 

отмечались: добросовестность, честность, дисциплинированность, 

общительность, вежливость, идеологическая и моральная устойчивость
545

. 

По воспоминаниям адвоката Б. Н. Фотина, работавшего в челябинской 

коллегии в описываемый период, И. С. Евсеев был высокого роста, обладал 

громким командным голосом, военной выправкой и солдатским юмором.  

В адвокатской организации фигура данного адвоката была не случайной, его 

кандидатуру на общем собрании коллегии настойчиво предлагал представитель 

областного комитета партии
546

.  

Показательна и судьба его заместителя, члена президиума Челябинской 

областной коллегии адвокатов Михаила Наумовича Барановского. 

М. Н. Барановский родился в 1892 г. в семье пекаря-кустаря г. Лохвица, 
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Полтавской области. По национальности украинец. С 1919 г. по 1937 г. состоял в 

рядах КПСС. В 1937 г. был исключен из партии за потерю бдительности при 

рассмотрении судебных дел во время работы членом Челябинского областного 

суда. 

Имел общее среднее образование, в 1932 г. окончил рабочий факультет при 

Днепропетровском институте инженеров транспорта. 

М. Н. Барановский проработал в органах юстиции длительное время.  

С 1924 г. по 1926 г. был народным судьей Катавского района Уральской области. 

С 1926 г. стал помощником окружного прокурора по Златоустовскому округу 

Уральской области, через год – председателем окружного суда Златоустовского и 

Шадринского округов. Четыре года работал юрисконсультом в Челябинске.  

В 1933 г. стал членом Челябинского областного суда, а с 1938 г. занимал 

должность нотариуса в Челябинске. 

С марта 1939 г. Михаил Наумович являлся рядовым адвокатом в южно-

уральской адвокатуре. Затем возглавлял юридическую консультацию № 2, в связи 

с состоянием здоровья по его личной просьбе был освобожден от этой должности, 

но уже в 1946 г. назначен заместителем председателя областной коллегии. 

М. Н. Барановский был квалифицированным адвокатом, специализировался 

в основном на уголовных делах, занимался обучением молодых защитников. 

За период работы в Челябинской областной коллегии он неоднократно был 

премирован. Принимал активное участие в общественной жизни коллектива. 

Дисциплинарных взысканий не имел, от руководства систематически получал 

благодарность за безупречную и добросовестную работу
547

.  

Адвокаты коллегии считали его человеком собранным, вежливым и 

бесконфликтным
548

.  

Таким образом, из биографий и характеристик адвокатов, занимавших 

руководящие посты в органах адвокатуры Челябинской области в конце 40-х – 
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начале 50-х гг. ХХ в., можно выявить следующие закономерности. Председатель 

и заместитель председателя президиума Челябинской областной коллегии имели 

достаточно большой опыт работы в юридической сфере, в частности, в органах 

суда и прокуратуры. Примечательно то, что И. С. Евсеев был коммунистом со 

стажем, участником двух военных кампаний, с высшим юридическим 

образованием и устойчивой идеологической подготовкой, тогда как его 

заместитель М. Н. Барановский хотя раньше и состоял в партии, но был 

исключен, не имел юридического образования и особо не проявлял активности «в 

деле строительства коммунизма», однако имел допуск к спецделам. Он был 

достаточно уважаемой фигурой в коллегии из-за большого практического опыта и 

дисциплинированности.  

Сопоставление всех этих фактов позволяет нам констатировать, что в 

период с конца 40-х до начала 50-х гг. ХХ в. в органах адвокатуры Челябинской 

области существовали серьезные кадровые проблемы. В результате в 

Челябинской областной коллегии в одно и то же время могли работать 

представители двух разных типов «советского адвоката». С одной стороны, 

адвокат Челябинской области первых послевоенных лет мог быть лицом, 

окончившим юридические курсы, прошедшим стажировку в коллегии, имевшим 

«правильное» социальное происхождение, но при этом «не желающим» 

пополнить ряды партии большевиков. С другой стороны, адвокатом Челябинской 

области мог быть человек, окончивший юридический университет, имевший 

«правильное» социальное происхождение, член партии, идеологически 

выверенный, активно проводивший пропаганду советского права, подчинявшийся 

многочисленным инструкциям и приказам, регламентировавшим его 

деятельность.  

Во второй половине 50-х – начале 60-х гг. ХХ в. в Челябинской областной 

коллегии появилась целая плеяда талантливых адвокатов, среди которых 

выделялись следующие. 

В. М. Бершадская, демобилизованная фронтовичка, командир отделения 
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связи, награжденная орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

отвагу» и многими другими, избиралась членом президиума коллегии, 37 лет 

беспрерывно и добросовестно проработала в коллегии, неоднократно 

награждалась, в 1996 г. стала первым лауреатом ежегодной премии им.  

Ф. Н. Плевако
549

. По воспоминаниям коллег, В. М. Бершадская была обаятельной, 

доброй, принципиальной женщиной и хорошим другом
550

. 

Т. И. Перминова проработала адвокатом 35 лет, длительное время была 

заведующей юридической консультацией, дважды была избрана депутатом 

Центрального районного Совета депутатов трудящихся, членом президиума 

коллегии, награждена медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»
551

. 

Л. М. Трапер принят в члены коллегии 23 августа 1951 г., проработал 36 лет 

адвокатом в г. Магнитогорске, избирался членом президиума коллегии. Участник 

Великой Отечественной войны, награжден медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 

1945 гг.» и многими юбилейными медалями
552

.  

М. Г. Стучинский, единственный, кто имел в те десятилетия ученую степень 

кандидата юридических наук, по словам коллег, владел словом как шпагой, 

избирался членом президиума, был заведующим юридической консультацией № 1 

Центрального района г. Челябинска
553

. Когда М. Г. Стучинский пришел в 

коллегию, он был одет в полувоенную одежду, выглядел худощавым. Но со 

временем преобразился – стал солидным и внушительным. В общении с 

коллегами держался достойно и вежливо. Умел ладить с начальством, был умным 
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и начитанным человеком
554

. 

Н. А. Давыдов с 1949 г. по 1991 г. состоял членом коллегии, пользовался 

огромнейшим авторитетом, коллеги называли его «адвокатом от Бога». Участник 

Великой Отечественной войны, сражался на Сталинградском и Юго-Западном 

фронтах, награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими юбилейными медалями
555

. 

Б. Н. Фотин – участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена 

Славы III степени, награжден медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне» и многими юбилейными медалями
556

. 

В. Н. Кузнецова более 30 лет занималась адвокатской деятельностью, 

адвокат, известный не только в регионе, но и за его пределами
557

.  

О профессионализме В. Н. Кузнецовой неоднократно печатались отзывы в газетах 

и журналах. В 1946 г. ее отнесли к лучшим адвокатам Челябинской области, а в 

1967 г. включили в десятку лучших адвокатов СССР
558

. 

А. И. Лушников, в коллегии с 1948 г., с 1951 по 1953 г. и с 1963 по 1972 г. – 

заместитель председателя президиума, с 1953 по 1963 г. и с 1972 по 1978 г. – 

заведующий юридической консультацией Советского района г. Челябинска. За 

высокопрофессиональную работу неоднократно поощрялся обкомом профсоюза, 

облисполкомом, награжден юбилейной медалью «За доблестный труд» в 

ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина
559

. 

24 ноября 1958 г. общее собрание Челябинской областной коллегии избрало 
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тридцатипятилетнего О. В. Седельникова председателем президиума. В 

дальнейшем он переизбирался председателем до 15 мая 1978 г. Участник Великой 

Отечественной войны, он являлся кавалером ордена Красной Звезды, был 

награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими юбилейными медалями. В 1967 г. 

за заслуги в развитии адвокатуры О. В. Седельникова наградили орденом «Знак 

Почета»
560

. 

По воспоминаниям Б. Н. Фотина, О. В. Седельников был 

дисциплинированным, пунктуальным, подтянутым и работоспособным 

человеком. Как-то, вспоминая военную службу, председатель коллегии выразил 

свою суть одним словом – «службист». Адвокатов и юридические консультации 

он оценивал по количественным показателям, по процентам выполнения 

финансового плана и количеству прочитанных лекций. Чтил иерархию, придавал 

значение каждой ступени подчиненности. Образцом для подражания считал 

партийные и советские органы
561

. 

Последние десять лет жизни О. В. Седельников работал рядовым адвокатом. 

Скончался он от инсульта головного мозга 21 октября 1988 г. после того, как его 

вызвали на заседание президиума коллегии.  

Из представленных биографических данных бывшего председателя 

президиума очень хорошо видно положение адвоката того времени, занимавшего 

руководящие должности, его отношение к работе, к вышестоящим 

государственным органам, к партии, к рядовым адвокатам. 

В отношении оплаты труда до 1947 г. институт адвокатуры пользовался 

довоенными инструкциями народного комиссариата юстиции СССР. В первые 

послевоенные годы в связи с усилением спроса на юридические услуги и 

увеличением занятости адвокатов наблюдался некоторый рост их заработной 
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платы и улучшение материального положения. Коллегии могли позволить себе 

траты на конференции, курсы, материальную помощь. 

В 17 коллегиях СССР гонорар составлял от 3 000 до 4 000 р., в 36 – от 2 000 

до 3 000 р., в 20 – от 1 000 до 2 000 р. Меньше 1 000 р. платили своим адвокатам  

6 коллегий
562

. Средний ежемесячный гонорар челябинских адвокатов насчитывал 

около 3 500 р.
563

 Большинство чиновников получало менее 1 000 р. в месяц
564

. Но 

даже при этом, в сравнении с другими служащими, адвокат получал все-таки 

несколько больше.  

Как считают некоторые исследователи, формирование в советском 

обществе профессиональной группы высокооплачиваемых специалистов 

рассматривалось властями как посягательство на устои социализма и считалось 

недопустимым
565

. Поэтому в последующие годы этот вопрос был взят под особый 

контроль государства. Органы юстиции и партийные комитеты развернули целую 

кампанию против повышенных гонораров. 

Министерством юстиции было разослано всем союзным коллегиям 

инструктивное письмо от 22 апреля 1948 г. «О гонорарной практике коллегий 

адвокатов», предписывающее уменьшить размер таксы, взимаемой с населения. 

Инструкция наделила заведующих юридическими консультациями правом 

определять размер гонорара в зависимости от сложности дела и квалификации 

адвоката, а также предписывала значительно уменьшить размер оплаты, 

взимаемой за юридические услуги с населения. Гонорары свыше 500 р. утверждал 

президиум коллегии адвокатов. По сложным делам его размер составлял от 750 до 

2 000 р., на простые же услуги расценки существенно снизились
566

. 

Кроме того, значительно увеличился объем бесплатной правовой помощи, 
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адвокаты все чаще стали привлекаться к участию в массовых кампаниях, в 

марксистско-ленинском просвещении населения. Принцип доступности 

юридической помощи нарушен при этом не был, а рост доходов адвокатов 

происходил за счет возрастания объема работы. Это, естественно, существенно 

снижало качество работы защитников. 

В Челябинской области в 1951 г. средняя ежемесячная зарплата адвоката 

колебалась от 1 400 р. до 1 650 р. Самый высокий гонорар составлял 4 300 р., 

самый низкий – от 700 до 900 р.
567

 

В Курганской области в 1950 г. средний ежемесячный заработок адвоката 

был равен 742 р., самая высокая зарплата – 2 143 р., самая низкая – 348 р.
568

 

Согласно отчету о работе Ростовской областной коллегии адвокатов за 

первое полугодие 1952 г. 22 члена коллегии имели средний месячный заработок 

до 500 р., 56 членов – от 501 до 750 р., 40 – от 751 до 1000 р., 78 – от 1000 до 1500 

р., 41 – от 1501 до 2000 р., 8 – от 2001 до 2500 р., 3 – от 2501 до 3000 р., а два 

члена коллегии имели средний месячный заработок от 3000 до 3500 р.
569

 

Вопросами распределения дел среди членов коллегии ведали 

непосредственно заведующие юридическими консультациями и президиум. 

Президиум Челябинской коллегии неоднократно отмечал, что ряд клиентов 

требует назначения для них определенных адвокатов. Учитывая это, довольно 

тяжело всегда равномерно распределять работу в обеспечении достойного 

заработка молодых адвокатов и защитников сельских районов, при этом не 

ущемляя интересов клиента. 

По этому поводу в начале 50-х гг. ХХ в. на собраниях членов Челябинской 

коллегии было много дискуссий. Так, в протоколе партийного собрания № 11 от  

6 октября 1951 г. обращаем внимание на выступление защитника Знаменского: 

«Вопрос о гонораре – больной вопрос. Есть такие адвокаты, которые пользуются 

дутой, искусственной персональной практикой. Например, Давыдов. Есть и такие 
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защитники, как адвокат юридической консультации № 3 Меховых, который 

пользуется авторитетом у клиентов. К нему обращаются в порядке персонального 

выбора. Некоторым адвокатам, чтобы заработать прожиточный минимум, надо 

ездить в командировки по районам, что и делают адвокаты юридической 

консультации № 2, товарищи Мазурин и Кувайцева и др. Для заведующих надо 

установить предельную сумму заработка. Требуется коренная перестройка работы 

и перестановка кадров по консультациям»
570

. 

Некоторые адвокаты очень болезненно реагировали на практику 

распределения дел, сложившуюся в органах адвокатуры в Челябинской области. 

Так, адвокат Жихарев в 1950 г. высказался на партсобрании следующим образом: 

«Я замечаю, что защитник Лифшиц относится ко мне пренебрежительно, это на 

почве распределения дел в юридической консультации. За последний месяц мне 

не дают поручений, а если заведующий даст какое-то дело, то его отберут. Здесь 

действует чья-то рука против меня»
571

. 

Таким образом, у адвокатов была прямая зависимость между количеством 

дел, находившихся у них в производстве, и зарплатой. Это порождало 

организационные и моральные конфликты, провоцировало возникновение 

напряженных взаимоотношений между защитниками.  

В середине 50-х гг. ХХ в. средняя заработная плата адвокатов в 

Челябинской областной коллегии примерно оставалась на том же уровне, что и в 

начале 50-х гг. Так, в 1957 г. среднемесячная зарплата члена Курганской коллегии 

составляла 1 200 р., высшая – 2 030 р., низшая – 500 р.
572

 

На совещаниях коллегии и на партийных собраниях по-прежнему 

обсуждался вопрос, связанный с распределением дел. Однако ряд заведующих 

заявляли, что среднемесячные заработки адвокатов в их юридических 

консультациях в большинстве своем равномерны
573

. 
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Адвокат должен был, как и прежде, отчислять средства из своей зарплаты в 

фонд коллегии. Согласно «Положению об адвокатуре» 1939 г., размер 

устанавливался в сумме не выше 30 % от поступившего в юридическую 

консультацию гонорара. В Московской городской коллегии адвокатов отчисления 

от поступающих сумм составляли 25 %
574

. Адвокаты Челябинской областной 

коллегии в фонд коллегии отчисляли 30 %
575

. В 1950 г. президиум Курганской 

областной коллегии установил для 4 районных юридических консультаций 

особый порядок отчислений: тридцатипроцентные отчисления с гонорара до 500 

р. не взимались. Это исключение было допущено в связи с тем, что в указанных 

районных юридических консультациях работали молодые специалисты
576

. 

В 1946 г. управление министерства юстиции по Челябинской области 

проверило работу по дисциплинарной практике президиума. По итогам проверки 

были зафиксированы единичные финансовые нарушения. Местный орган 

юстиции вместе с президиумом расследовал деятельность адвоката  

С. Э. Тарнопольского в связи с превышением таксы. 11 декабря 1946 г. состоялось 

заседание президиума с участием начальника управления министерства юстиции 

области Ф. Л. Токарева, на котором С. Э. Тарнопольский был отстранен от 

работы
577

. 

Если в первые послевоенные годы наблюдался некоторый спад количества 

дисциплинарных дел, рассмотренных в коллегии, то в последующий период их 

число стало расти.  

29 мая 1951 г. вышла новая инструкция о порядке рассмотрения 

дисциплинарных дел адвокатов. Согласно этой инструкции, защитник мог 

привлекаться к ответственности за несоблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, за нарушение правил оплаты юридической помощи, за 
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недобросовестность, за совершение порочащих поступков. До рассмотрения дела 

президиуму предписывалось затребовать письменные объяснения адвоката и 

опросить свидетелей. Проверку проводил специально назначенный адвокат, 

который собирал необходимые документы, опрашивал заявителей и свидетелей, 

знакомил защитника с материалами, составлял заключение по делу. По 

результатам заседания президиум мог наложить на адвоката следующие 

взыскания: замечание, выговор, строгий выговор или отстранение от работы на 

шесть месяцев и в крайних случаях исключение из состава коллегии
578

. 

В 1951 г. президиумом Челябинской областной коллегии были выявлены 

различные нарушения, совершенные защитниками. В ревизионных документах 

находятся указания на отказ многих адвокатов писать жалобы для подзащитных, 

устные советы зачастую не были зарегистрированы, а некоторые рекомендации 

были неверными или неполными. Некоторые адвокаты убеждали подсудимых, 

чтобы те отказались от показаний, данных на следствии. Показательно, что 

наиболее активными в действиях были члены городских коллегий, в то время как 

члены сельских, как правило, только просили смягчения наказания или, 

смирялись с обвинением. Областным судом отклонены 43 % кассационных 

жалоб, поданных защитниками
579

. 

Из сохранившихся архивных данных, мы можем выявить вид и содержание 

дисциплинарных взысканий, наложенных в 1951 г. на коммунистов 

парторганизации коллегии, которые отражены в таблице. (Приложение № 18). 

В 1952–1954 гг. на защитников было заведено 65 дисциплинарных дел. Из 

них 43 прекращено, на 22 человек наложены взыскания. Исключено 7 человек, 

строгий выговор получили 11, выговор – 1, замечания – 10. Взыскания 

накладывались за следующие нарушения: присвоение гонорара и обман клиентов 

– 3 человека, недобросовестное отношение к делу – 6, нарушение трудовой 

дисциплины – 6, политически непроверенное выступление – 2, низкое качество 
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работы – 1
580

. 

В качестве примера дисциплинарной практики можно привести дело 

адвоката Кулуевского района Чупаченко. В августе 1953 г. защитник Чупаченко 

получал завышенные гонорары и укрывал их от учета. С обвиняемой Телегиной 

за выступление в суде взял 1 500 р., а с обвиняемой Ершовой – 800 р. Квитанцию 

выдал только Телегиной на сумму 100 р. В июле 1953 г. Чупаченко с клиента 

Маркина взял 200 р., квитанцию не выдал. Адвокат неоднократно пьянствовал с 

родственниками подзащитных. Он был исключен из коллегии
581

.  

Исследованные нами архивные материалы Челябинской областной 

коллегии адвокатов за 1958–1959 г. позволяет выделить следующие виды 

дисциплинарных проступков: нарушение производственной дисциплины, 

недобросовестное отношение к работе, аполитичные выступления, аморальное 

поведение в быту, проступки корыстного характера
582

.  

В начале 60-х гг. ХХ в. некоторые дисциплинарные проступки челябинских 

адвокатов освещались в местной печати. В качестве примеров можно привести 

статью «Защитники бесчестного дела», опубликованную 11 февраля 1961 г.  

Е. Столяровым
583

, и статью «Разве так поступает советский адвокат?», 

опубликованную Т. Демешко и Г. Шумаковым 9 сентября 1962 г. в газете 

«Челябинский рабочий»
584

. В этих статьях подробно описывались проступки 

защитников и эмоционально высказывалось их осуждение. 

В основном сведения о нарушении дисциплины защитниками поступали в 

управление министерства юстиции по Челябинской области от народных судов и 

прокуроров. Отказывая в возбуждении дисциплинарного преследования в 

отношении адвокатов, президиум коллегии должен был во всех случаях сообщать 

соответствующим должностным лицам о необоснованности жалоб, заявлений и 
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частных определений, вынесенных в адрес адвокатов. 

Таким образом, местные органы юстиции и партийные организации 

отслеживали дисциплинарные проступки в адвокатуре. 

Исследование всех доступных нам источников, позволяет сделать вывод о 

изменении количественных и качественных характеристик, а также динамики 

кадрового состава в изучаемый период. В первые послевоенные годы произошло 

резкое уменьшение числа адвокатов, поэтому первостепенной задачей органов 

защиты Челябинской области было пополнение ее рядов квалифицированными 

специалистами.  

Руководящими органами коллегии и управлением министерства юстиции по 

Челябинской области достаточно тщательно отслеживался процесс поступления 

работников адвокатуры в юридические институты и обучения их там. Более того, 

при Челябинской коллегии были открыты межрегиональные юридические курсы, 

где велась подготовка кадров для адвокатской организации Челябинской области, 

местных органов юстиции и коллегий защитников иных союзных регионов. 

Также было активизировано идейно-политическое просвещение работников 

адвокатуры. Члены коллегии были обязаны поступать в институты марксизма-

ленинизма. 

Организованная в конце 50-х гг. ХХ в. система подготовки кадров дала 

хорошие результаты. Развитие юридического образования, повышение 

требований к поступающим в коллегии привели к росту юридической 

грамотности среди защитников. Система защиты стала органично входить в 

структуру правовых институтов советского общества. 

Задача количественного и качественного роста кадрового состава коллегий 

адвокатов в целом была выполнена.  

Численность женщин в органах адвокатуры Челябинской области в первые 

послевоенные годы увеличилась. По национальному признаку в коллегии 

преобладали представители русской национальности. 

Политическая позиция членов коллегии была под контролем местных 
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органов юстиции и партийных организаций. Если в годы войны наблюдалось 

некоторое уменьшение дисциплинарных дел, связанных с «политической 

неграмотностью», то в послевоенный период «коммунистическая опека» 

возросла. Партийные органы пытались внедрить своих членов во все структуры 

коллегии. Поэтому кадровый состав адвокатуры по данному критерию был 

разнородным. Но, тем не менее, количество членов партии увеличивалось в 

коллегиях с каждым годом.  

К числу дисциплинарных нарушений, совершенных защитниками, также 

относились: присвоение гонорара и обман клиентов, недобросовестное отношение 

к делу, нарушение трудовой дисциплины, низкое качество работы. В начале 50-х 

гг. наблюдался рост числа дисциплинарных дел, рассмотренных президиумом 

коллегии, а в начале 60-х гг. ХХ в. их количество несколько снизилось. 

Что касается заработной платы, то в послевоенное время в связи с 

улучшением материального положения населения, увеличением спроса на 

правовые услуги наблюдался и рост гонорара адвокатов. Однако в скором 

времени государство увеличило объем бесплатной юридической помощи и 

количество общественно-массовой работы в работе защитника. Рост доходов 

члена коллегии жестко зависел от объема работы. Это порождало конфликты 

между адвокатами при распределении дел, так как была прямая зависимость 

между числом дел, находящихся в производстве защитника, и его гонораром. 

Однако в конце 50-х гг. ХХ в. почти во всех юридических консультациях 

заведующие отслеживали равномерность распределения дел, что приводило в 

основной массе к равномерным зарплатам, лишь в некоторых случаях имели 

место очень низкие зарплаты, как правило, из-за частых болезней или отпусков 

адвокатов. 

Тем не менее, можно сказать, что к концу исследуемого периода 

Челябинская областная коллегия в значительной степени восстановилась по 

сравнению с первыми послевоенными годами – росла численность членов 

коллегии, неуклонно повышался уровень образования адвокатов, защитники 
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принимали активное участие в пропаганде советского права. В услугах советского 

адвоката все чаще нуждались и отдельные граждане, и различные 

государственные организации. Фигура советского адвоката стала неотъемлемой 

частью судебной системы.  
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3.3. Основные направления деятельности Челябинской областной коллегии 

адвокатов в 50-е гг. ХХ в. 

 

В первые послевоенные годы, как и другие организации, институт 

адвокатуры подвергался периодическим «чисткам» его состава, переживал 

идеологическое давление со стороны партийных и советских органов. 

В Государственном Архиве Российской Федерации сохранилась 

стенограмма межобластного совещания начальников управлений юстиции 

РСФСР от 9 октября 1950 г. В его повестке значился вопрос «О ходе выполнения 

приказа министерства юстиции № 10 от 18 февраля 1950 г. “Об улучшении 

руководства органов министерства юстиции работой адвокатуры”». На совещании 

неоднократно отмечалось, что «отдельные адвокаты недостаточно политически 

подготовлены. ... Считают, что являются людьми свободной профессии, поэтому 

свободны от требований соблюдения трудовой и государственной дисциплины. 

Приходят и уходят на работу, когда им заблагорассудится». Материалы 

совещания и многие другие документы свидетельствуют о том, что государство 

стремилось поставить адвокатуру в условия прямого подчинения, хотя, по сути, 

адвокат, прежде всего, по-прежнему был  связан с защитой индивидуальных 

интересов своего доверителя
585

. 

В 50-е гг. ХХ в. первые попытки отхода от сталинской системы проявились 

в объявлении амнистии, а также реабилитации осужденных по так называемым 

делам «врачей» и «авиаторов». Во всех правоохранительных органах началась 

значительная смена кадров. Кадровая чистка проходила и в системе министерства 

внутренних дел, где прослеживалась очень показательная тенденция: бывших 

оперативных работников на руководящих постах сменили партийные 

работники
586

. 

Однако важно отметить, что адвокатуре удалось сохранить 
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профессиональное руководство. Несмотря на то, что членство в КПСС было 

необходимым условием для занятия руководящих должностей в управленческих 

органах коллегий адвокатов, доступ туда для непрофессионалов был закрыт в 

силу специфики адвокатского труда. 

Изменения, направленные на либерализацию общественно-политической 

жизни, потребовали реформирования законодательства. Принятие в 1958 г. Основ 

уголовно-процессуального законодательства
587

 позволило адвокатам участвовать 

на более ранних стадиях уголовного разбирательства дел. С начала 

предварительного следствия защитник мог представлять интересы 

несовершеннолетних, инвалидов и лиц, не владеющих языком судопроизводства.  

Это изменение в законе активно обсуждалось и среди руководящих органов 

адвокатуры Челябинской области. 3 апреля 1959 г. было проведено совещание 

президиума и заведующих юридическими консультациями г. Челябинска, на 

котором поднимались все спорные и неясные вопросы, связанные с участием 

адвокатов в стадии предварительного следствия, по вопросам реализации права 

адвоката на свидание с обвиняемым, права на знакомство с материалами дела
588

. 

Председатель президиума Челябинской областной коллегии О. В. Седельников по 

итогам совещания направил письмо заместителю министерства юстиции РСФСР 

М. Н. Степановой с целью получения официального разъяснения. 

Согласно новому Уголовному кодексу РСФСР
589

, вступившему в силу в 

1960 г., ответственность за политические преступления наступала по семи 

статьям вместо прежних двенадцати. Максимальный срок наказания был 

сокращен с 25 лет до 15 лет лишения свободы с последующей высылкой сроком 

на 5 лет. В прошлое ушли такие меры наказания, как лишение избирательных 

прав по суду, объявление врагом народа, временное удаление за пределы СССР и 

ряд других. 
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В конце 50-х гг. ХХ в. министерство юстиции СССР признало необходимым 

пересмотр действующего Положения об адвокатуре СССР 1939 г. в целом, т. е. 

нужно было утвердить новый нормативный акт. 

В процессе разработки нового закона об адвокатуре в печати активно 

обсуждались пути его развития и предлагались различные варианты
590

. 

Положение об адвокатуре РСФСР было утверждено законом РСФСР от 25 

июля 1962 г.
591

 Это положение существенно изменило и обновило 

существовавшее ранее законодательство, регламентировавшее деятельность 

адвокатуры в стране. Среди особо важных новых правовых норм следует 

отметить: полномочия адвоката по участию на предварительном следствии и 

право защитника участвовать в рассмотрении любого уголовного, гражданского 

дела в суде любой инстанции, вплоть до Верховного суда СССР. Были сняты 

ограничения на допуск адвоката в военные трибуналы; закреплено право 

адвокатского запроса. Защитника запрещалось допрашивать в качестве свидетеля 

по обстоятельствам, которые стали ему известны в связи с исполнением 

профессиональных обязанностей; отказ от защиты не допускался. Членами 

коллегий адвокатов могли быть граждане СССР, имеющие высшее юридическое 

образование и стаж работы по специальности юриста не менее двух лет, и др. 

Принятие этого закона ознаменовало переход адвокатуры на новый этап 

развития. Расширение процессуальных гарантий имело большое значение для 

профессиональной деятельности членов коллегий, ее организационной и кадровой 

структуры, для функционирования всего данного института в целом. 

В послевоенный период адвокатура продолжала увеличивать объем работы 
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по оказанию правовой помощи населению и организациям. Очевидное усиление 

спроса на юридические услуги и увеличение занятости защитников в 

Челябинской области особенно почувствовалось в 1950–1951 гг.  

За первое полугодие 1950 г. адвокатами г. Челябинска было обслужено 

4 587 человек, за первое полугодие 1951 г. – 5 712 
592

. Такой количественный рост 

прежде всего, был обусловлен ростом числа уголовных дел. Гражданские дела 

защитники рассматривали редко. Это было связано с малой материальной 

обеспеченностью населения, «мелким» характером большинства дел, 

составлением большого количества документов, особыми нормами гражданского 

права и процесса. Дела такого рода требовали больших временных затрат, 

самостоятельного сбора доказательств. 

Виды и количество правовой помощи, оказываемой адвокатами Челябинска 

в 1950–1951 гг., видны из таблицы. (Приложение № 19). Объем бесплатной 

юридической помощи с каждым годом возрастал, особенно это касалось устного 

консультирования граждан. А значит, воспользоваться услугами адвоката могло 

даже население с низкими доходами. Адвоката, проведшего наибольшее 

количество дел безвозмездно, непременно отмечали на общих собраниях, 

заседаниях президиума и парторганизаций как наиболее сознательного.  

При этом существовала проблема регистрации устных советов, что 

неоднократно подчеркивалось на заседаниях президиума Челябинской областной 

коллегии. Так, в докладной записке о работе коллегии ревизор управления 

министерства юстиции по Челябинской области Сазонакова подчеркивал: 

«Адвокаты должны со всей серьезностью относиться к регистрации устных 

советов. Так они меньше будут допускать ошибок и больше обращаться к 

законодательству»
593

. 

Среднемесячная нагрузка на адвоката за первое полугодие 1950 г., 

работавшего в челябинской юридической консультации, составляла: 8,3 единицы 
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уголовных дел, 0,8 – гражданских дел, 4 – составление деловых бумаг, 3,2 – дача 

устных советов
594

.  

В 1957 г. в Челябинскую областную коллегию обратилось 31 680 граждан. 

Всего в судебных инстанциях было проведено 10 007 уголовных и гражданских 

дел
595

. В Курганской областной коллегии в первом полугодии 1957 г. 

среднемесячная нагрузка одного адвоката в суде 1-й и 2-й инстанции равнялась 

6,7 единиц, не считая количества составленных документов и другой работы
596

.  

В 1961 г. Челябинской областной коллегией была оказана юридическая помощь 

41 645 гражданам, в том числе 21 645 гражданам – бесплатно
597

. Для сравнения, в 

1961 г. от адвокатов Свердловской области правовую помощь получили 54 900 

граждан
598

. Таким образом, по сравнению с началом 50-х гг. в конце 50-х гг. ХХ в. 

наблюдалась очевидная тенденция роста обращений и соответственно роста числа 

рассматриваемых адвокатами дел. 

Достаточно показательным, на наш взгляд, является отчет о 

профессиональной работе за второе полугодие 1958 г. одной из юридических 

консультаций г. Челябинска. Так, в разделе «итоги работы» указывается 

помесячно количество гражданских и уголовных дел, поступивших в 

юридическую консультацию: в июле поступило 43 уголовных дела и 7 

гражданских, в августе – 36 уголовных и 12 гражданских, в сентябре – 55 и 13, в 

октябре – 64 и 16, в ноябре –51 и 15, в декабре – 50 и 8 соответственно
599

.  

Анализируя, эти и другие количественные показатели, обнаруженные в 

челябинских архивах, можно прийти к выводу, что и в конце 1950-х – начале 

1960-х гг. ХХ в. тенденция преобладания в адвокатской практике юридического 

консультирования по уголовным делам по сравнению с консультированием по 

гражданским делам сохранилась.  
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Наиболее часто адвокатам приходилось давать советы по поводу 

организации розыска граждан, о разделе имущества, о взыскании алиментов, 

переводе на другую работу, о купле-продаже, по составлению соглашений о 

задатке и займе и т. п. 

Среди ярких дел того времени следует отметить «дело сторожа». Адвокат 

Челябинской областной коллегии С. С. Новожилов защищал, сторожа 

коллективного картофельного поля, который был предупрежден о возможной 

опасности со стороны сбежавшего из-под стражи вооруженного преступника. При 

обстоятельствах, позволявших ему принять человека за преступника и считать, 

что есть реальная опасность для его жизни, сторож выстрелил из ружья.  

С. С. Новожилов долго доказывал невиновность своего подзащитного.  

В результате Пленум Верховного суда СССР разделил позицию адвоката и своим 

постановлением отменил обвинительный приговор, производство по делу было 

прекращено. Этот пример судебной практики был помещен в «Бюллетень 

Верховного суда СССР»
600

. 

Довольно объемным было «дело Милигановой и Фомина», оно состояло из 

8 томов и рассматривалось в Магнитогорске выездной сессией областного суда 

под председательством Благинина. Обвинение поддерживал прокурор г. 

Магнитогорска. Дело слушалось в помещении местного клуба в течение месяца, 

такой «зал судебного заседания» ежедневно был переполнен. Осенью 1954 г. к 

адвокату В. Н. Кузнецовой обратилась начальник подразделения рабочего 

снабжения треста «Магнитострой» Милиганова, к адвокату М. Г. Стучинскому –

начальник торгового отдела Фомин. Также в деле принимали участие адвокаты 

Челябинской областной коллегии Хайкин, Подкорытов, Н. А. Давыдов,  

Б. М. Батраков. Пять магазинов этого отдела рабочего снабжения продали товар 

по завышенной цене. Излишне полученные 167 000 р. директора магазинов будто 

бы отдали старшему товароведу отдела снабжения Коршембойму для передачи 
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Фомину и Милигановой. Коршембойм получение и передачу денег отрицал. 

Фомин и Милиганова, которая была беременна и имела двоих детей, вину не 

признавали. Таким образом, обвинение подзащитных В. Н. Кузнецовой и  

М. Г. Стучинского было основано на оговоре пятерых обвиняемых. Суд 

приговорил Фомина к 10 годам лишения свободы, Милиганову – к 8, других 

подсудимых – на сроки от 3 до 5 лет. Приговор обжаловали, дело ушло в г. 

Москву
601

. 

Верховный суд СССР назначил рассмотрение дела на 31 декабря 1954 г. 

Адвокат В. Н. Кузнецова заболела, но от дела не отказалась: «Мне было жаль 

Милиганову, и я поехала», – вспоминает она. В Верховном суде в защитной речи 

адвокат грамотно проанализировала доказательства, вскрыла противоречия в 

показаниях заведующих магазинами. В итоге в отношении Милигановой и 

Фомина обвинительный приговор был отменен, с прекращением производства по 

делу и освобождением их из-под стражи. Через два часа В. Н. Кузнецову увезла 

скорая помощь – больное сердце дало о себе знать. Немного придя в себя, адвокат 

позвонила в г. Магнитогорск мужу Милигановой и сообщила результат дела. На 

что он сказал: «Спасибо Вам за все. Так можно детям ставить елочку?»  

И зарыдал
602

.  

Этот пример показывает, насколько добросовестными, честными и 

ответственными были некоторые адвокаты Челябинской областной коллегии, 

порой рискуя здоровьем и жизнью, насколько их профессионализм был нужен в 

реализации прав и законных интересов граждан. И в первую очередь таких как 

жизнь, свобода и честь. Работа члена коллегии того времени была тяжелой даже 

для физически здорового человека. Недомогания некоторые адвокаты 

преодолевали силой воли, сознанием своего долга. 

Характеристика работы адвокатуры была бы неполной, если бы не было 
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указано на ее деятельность по юридическому обслуживанию предприятий, 

учреждений, колхозов. Эта помощь осуществлялась, как правило, на основе 

договоров между юридической консультацией и соответствующей организацией. 

Деятельность адвоката в таком случае выражалась в ведении от имени этой 

организации дел в судах или арбитраже и, в частности, в выступлении в качестве 

представителя гражданского истца в уголовных делах и оказании иной 

юридической помощи
603

. 

Во втором полугодии 1950 г. членами Курганской областной коллегии 

адвокатов на основании заключенных юридическими консультациями договоров 

производилось обслуживание 11 организаций, предприятий и учреждений
604

. А во 

втором полугодии 1957 г. только в порядке оказания юридической помощи 

колхозам адвокатами Курганской области было оформлено 94 иска и иных 

документа о взыскании в их пользу 974 000 р., в суде проведено 5 дел о взыскании 

34 470 р. Помимо этого, адвокатами был сделан 21 выезд для оказания правовой 

помощи на месте и дано 10 заключений по договорам колхозов с другими 

организациями и отдельными гражданами. Вся юридическая помощь оказывалась 

бесплатно
605

. 

Если в 1957 г. 33 члена Челябинской областной коллегии обслужили  

53 организации
606

, то в 1961 г. ежемесячно адвокаты оказывали правовую помощь 

уже 130–140 предприятиям, учреждениям, организациям, совхозам и колхозам, а 

также 22 городским и районным отделам социального обеспечения
607

.  

В конце 50-х в начале 60-х гг. ХХ в. наблюдалась явная тенденция роста 

показателей, связанных с обслуживанием заводов, совхозов и иных 

государственных предприятий. За период 1959–1965 гг. основные 

производственные фонды промышленности Челябинской области увеличились 
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вдвое. По выпуску валовой продукции область заняла в стране пятое место после 

Москвы, Ленинграда, Московской и Свердловской областей
608

. Государство 

нуждалось в юридическом обслуживании активно развивающихся крупных 

промышленных предприятий региона.  

Однако правозащитники, по существу, становились государственными 

адвокатами, юрисконсультами и в результате были лишены возможности 

сосредоточиться на своей основной деятельности – судебном 

представительстве
609

. 

Таким образом, усиление спроса на услуги защитника свидетельствовало о 

том, что адвокат был востребованным специалистом, а юридическая помощь – 

доступной для рядового гражданина. Адвокаты оказывали реальную помощь по 

уголовным и гражданским делам, давали устные советы, составляли достаточно 

большое количество письменных деловых документов. Особое место в практике 

адвокатов составляли дела, имевшие политический характер. 

О признании деятельности адвоката в Челябинской области в 50–60-е гг. 

ХХ в., о некотором повышении его социального и профессионального статуса 

можно также судить по ситуации, связанной с запросом в высшие 

государственные органы адвоката Челябинской областной коллегии В. Н. 

Кузнецовой по ряду процессуальных моментов. 

В 1957 г. В. Н. Кузнецова обратилась к начальнику отдела 

административных органов по вопросу организации работы Верховного суда. 

Прием вел инструктор этого отдела Б. В. Кравцов. По делам, связанным с 

приговором к смертной казни, на личный прием к руководству Верховного суда 

тогда не записывали. Помимо этого, каждый день в Верховном суде одним 

составом судей рассматривалось около десяти дел с мерой наказания – 

расстрелом. В. Н. Кузнецова заявила, что вопрос о жизни и смерти осужденного 

заслуживает большего внимания, установленный порядок «вреден для дела и для 
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судей». Ежедневно рассматривая дела только об убийствах при отягчающих 

обстоятельствах, судьи воспринимают только «патологии общественной жизни», 

что, очевидно, может сказаться на их объективности в принятии решений. На что 

Б. В. Кравцов, внимательно выслушав, сказал, что отдел подумает над этим 

вопросом. Обычно адвокаты обращались лишь в связи с исключением их из 

адвокатуры и партии. Через некоторое время в Верховном суде РСФСР стали 

записываться на личный прием к руководству по делам с любой мерой наказания, 

дела, связанные с приговором к смертной казни, стали рассматривать в 

кассационном порядке «зональные тройки», а специальный состав судей 

расформировали
610

. Таким образом, адвокат внес свой вклад в изменение 

процессуального положения подсудимого, приговоренного к высшей мере 

наказания, сумел расширить его право на обжалование. 

Окрепшая Челябинская областная коллегия адвокатов пыталась в начале 50-

х гг. ХХ в. отстоять свои корпоративные интересы. В результате ревизии, 

проведенной управлением министерства юстиции по Челябинской области, было 

установлено превышение лимита численности защитников, отмечалась 

неудовлетворительная работа членов президиума. В связи с истечением срока 

полномочий председателя коллегии было проведено отчетно-выборное собрание 

адвокатов. В ходе собрания кандидатура Славных, рекомендованная областным 

комитетом КПСС на пост председателя президиума, была забаллотирована, а 

рекомендованная административным отделом обкома КПСС и управлением 

министерства юстиции по Челябинской области кандидатура Радаева исключена 

из списка для голосования. Вместо указанных лиц членами президиума вновь 

были избраны И.Т. Завьялов и В. М. Бершадская. Председателем стал А. Н. 

Лукашов. 26 января 1953г. А. Н. Лукашов «за необеспечение руководства» 

президиумом был освобожден от обязанностей председателя местными 
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партийными и государственными органами власти
611

. После А. Н. Лукашова 

временно исполнял обязанности председатель ревизионной комиссии А. А. 

Иванов
612

. В июне 1953 г. управление министерства юстиции по Челябинской 

области вновь проверяло коллегию. Исполняющего обязанности А. А. Иванова 

обвинили в «рвачестве» и в недостаточном обеспечении качества работы 

коллегии
613

. 23 июля 1953 г. на партсобрании начальник министерства юстиции 

по Челябинской области Кучеренко пытался навязать свой состав президиума: А. 

И. Лушникова, Трегубова, Авдеева. Адвокаты дали отпор, как видно из протокола 

партийного собрания, защитники высказывали свое мнение открыто и 

аргументированно
614

. В отчете заместителя министерства юстиции по 

Челябинской области, подчеркивалось, что И. Т. Завьялов не имел юридического 

образования, неудовлетворительно руководил юридической консультацией, 

совершал грубый дисциплинарный проступок и не рекомендовался ни областным 

комитетом КПСС, ни местными органами юстиции на данный пост
615

. Но все же 

председателем был избран И. Т. Завьялов, А. А. Иванов остался его заместителем.  

Государство стремилось отрегулировать работу адвокатских органов 

самоуправления, с этой целью в том числе проводились профилактические 

чистки, в результате которых должны были быть удалены из состава коллегии 

социально чуждые элементы. Так, в 1952 г. председатель президиума коллегии  

А. Н. Лукашов на общем собрании защитников откровенно объяснял массовые 

отчисления тем, что «было указание обкома очистить коллегию от бывших 

людей» – тех, кто не пригоден по социальному и политическому 

происхождению
616

.  

Наряду с этим партийная организация Челябинской коллегии разбирала 

персональные дела адвокатов по «политически неправильным выступлениям в 
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судах». Особо показательно, например, персональное дело адвоката Вовк, 

которая, защищая своего клиента в суде, заявила, что «преступление было 

совершено ввиду голода». Члены партсобрания обвинили адвоката в 

«неправильном освещении фактов, т. к. в нашей стране нет голода и идет 

неуклонный подъем материального и культурного уровня советского народа, 

благодаря неустанной работе КПСС и Советского государства»
617

. Или 

персональное дело адвоката Иванова, который «политически неграмотно» 

выразился в суде по процессу его подзащитной Романовой: «Больному человеку в 

нашем государстве не оказывают никакой помощи. Для того чтобы добиться чего-

либо в наших советских учреждениях, их нужно бесконечно бомбить»
618

. 

Подобные фразы фиксировались и сообщались прокурорами и судьями 

местным партийным и государственным органам. За данные выражения, как 

правило, исключали из партии или, накладывали различного рода 

дисциплинарные взыскания. 

Первичные партийные организации несли ответственность за строгое 

соблюдение защитниками требований социалистической законности. В 1952 г. 

секретарь партийного собрания Челябинской областной коллегии В. С. Мазурин 

докладывал: «Адвокаты должны хорошо разбираться в явлениях общественной 

жизни, правильно и хорошо понимать политику партии, быть беспощадными к 

антигосударственным и антипартийным проявлениям, самоотверженно служить 

государству и народу»
619

. В 50-х гг. – начале 60-х гг. ХХ в. в основу 

функционирования адвокатуры был положен принцип партийного руководства 

всеми сферами общественной жизни.  

Члены коллегии, находясь под жестким прессом коммунистической 

системы, были обязаны не только разделять, но также постоянно изучать и 

пропагандировать официальную идеологию. 

Роль пропаганды правовых знаний неоднократно подчеркивалась в 
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многочисленных публикациях в печати
620

. Особое внимание уделялось изучению 

защитниками основ марксизма-ленинизма, истории партии и биографий В. И. 

Ленина и И. В. Сталина. В 1951 г. в вечернем университете марксизма-ленинизма 

обучалось 3 адвоката коллегии. Также был организован кружок при Челябинском 

городском партийном кабинете. В нем проходили обучение 14 адвокатов, которые 

занимались изучением диалектического материализма
621

. В 1952–1953 гг. число 

обучавшихся в университете марксизма-ленинизма увеличилось еще на 2 

человека. А вот численность в кружках по изучению истории КПСС возросла до 

55 человек, а в 1954 г. – до 71 человека
622

. 

Идейно-политическое воспитание адвокатов в СССР было распространено 

повсеместно. В 1949 г. в Новосибирской коллегии адвокатов 12 человек 

обучалось в партшколах, 15 – в вечернем университете марксизма-ленинизма
623

. 

26 сентября 1949 г. вышло специальное постановление президиума Свердловской 

областной коллегии, в соответствии с которым был организован кружок по 

изучению «Краткого курса истории ВКП(б)». Первое время посещаемость кружка 

была невелика – всего 20–25 %, однако президиум коллегии принял жесткие 

меры, вплоть до увольнения, что довело посещаемость до 70 %
624

. 

Из приведенных архивных данных ясно видно, что одной из основных задач 

в работе руководство адвокатур обозначило всемерное повышение идейно-

политического уровня адвокатов.  

ХХ съезд КПСС подчеркнул первостепенное значение воспитательной 

работы в массах. В свете задач коммунистического воспитания, трудящихся 

адвокатуре традиционно была отведена важная роль в пропаганде советского 

права и воспитании социалистического правосознания. Адвокатам 
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рекомендовалось чаще выступать с лекциями перед населением. На сессии 

Верховного Совета СССР, проходившей в марте 1957 г., указывалось на то, что 

именно в задачи защитников входит содействие усилению социалистической 

законности и отправлению правосудия
625

. 

Массово-политическая агитация и популяризация советских законов 

реализовывалась в чтении лекций и проведении бесед с населением, в доведении 

до слушателей правовой информации, знакомстве с новыми законодательными 

актами и консультировании на самые разные темы, например, такие как: 

«Сталинская» конституция, Положение о выборах, судебный процесс в 

Нюрнберге, международный трибунал и его задачи, международное положение, 

наследственное право, охрана социалистической собственности, ответственность 

за кражу, хулиганство и др. 

Президиум коллегии занимался вопросами повышения идейно-

политического уровня адвокатов также путем организации специальных правовых 

профессиональных семинаров. Так, 6 июня 1959 г. был проведен такого рода 

семинар для адвокатов г. Челябинска. С основным докладом на нем выступил 

председатель президиума коллегии О. В. Седельников. Его доклад назывался 

«Задачи адвокатуры в свете исторических решений ХХI съезда КПСС»
626

. 

В 1951 г. партбюро выделило по всем пяти юридическим консультациям 

агитаторов, которые еженедельно проводили беседы среди адвокатов на темы 

международной и внутренней жизни советского государства
627

. Агитколлективом 

коллегии было обслужено 3 203 человека, в частности, среди населения 

прочитано 227 лекций, сделано 72 доклада. В период избирательной кампании в 

местные советы было выделено 16 агитаторов, которые провели 12 лекций,  

21 доклад, 32 беседы и 16 юридических консультаций
628

. В 1952 г. число 

пропагандистов адвокатуры Челябинской области увеличилось до 15 человек, а в  
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1953 г. – до 16
629

.  

В Курганской области в 1950 г. адвокатами было проведено 972 доклада с 

охватом населения в 42 687 человек, а также прочитано 278 лекций в период 

подготовки к выборам в Верховный Совет СССР, проведено 11 выступлений на 

радио
630

. 

В конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ в. общественно-правовая и 

пропагандистская деятельность адвокатов в Челябинской области еще больше 

возросла. В 1959 г. членами Челябинской коллегии было проведено 2 523 

общественно-массовых мероприятия, в которых было охвачено 154 063 граждан.  

Из этих мероприятий 1 705 единиц – это лекции и доклады, беседы и вечера 

вопросов и ответов
631

. В 1961 г. адвокатами Челябинской коллегии было провели 

1 753 лекции, доклада и беседы, 258 вечеров вопросов и ответов
632

.  

В 1957 г. адвокатами Курганской области было прочитано 306 лекций с 

целью пропаганды советских законов, опубликовано 8 статей в местных 

газетах
633

. В 1960 г. показатели увеличились – проведено 549 лекций, 94 вечера 

вопросов и ответов
634

. 

В некоторых коллегиях страны эти показатели доходили до 2 000–2 500. 

Например, в 1961 г. адвокатами Ростовской коллегии было прочитано для 

населения более 2 500 лекций и докладов на правовые и политические темы
635

. 

Также следует отметить, что в 1959 г. 43 адвоката коллегии имели 

постоянные общественные нагрузки, работая в качестве секретарей и 

заместителей секретарей партийных организаций, председателей местных 

комитетов, являлись членами местных комитетов, председателями касс 

взаимопомощи, редакторами стенных газет и т. д. 10 адвокатов коллегии активно 
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сотрудничали с периодической печатью, публиковали статьи, консультации, 

очерки
636

. А в 1961 г. 72 адвоката коллегии состояли членами Общества по 

распространению политических и научных знаний, 21 адвокат работал в качестве 

методистов и пропагандистов районных комитетов. Например, заведующий 

Аргаяшской юридической консультацией Рышманов работал внештатным 

инструктором районного комитета КПСС, заведующий Саткинской юридической 

консультацией Иванов – заведующим внештатным орготделом районного 

исполнительного комитета, адвокаты юридической консультации 

Металлургического района г. Челябинска Финкельман, Князева и Карташкин 

являлись лекторами районного комитета партии
637

. 

В 1957 г. из 41 члена Курганской областной коллегии 11 человек являлись 

пропагандистами, лекторами местных партийных органов, 16 человек – членами 

по распространению политических и научных знаний
638

. 

Адвокаты Челябинской областной коллегии участвовали на телевидении в 

рубриках «Человек и закон», «Юридическая консультация», письменно отвечали 

на массу вопросов жителей Челябинской, Курганской, Кустанайской областей, 

выступали на заводских радио, следили за перевоспитанием своих 

подзащитных
639

. 

Таким образом, практика, сложившаяся в 50-х – 60-х гг. ХХ в. в СССР, была 

направлена на широкую пропаганду норм социалистического общежития, 

повышение уровня правовой культуры населения, доступное разъяснение 

советского законодательства. Вопросы о роли трудовых коллективов, 

общественных организаций в идейно-нравственном воспитании трудящихся, об 

укреплении трудовой дисциплины и уважения к советским законам регулярно 

рассматривались на пленумах и бюро городских и районных комитетов партии, 

заседаниях исполнительных комитетов и сессиях местных советов депутатов 
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трудящихся
640

. Вышестоящие органы, прежде всего министерство юстиции, 

постоянно ориентировали адвокатов на систематическое разъяснение советского 

права среди населения. Важно отметить, что данная деятельность осуществлялась 

адвокатами на общественных началах и никак не оплачивалась государством. 

В рамках общественно-политических мероприятий велась и 

антирелигиозная работа. Случаи проведения религиозных обрядов членами 

коллегии активно обсуждались и порицались на партсобраниях. В постановлении 

протокола партбюро № 2 от 1 марта 1949 г. находим следующее суждение: 

«Отправление религиозных обрядов не совместимо со званием члена ВКП(б), 

поскольку религиозные предрассудки являются тормозом в деле 

коммунистического воспитания, в основе религии лежит идеалистическое 

мировоззрение, тогда как мировоззрение партии является диалектическим 

материализмом»
641

. 

В 1951 г. на партсобрании обсуждалось дело адвоката Л. Г. Корниха, 

который «проявил лояльность к родителям своей жены и незамедлительно не 

сообщил в партийную организацию о проведении ими над своим сыном 

религиозного обряда еврейского культа, тем самым совершив антипартийный 

поступок»
642

. Л. Г. Корниху был объявлен строгий выговор с занесением этого 

случая в учетную карточку. 

Случаи пренебрежительного отношения к адвокатам судей и прокуроров 

стали встречаться реже, но все же имели место. Так, в 1960 г. в одной из статей 

журнала «Советское государство и право» адвокат П. Грилихес писал: «Не только 

в среде, далеко стоящей от суда, встречаются люди, не понимающие, зачем 

обвиняемому дается защитник, но даже среди работников юстиции нет-нет, а 

встречаются иной раз недоброжелатели, всерьез заявляющие о ненужности 
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адвокатуры»
643

.  

В 1950–1951 гг. член Челябинского областного суда Шаляпин вынес в 

отношении некоторых адвокатов необоснованные частные определения, которые 

были отменены Верховным судом
644

. Адвокат В. М. Бершадская на закрытом 

партийном собрании в 1953 г. привела пример из собственной практики: «Во 

время судебного процесса помощник прокурора Железнодорожного района г. 

Челябинска Блинов смеялся, не хотел слушать мои аргументы. Когда я попросила 

внимания, он бросил реплику: “А вы не лезьте в бутылку”»
645

. Адвокаты заявляли, 

что иногда судьи и прокуроры проявляли иронию. В свою очередь, многие 

защитники просто игнорировали такое отношение, боясь ухудшить положение 

своего подзащитного. Адвокат Магнитогорской юридической консультации 

Морозова на закрытом партийном собрании партийной организации в 1957 г. 

заявляла: «Ненормальные взаимоотношения у нас сложились с работниками 

прокуратуры. Прокурор Соколова после судебного процесса заявила мне: 

“Замолчите, я с вами не буду разговаривать”»
646

. 

Случалось, что роль «воспитателей» недостаточно идейных адвокатов брали 

на себя судьи, которые в присутствии участников судебного процесса грубили 

адвокатам, прерывали выступления, давали оценки тем или иным высказываниям 

членов коллегии. 

Однако встречались и иные примеры. Так, по воспоминаниям адвоката  

Б. Н. Фотина, после удачного проведения сложного и противоречивого дела 

Дасова председатель Челябинского областного суда Кучеренко и прокурор 

Челябинской области Н. В. Шляев стали относиться к нему с уважением и 

доброжелательно. Позже Н. В. Шляев предлагал адвокату перейти на работу 

прокурором в судебный отдел по уголовным делам Челябинской областной 

прокуратуры. А в 1948 г. он даже пытался заняться реабилитацией отца  
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Б. Н. Фотина. Эта попытка закончилась неудачно, на прокурора донес его 

заместитель Буньков. Н. В. Шляев был обвинен за то, что «связался с семьей 

“врага народа”», за ним была установлена слежка. В 50-х гг. Н. В. Шляева 

перевели на должность прокурора Ростовской области
647

. 

Многие юридические консультации Челябинской областной коллегии 

адвокатов продолжали работать в чрезвычайно стесненных условиях. 

Челябинский городской коллектив коллегии имел в начале 50-х гг. ХХ в. всего 

одно служебное помещение из 4 комнат, где был расположен президиум, 

юридическая консультация № 2 с 16 адвокатами. Четвертая часть этого здания 

использовалась под квартиру работника управления министерства юстиции по 

Челябинской области. Юридическая консультация № 1 арендовала комнату 12 кв. 

метров и размещала там 10 защитников, юридическая консультация № 3 

арендовала у народного суда комнату 10 кв. метров с 18 адвокатами, юридическая 

консультация № 4 арендовала у ЧТЗ комнату, расположенную в подвале
648

. 

Положение районных консультаций было аналогичным. В 1946 г. 

Полтавский народный суд № 1, где располагалась юридическая консультация, 

комната которой была отремонтирована Челябинской областной коллегией с 

затратой сумм свыше 1 000 рублей, потребовал выселения из этого помещения 

адвокатов «как ненужного института при нарсуде»
649

. 

Но несмотря на эти материальные трудности и недостаточное внимание 

областного руководства к нуждам организации, адвокаты выполняли 

возложенные на них задачи по укреплению законности и правопорядка, 

постоянно наращивали объем юридической помощи и улучшали ее качество. 

На основе анализа научных исследований, периодической печати, архивных 

документов и иных материалов, нами установлено, что исследуемый период стал 

для адвокатского сообщества Челябинской области временем окончательного 
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утверждения в правовой системе и обществе. Потребности в юридической 

помощи возрастали с каждым годом, и объем работы адвокатуры продолжал 

увеличиваться.  

В конце 50-х гг. – начале 60-х гг. ХХ в. определенное ослабление 

политического давления, отсутствие атмосферы страха способствовало более 

свободному формированию и отстаиванию правовой позиции адвокатов, более 

эффективной защите прав и интересов граждан и организаций, которые 

обратились за юридической помощью. Были расширены права защитников в 

уголовном и гражданском судопроизводстве, что означало реальное увеличение 

возможности для реализации права граждан на защиту. 

Однако власть по-прежнему стремилась контролировать деятельность 

адвокатских органов, поэтому местные органы юстиции продолжали проводить 

профилактические «чистки», которые должны были удалить социально чуждые 

элементы, также «плотно» отслеживался и кадровый состав коллегии. 

В исследуемый период усилила свою работу партийная организация при 

Челябинской областной коллегии защитников. Она в определенной степени могла 

влиять на адвокатов, особенно на членов партии, привлекая таких адвокатов к 

ответственности за нарушение устава КПСС.  

Одним из важнейших направлений в работе коллегии была пропаганда 

правовых и политических знаний. Социалистическое государство нуждалось в 

повышении юридической грамотности значительной части населения, а адвокаты 

не только справились с новой общественной миссией, но и принесли оказанием 

юридической помощи и правовым просвещением несомненную пользу как 

отдельным гражданам, предприятиям, организациям, колхозам, так и стране в 

целом. Они обеспечивали живую связь адвокатского сообщества с лишенными 

ранее доступа к реальной правовой помощи массами населения, создавали 

оптимальные условия для правового обучения граждан.  

Несмотря на то, что в Челябинской области до сих пор имели место случаи 

пренебрежительного отношения к адвокатам судей и прокуроров, и ряд 
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юридических консультаций Челябинской областной коллегии работали в 

ненадлежащих условиях, авторитет данной юридической структуры в 

исследуемый период заметно возрос.  

В 50-е – начале 60-х гг. ХХ в. роль защиты в правовой системе государства 

уже не подвергалась никакому сомнению. Советский адвокат представлялся 

теперь не только как защитник подсудимого, но и как общественный деятель. 

Активная деятельность адвокатов помогла во многих случаях избегать судебных 

ошибок, что повышало доверие населения к работе адвокатуры. 

Не случайно стремление органов власти к установлению полного 

политического контроля над адвокатурой не было до конца реализовано. 

Адвокатура, как самостоятельный правовой институт, административно 

напрямую не подчинялась органам государственной власти, и формально 

оставалась общественной структурой. 

Поскольку власти осознавали, что только специфически ориентированная, 

развитая правовая система может обеспечить политическому руководству 

стабильность и легитимность, адвокат был признан законным участником 

уголовного и гражданского процесса, а его должностные обязанности – 

функциями, имеющими общегосударственное значение
650

.  
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Заключение 

 

Исследование различных аспектов развития института провинциальной 

советской адвокатуры позволяет сформулировать некоторые положения и, 

выводы, характеризующие не только процесс становления региональных органов 

защиты, но и советской адвокатуры в целом. Они дают возможность расширить и 

углубить научные представления об особенностях такого явления, как советская 

адвокатура, лучше понять достоинства и недостатки той системы защиты 

интересов граждан, что сложилась в СССР, и во многом продолжает существовать 

в нашей стране до сих пор. 

Институт представительства интересов обвиняемого в любом современном 

государстве является социально необходимой структурой, без которой 

современное общество не может полноценно взаимодействовать с 

государственным механизмом, защищать свои права и законные интересы. 

Исследование и обобщение исторического опыта создания данного 

общественного института в СССР актуально и в настоящее время, так как многие 

политические, экономические, социальные процессы в современном российском 

государстве идут очень болезненно и органы адвокатуры находятся в 

непрерывном поиске наиболее адекватных современным условиям форм и 

методов работы.  

За годы советской власти в своем развитии Челябинская областная коллегия 

адвокатов прошла несколько этапов. Первый этап приходится на 1934–1941 гг., 

второй – на 1941–1945 гг., третий – на 1945–1962 гг. На каждом из них 

организация и деятельность данной структуры во многом определялись 

спецификой развития советского государства, процессами, происходившими в 

советском обществе, а также внутри самой адвокатуры.  

Причины создания самостоятельного института защиты на Южном Урале в 

30-е гг. ХХ века обусловлены сложными политическими, экономическими, 

социальными процессами, происходившими как на общероссийском, так и на 



 

235 
 

региональном уровнях. Большинство из этих процессов было связано с 

радикальными изменениями, которые произошли в жизни страны в 1917 г.  В 

частности, революция 1917 г. повлекла за собой разрушение корпорации 

присяжных поверенных и разрыв в отечественной правовой традиции. До 1922 г. 

новая власть находилась в поисках оптимального варианта организации 

правозащиты.  

1922 г. явился важным этапом в развитии института защиты и судебного 

представительства.  26 мая 1922 г. ВЦИК принял Положение об адвокатуре, 

которое предусматривало создание коллегий защитников по уголовным и 

гражданским делам как самоуправляемых организаций. В начале они 

функционировали при губернских отделах юстиции, а затем при судах, под 

контролем отделов юстиции. Однако такая организация защиты не удовлетворяла 

многие правовые запросы граждан и государственных структур того времени.  

Новая экономическая политика, развитие частного предпринимательства, 

восстановление государственных и общественных институтов в 20-е гг. ХХ в. 

явились причинами расширения деятельности института защиты в стране. 

Юридические знания или практический опыт теперь были обязательным 

пропуском в коллегию защитников. 

По мере свертывания новой экономической политики контроль за 

деятельностью данного института со стороны государства заметно усилился. Не 

случайно, в 30-е гг. ХХ в. начался переход к коллективным формам труда 

адвокатов. Особой сферой деятельности адвокатов, предусмотренной 

«Положением о коллективах членов коллегии защитников», стало юридическое 

консультирование. Потребность государственных учреждений и организаций в 

такого рода правовой поддержке назрела уже давно.  

Все эти изменения в деятельности советских адвокатов привели к 

серьезным изменениям в организации адвокатской практики в регионах. В 1922 г. 

после принятия «Положения об адвокатуре» на местах были организованы первые 

коллективы защитников.  В связи с новым административным делением в 1934 г. 
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Уральская областная коллегия защитников была преобразована в Свердловскую 

областную коллегию. Именно к этому времени относится образование и правовое 

оформление Челябинской областной коллегии как самостоятельного института 

адвокатуры на Южном Урале. Создание коллегии было необходимо для того, 

чтобы улучшить эффективность работы государственного аппарата в условиях 

масштабных территориально-административных реформ, снизить остроту 

социальных конфликтов, которые стремительно нарастали в условиях начавшейся 

индустриализации. 

Сделать это в Челябинской области было особенно необходимо. 

На Южном Урале в 30-е гг. ХХ в. была создана мощная индустриальная 

база. За две пятилетки здесь было построено более 200 новых крупных 

предприятий. В юридической поддержке, консультировании и судебном 

представительстве нуждались Челябинский тракторный, ферросплавный, 

цинковый и абразивные заводы, завод имени Орджоникидзе, Уфалейский 

никелевый, Магнитогорский металлургический комбинат и другие. 

Промышленный рост Челябинской области в 30-е гг. ХХ в. привел к росту 

городского населения и числа рабочих в социальной структуре региона. Многие 

из них оказались в совершенно новой для себя экономической и культурной 

среде, нередко попадали в конфликтные ситуации. Не случайно именно в эти 

годы произошло заметное увеличение количества юридических запросов, 

главным образом, от представителей рабочего класса. Назревала необходимость 

увеличения числа юридических консультаций в Челябинской области, улучшения 

кадрового состава таких консультаций, организационно-структурных перемен. 

Все это требовало изменения юридического статуса Челябинского коллектива 

защитников, что и произошло в результате административно-территориальной 

реформы в 1934 г.  

Рассматривая организационно-структурную эволюцию Челябинской 

областной коллегии адвокатов в исследуемый период, следует отметить, что на 

первом этапе становления органов адвокатуры Челябинской области активно 
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осуществлялся поиск оптимальных организационных форм для работы в центре и 

на местах, способов взаимодействия с местными партийными и 

государственными органами.  

Органами управления Челябинской областной коллегии защитников 

выступали общее собрание и президиум. Основным структурным звеном 

адвокатуры, через которое осуществлялось предоставление правовых услуг, была 

юридическая консультация, к которой прикреплялся конкретный адвокат. 

 В годы Великой Отечественной войны с учетом чрезвычайной обстановки 

военного времени произошла «перенастройка» организационной системы органов 

адвокатуры Челябинской области. В связи с массовым уходом адвокатов на 

фронт, сектор по адвокатуре и нотариату управления народного комиссариата 

юстиции по Челябинской области фактически не функционировал в течение двух 

лет, сократилось число юридических консультаций в периферийных частях 

региона, председатели президиума Челябинской областной коллегии часто 

сменялись. Пополнение адвокатской организации происходило за счет 

защитников, эвакуированных из центральных районов страны.  

В 1945 – 1962 гг. сформировалась новая модель организации органов 

адвокатуры Челябинской области: произошли изменения в процедуре избрания 

председателя президиума коллегии, были приняты новые правила внутреннего 

трудового распорядка. В составе руководящих органов Челябинской областной 

коллегии был организован новый сектор по контролю за качеством работы 

защитников. Но при этом адвокатская организация Челябинской области 

столкнулась с проблемой дуализма управления.   

Обращаясь к особенностям динамики кадрового состава Челябинской 

областной коллегии в исследуемый период, следует отметить, что социальный 

состав коллегии был специфичным, в нем проявились некоторые социальные, 

экономические и культурные особенности региона. 

 При приеме в коллегию в 1934 – 1941 гг. ее руководящими органами, 

прежде всего, учитывалось социальное происхождение человека, его 
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политические взгляды и дореволюционное прошлое. Показательно, что среди 

установленных советским законодательством критериев, которым должен был 

соответствовать член коллегии защитников, в это время не было 

образовательного ценза. Это привело к тому, что в Челябинской областной 

коллегии в данный период времени работали, как правило, молодые, 

малограмотные, не имеющие юридического образования защитники с 

максимальным юридическим стажем в 2 года. Социальное происхождение членов 

коллегии было в основном рабоче-крестьянским, что во многом обусловило 

непостоянство кадрового состава коллегии и большое количество 

дисциплинарных взысканий. Показательно, что несмотря на формальный 

постоянный рост количества адвокатов на Южном Урале, различные источники, 

проанализированные в ходе работы над диссертацией, свидетельствуют о 

сохранившемся дефиците адвокатов на в регионе на протяжении 30-х – 40-х ХХ в. 

 Великая Отечественная война изменила кадровую структуру адвокатских 

органов Челябинской области. Это было связано с эвакуацией на Урал 

защитников из Москвы, Ленинграда, Украины. Вновь прибывшие имели, как 

правило, более высокий образовательный уровень и более длительный стаж 

юридической деятельности, что привело в годы войны к повышению 

профессионального мастерства Челябинской областной коллегии в целом. При 

этом острая нехватка адвокатов по-прежнему наблюдалась в периферийных 

районах области. 

Руководящие органы коллегии и местные органы юстиции в послевоенный 

период, а также последующие годы вплоть до принятия «Положения об 

адвокатуре РСФСР» от 25 июля 1962 г. уделяли большое внимание обучению 

адвокатов в юридических институтах и на различных юридических курсах. Такая 

«политика» дала свои результаты: в середине 50-х – начале 60-х гг. ХХ в. 

наблюдалось повышение количественного и качественного уровня кадрового 

состава коллегии. Развитие юридического образования в стране способствовало 

не только увеличению количества адвокатов, но и пополнению адвокатуры 
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кадрами, воспитанными уже в советских вузах с несколько иными, чем прежде, 

представлениями о роли адвокатуры и месте адвоката в советском государстве. В 

50-х гг. ХХ в. количество желающих работать в органах адвокатуры Челябинской 

области возросло настолько, что руководство коллегии приняло решение о 

создании кадрового резервного фонда. 

 В процессе исследования функций и основных направлений деятельности 

института защиты Челябинской области в 30-е – 50-е гг. ХХ века, мы пришли к 

выводу, что объем профессиональной деятельности, в частности, 

консультационной, документальной работы, выступлений в судах по различным 

категориям дел, существенно вырос. В адвокатской практике Челябинской 

областной коллегии была выявлена тенденция к преобладанию юридического 

консультирования по уголовным делам по сравнению с оказанием правовой 

поддержки в области гражданского и административного права, что во многом 

было обусловлено особенностями экономической и политической ситуации в 

стране и в регионе. 

 В годы войны адвокаты Челябинской области проделали колоссальную 

работу, связанную с оказанием льготной правовой помощи военнослужащим и 

членам их семей, с юридической деятельностью по обслуживанию 

государственных организаций, предприятий и учреждений, колхозов и совхозов. 

В 40 – 50-е гг. ХХ в. достаточно болезненный характер приобрел вопрос о 

расширении объемов бесплатной юридической помощи для различных групп 

населения, ставивший, как казалось многим адвокатам, членов Челябинской 

областной коллегии в зависимость от количественных показателей, а не от 

качества работы.  

В функциональные обязанности членов коллегии на протяжении всего 

исследуемого периода также входила общественно-массовая, агитационно-

пропагандийская работа, которая зачастую осуществлялась в комплексе с 

юридической помощью и проводилась почти всегда бесплатно. Адвокатам 

Челябинской областной коллегии удалось обеспечить живую связь с массами 
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населения, лишенными раннее доступа к реальной правовой поддержке, а также 

создать благоприятные условия для правового обучения граждан. 

 Политика советского государства 30-х гг. ХХ в. отразилась на деятельности 

института советской адвокатуры в целом и на органах защиты Челябинской 

области, в частности. Здесь, как и в целом по стране, происходил переход от 

частной практики к коллективным формам работы адвокатов, началось активное 

внедрение коммунистов в руководящий состав коллегии и в ряды ее рядовых 

работников, классовый подход к решению многих правовых проблем стал 

преобладающим. Именно в это время был создан механизм контроля местных 

государственных и партийных органов над адвокатской организацией 

Челябинской области. 

Политическое давление на адвокатуру в военное время несколько ослабло, 

что позволило защитникам более свободно отстаивать в судебных заседаниях 

свои позиции. 

В период «оттепели» положение адвокатуры в советском обществе во 

многом определялось процессами некоторой либерализации политической и 

социальной жизни страны. В конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ в. Советском Союзе 

прошла масштабная правовая реформа, в рамках которой были внесены 

существенные изменения в уголовно-процессуальное законодательство и тем 

самым расширены права членов коллегий в уголовном процессе. 

Но, несмотря на некоторые перемены в статусе адвокатуры «плотный» 

государственный контроль над адвокатурой по основным вопросам в эти годы 

все-таки сохранился. Самоуправляемость органов защиты Челябинской области 

по-прежнему ограничивалась. Не случайно, помимо адвокатов, в общих 

собраниях Челябинской областной коллегии принимали участие представители 

местных органов власти, правящей партии, органов юстиции, сотрудники судов и 

прокуратуры. Число коммунистов в адвокатской организации Челябинской 

области росло, было активизировано идейно-политическое просвещение 

работников коллегии. Местные органы юстиции продолжали проводить 
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профилактические «чистки», которые должны были удалять социально-чуждые 

элементы, также тщательно отслеживался и кадровый состав коллегии. Однако, 

нами был выявлен ряд попыток членов Челябинской областной коллегии, 

отстоять свои корпоративные интересы, что свидетельствует об изменениях, 

которые стали происходить внутри корпуса адвокатов Южного Урала. 

Среди населения послевоенной страны авторитет защитников Челябинской 

области заметно возрос и в связи с активной общественной работой адвокатов. 

Исследование эффективности механизмов взаимодействия органов 

государственной власти с адвокатской организацией Челябинской области 

показало, что уровень этой эффективности оказался очень низким, что, в первую 

очередь, было связано с высокой степенью административной зависимости 

органов адвокатуры от государственных институтов. 

В целом, по многим показателям своей работы адвокатская организация 

Челябинской области была схожа с органами защиты других регионов страны. В 

ходе проведения данного исследования, радикальных отличий в истории 

формирования и развития Челябинской областной коллегии от процесса 

становления и эволюции других региональных адвокатур, обнаружено не было. 

Однако, некоторая специфичность в развитии Челябинской областной коллегии 

все же была установлена. 

Одной из таких специфичных черт становления адвокатской организации 

Челябинской области являлось отсутствие преемственности профессиональной 

традиции дореволюционной адвокатуры. Челябинская областная коллегия 

формировалась как самостоятельная корпоративная организация, поэтому на 

первом этапе ее существования активно осуществлялся поиск оптимальных 

организационных форм для работы в центре и на местах, шел процесс 

формирования новых норм адвокатской этики. 

Также следует отметить еще одну важную региональную тенденцию, 

которая проявилась в первые годы работы органов защиты Челябинской области 

и сохранялась вплоть до начала Великой Отечественной войны. Адвокаты 
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коллегии первого поколения по социальному происхождению, в большинстве 

своем, были выходцами из крестьян. Они, как правило, не имели ни 

практического опыта юридической деятельности, ни специальных знаний, что не 

могло не отразиться на эффективности их работы.  

В годы Великой Отечественной войны из западных и центральных районов 

страны на Южный Урал прибыли опытные адвокаты с высшим юридическим 

образованием. Челябинская область, с интенсивно развивающейся 

промышленностью, сулила высокие заработки и представляла интерес для многих 

защитников. Стаж правовой деятельности, наличие юридического образования у 

этих лиц были главными критериями отбора в состав коллегии. Это 

способствовало укреплению кадрового состава и повышению профессионального 

уровня адвокатов региона.  

История Челябинской области дает возможность наглядно представить 

состояние и развитие провинциальной адвокатуры индустриального района 

страны в условиях интенсивного развития военно-промышленного комплекса. 

Специфика развития здесь проявилась и в большом количестве юридических 

запросов со стороны представителей рабочего класса, и в соответствующем 

характере дел. Данная категория населения чаще всего обращалась к адвокатам с 

вопросами социального и трудового права. Помимо этого, члены Челябинской 

областной коллегии занимались юридическим обслуживанием крупных 

промышленных и военно-оборонных предприятий региона.  

Таким образом, в условиях советской системы управления, когда органы 

адвокатуры находились под тотальным контролем государства, многие южно-

уральские адвокаты все же старались выполнить свое особое общественное 

предназначение. Адвокатура являлась, по сути дела, зачатком института 

гражданского общества и подчас единственным противовесом беззаконию. 

Многие представители адвокатского сообщества Челябинской области сохранили 

корпоративную целостность, определенную социальную автономию, особенности 

адвокатской этики и практики.  
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Адвокатура Южного Урала, созданная в 30-е гг. ХХ в., как и советская 

адвокатура в целом, заняла свое особое место в советской правовой системе, 

обеспечивая, с одной стороны, легитимность и стабильность политическому 

руководству страны, а, с другой, создавая для части населения СССР возможность 

правовой защиты некоторых собственных интересов. 
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Приложение № 1 

 

Автобиография 

члена Челябинской областной коллегии адвокатов товарища Василия Павловича 

Нелюбова
651

. 

 

Родился 25 апреля 1897 года в бедной крестьянской семье в деревне 

Рогозна, Меднянского сельского совета, Домачевского района, Брестской 

области, где рос, помогая родителям в сельском хозяйстве до 6 августа 1915 года. 

По случаю первой империалистической войны 1914 – 1917 гг. семейство моих 

родителей и в том числе и я, оказались беженцами, были эвакуированы при 

наступлении Германских войск в бывшую Оренбургскую губернию, ныне 

Чкаловскую область, где с августа 1915 года престарелые отец и мать при мне и 

умерли. Мать в 1918 году, а отец в 1922 г. Малоземелье в семье отца вынуждало 

ему иметь заработки по плотничной, столярной работе, работе по выжигании 

углем и распродажи своих изделий кустарного производства на рынке города 

Брест-Литовска. 

 Мне лично в малолетнем возрасте пришлось работать по найму в 1914 г. в 

Киевской губернии чернорабочим в Брест-Литовской крепости в военное время 

при постройке военных фортов, при низком заработке. 

 По национальности белорус. 

 На родине окончил в 1911 году церковно – приходскую школу. Документы 

об окончании не сохранились. 

 По приезду беженцем в бывшую Оренбургскую губернию, ныне город 

Чкалов, я работал чернорабочим в железнодорожных мастерских Такшенской 

железной дороги и на Заводе Орлес. 

 В старой армии был в 1917 году по призыву всего три месяца, рядовым 
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пробыл в г. Проскурове, Каменец-Подольской губернии., а в Красной гвардии, 

добровольцем красногвардейцем с 1918 и по 4 февраля 1919 г. С октября месяца 

1917 г. имею при себе красногвардейское удостоверение по которому пользовался 

льготами для красных партизан и красногвардейцев. 

В белой армии не был. 

 В настоящее время состою на военном учете лиц начальствующего состава 

запаса РККА, состав АДМ, группа старшая, разряд учета д/о. Военно-учетная 

специальность № 26. Юрисконсульт всех частей. Кат. А – 8. 

 Студент Всесоюзного заочного юридического института. 

 Родители, братья и сестры репрессиям не подвергались. Брат Андрей и 

сестра Екатерина, как беженцы возвратились в 1922 г. из Оренбурга на родину в 

деревню Рогозну, Брестской области, Западной Белоруссии, населявшим в то 

время Польшу. В данное время с 17 сентября 1939 г. эта местность вошла в 

Белорусскую ССР. Род их занятий сельское хозяйство, бедняки. Раскулаченных 

нет. 

 Я за границей не был. Репрессиям не подвергался. 

 В настоящее время не женат. 

 Не судился. (Судимости не имею). 

 Член ВКП (б) с 21 сентября 1919 года, партийный билет № 2635794, 

вступил в партию в Оренбургской организации. Партийное взыскание выговор, 

наложенный в 1935 году, снято в 1940 году. Других партвзысканий нет. 

 Моя трудовая деятельность с момента Октябрьской революции следующая: 

 По возвращении из Красной армии с 4 февраля 1919 года по март месяц 

1921 года, до перехода на партработу состоял начальником уездной милиции. 

 С 21 марта 1921 г. по июль месяц 1921 г. был заведующим п/о 

агитпропаганды Горсекретариата Оренбургского губкома ВКП (б), там же 

совмещая и заведующего орг. инструкторского п/о до упразднения в системе 

Губкомов Горсекретариата.  

 С июля месяца 1921 г. по март месяц 1922 г. в Всекиргизской Областной 
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Контрольной Комиссии ВКП (б) был секретарем партследователем, совмещая 

секретаря орг. инстр. отдела Киргизского Обкома ВКП (б), до перехода на 

судебную работу. 

С марта 1922 г. по 1 января 1927 г. состоял народным судьей Оренбургского 

губернского суда. 

С января 1927 года член коллегии адвокатов. 

В настоящее время с 1935 г. состою членом Челябинской областной 

коллегии адвокатов, заведующий Челябинской юридической консультацией № 2. 

Как освоивший машинопись, имею две пишущие машины, всю адвокатскую 

работу, составление исковых заявлений, жалобы на приговоры и решения судов и 

другие бумаги лично сам выполняю на пишмашине. 

На выборной работе был председателем ревизионной комиссии 

Оренбургской Губернской коллегии защитников, в 1927 и 1928 гг., председателем 

президиума Челябинской областной коллегии адвокатов в 1934 – 1935 гг. и 

председателем ревизионной комиссии Челябинской коллегии адвокатов в 1938 и 

1939 гг. 

 

г. Челябинск. 

 

18 ноября 1940 г.                         член коллегии адвокатов 

                                                                      (Нелюбов) 
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Приложение № 2 

 

Список районов, не имевших юридических консультаций в 1939 г.
652

 

 

№ Наименование районов 

Расстояние от 

железной дороги в 

км/м 

Юридические 

консультаци, 

обслуживающие 

данные районы 

 1. Варгашинский – Курганская  

 2. Глядянский 112 км – 

 3. Галкинский 48 км Щучанская  

 4. Кизельский 68 км _ 

 5. Кировский 29 км Мишкинская  

 6. Колхозный 75 км _ 

 7. Лопатинский 37 км Лебяжьевская  

 8. Мостовской 77 км Мокроусовская  

 9. Нагайбакский 35 км – 

 10. Октябрьский 100 км – 

 11. Покровский 21 км Каменская  

 12. Половинкинской      64 м – 

 13.                      Уксянский 37 км     Шадринская 

 14.                      Частоозерской     120 км – 

 15. Чашинской 25 км Каргополькая  

 16.                                    Чесменской 37 км Троицкая  

 17.                           Ялано-Катайский 32 км – 
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Приложение № 3 

 

Уровень общего и специального образования  

защитников Челябинской коллегии с 1937 г. по 1941 г.
653

 

 

Год Критерий Образование 
Число 

адвокатов 

Процент от 

общего 

количества 

адвокатов 

1 2 3 4 5 

1937 
общее 

образование 

высшее 7 10,4 

среднее 25 37,4 

низшее 35 52,2 

специальное 

образование 

высшее юридическое 7 10,4 

однолетние 

юридические курсы 
7 10,4 

девятимесячные 

юридические курсы 
1 1,5 

шестимесячные 

юридические курсы 
16 24 

только практический 

опыт работы 
36 53,7 

1938 

специальное 

образование 

высшее юридическое 8 7,3 

правовая школа 12 10,9 

юридические курсы 39 35,5 

только практический 

опыт 
51 46,3 
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1 2 3 4 5 

1939 общее 

образование 

высшее 9 8 

среднее 23 20,3 

специальное 

образование 

высшее юридическое 12 10,6 

юридические курсы 35 

 

31 

 

1940 
специальное 

образование 

высшее юридическое 12 9,2 

юридические школы 17 13 

юридические курсы 43 33 

1941 общее 

образование 

высшее 12 9 

среднее 42 31,6 
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Приложение № 4 

 

Общее количество и локализация адвокатов –  

студентов заочной формы обучения в Челябинской области в 1939 г.
654

 

 

№ Город или район Число 

студентов- 

заочников 

Общее 

число  

адвокатов 

1 2 3 4 

1 Магнитогорск 2 7 

2 Златоуст 2 4 

3 Курган 1 4 

4 Шадринск 2 5 

5 Каменск 2 4 

6 Уфалей 1 3 

7 Копейск 2 3 

8 Миасс 1 4 

9 Миньярский район 1 2 

10 Катав-Ивановск 1 2 

11 Еткульский район 1 2 

12 Шумиха 1 2 

13 Чебаркульский район 1 1 

14 Кунашак 1 1 

15 Карабаш 1 1 

16 Каракульский район 1 1 

17 Глядянский район 1 2 
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1 2 3 4 

19 Белозерский район 1 1 

19 Петуховский район 1 1 

20 Звениголовский район 1 1 

21 Куртамыш 1 1 

22 Мостовский район 1 1 

23 Частоозерский район 1 1 

24 Лопатинский район 1 1 

25 Багарянский район 1 1 

26 Ольховский район 1 1 

27 Катайский район 1 1 

28 Октябрьский район 1 1 

29 Покровский район 1 1 

30 Кировский район 1 1 

31 Макушинский район 1 1 

32 Половинский район 1 1 
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Приложение № 5      

 

Партийная прослойка в составе президиума Челябинской областной 

коллегии защитников в 1937–1940 гг.
655

 

 

Год 

Число членов 

президиума 

коллегии 

Члены 

ВКП(б) 

Члены 

ВЛКСМ 
Беспартийные 

1937 5 2 (40 %) 1 (20 %) 2 (40 %) 

1939 7 5 (71,4 %) 0 2 (28,6 %) 

1940 7 5 (71,4 %) 0 2 (28,6 %) 

 

 

Соотношение партийных и беспартийных членов коллегии в 1936–1940 гг.
656

 

 

Год 
Число 

защитников 

Члены 

ВКП(б) 

Члены 

ВЛКСМ 
Беспартийные 

1936 67 7 (13,2 %) 2 (3,3 %) 56 (83,5 %) 

1938 85 7 (8,2 %) 11 (12,9 %) 67 (78,8 %) 

1940 130 42 (32,3 %) 25 (19,2 %) 63 (48,5 %) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
655

 ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 10. Л. 31–33; Д. 12. Л. 4–7; Д. 13. Л. 19–20. 
656

 ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 10. Л. 35; Д. 12. Л. 8–9; Д. 13. Л. 22. 
 



 

270 
 

Приложение № 6 

 

Причины исключения защитников из Челябинской областной коллегии 

защитников в 1937 г.
657

 

 

Причины исключения защитников из 

коллегии 

Количество членов коллегии 

Защитники Кандидаты 
Практи-

канты 

«классово-чуждые элементы, враги 

народа» 
6 3 3 

привлеченные к ответственности за 

преступления и проступки 
12 2 5 

юридически и политические 

неграмотные 
11 0 6 

по собственному желанию 19 0 9 

всего 81 
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Приложение № 7 

 

Отчет о профессиональной нагрузке за 1938 г. в Челябинске 

Профессионально-производственная платная работа
658

 

 

Виды работ Запланировано Выполнено % 

выступления в суде 4200 8175 194,6 

надзорные дела 1584 24,16 152,5 

письменные работы 7340 10089 130,3 

устные советы 1700 738 43,4 

поручения 2208 1663 75,3 

итого: 17432 23081 132,4 

 

 

Профессионально-производственная бесплатная работа
659

 

 

Виды работ Запланировано Выполнено % 

выступления в суде 1032 1319 127,7 

письменные работы 4860 5521 113,5 

устные советы 700 2554 36,4 

итого: 12892 9394 72,9 
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Отчет о профессиональной нагрузке за 1938 г. в Златоусте 

Профессионально-производственная платная работа
660

 

 

Виды работ Запланировано Выполнено % 

выступления в суде 1255 1090 86,8 

надзорные дела 474 337 71,1 

письменные работы 2120 1046 49,3 

устные советы 500 21 4,2 

поручения 370 366 99 

итого: 4819 2830 58,7 

 

 

 

Профессионально-производственная бесплатная работа
661

 

 

Виды работ Запланировано Выполнено % 

выступления в суде 360 232 64,4 

письменные работы 2200 1284 58,4 

устные советы 1500 2034 136 

итого: 4060 3550 87,4 
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Приложение № 8 

 

Общественно-правовая работа в г. Челябинске в 1938 г.
662

 

 

Виды работ Запланировано Выполнено % 

доклады и беседы 540 475 88 

вечера вопросов и ответов 360 334 65 

дежурства в бесплатных 

консультациях 
620 286 45,1 

итого: 1520 1095 72 

 

 

Общественно-правовая работа в г. Златоусте в 1938 г.
663

 

 

Виды работ Запланировано Выполнено % 

доклады и беседы 145 101 70 

вечера вопросов и ответов 180 57 32,2 

дежурства в бесплатных 

консультациях 
240 82 34,1 

итого: 565 240 42,5 
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Приложение № 9 

 

Партийная прослойка Челябинской областной коллегии адвокатов  

в 1941–1945 гг.
664

 

 

Партийность 1941 г. 1943 г. 1944 г. 1945 г. 

члены и 

кандидаты 

ВКП(б) 

54 13 15 16 

члены ВЛКСМ 22 5 3 6 

беспартийные 79 67 67 65 
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Приложение № 10 

 

Уровень специального образования адвокатов Челябинской областной 

коллегии адвокатов в 1941–1944 гг.
665

 

 

Специальное 

образование 
1941 г. 1942 г. 1943 г. 1944 г. 

высшее юридическое 

образование 
38 34 30 26 

неоконченное 

высшее юридическое 

образование 

7 5 9 11 

юридическая школа 25 24 24 26 

юридические курсы 33 18 11 11 

отсутствие 

юридического 

образования 

– 17 11 13 
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Приложение № 11 

 

Состав слушателей курсов Челябинской областной коллегии адвокатов  

в 1943 г.
666

 

 

Критерий 
Количество 

человек 

1. образование: 

высшее 

неоконченное высшее 

среднее 

неоконченное среднее 

 

1 

4 

22 

2 

2. возраст: 

лица до 20 лет 

лица до 25 лет 

лица до 40 лет 

лица свыше 40 лет 

 

7 

18 

2 

2 

3. стаж работы: 

лица, имеющие стаж до 2 лет 

лица, имеющие стаж до 5 лет 

лица, имеющие стаж свыше 5 лет 

лица, не имеющие стажа 

 

7 

6 

5 

11 
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Приложение № 12 

 

Средняя стоимость юридической услуги в консультации Советского 

района г. Челябинска и консультации г. Магнитогорска 

во втором полугодии 1941 г.
667

 

 

Вид юридических услуг 

Средняя стоимость 

юридической услуги 

в консультации 

Советского района  

г. Челябинска 

Средняя стоимость 

юридической 

услуги в 

консультации 

г. Магнитогорска 

категории дел: 

1. уголовное дело 1-й 

инстанции 

2. уголовное дело 2-й 

инстанции 

3. гражданское дело 1-й 

инстанции 

4. гражданское дело 2-й 

инстанции 

 

152 р. 

121 р. 

121 р. 

114 р. 

 

130 р. 20 к. 

128 р. 75 к. 

89 р. 

– 

вид составляемых документов: 

1. кассационные жалобы 

2. надзорные жалобы 

3. прочие документы 

 

51 р. 

59 р. 

25 р. 50 к. 

 

45 р. 80 к. 

52 р. 40 к. 

20 р. 90 к. 

 

 

 

                                                 
667

 ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 30. Л. 16–17. 

 



 

278 
 

Приложение № 13 

 

Специфика профессионально-производственной работы адвокатов 

Челябинской областной коллегии в 1941–1945 гг.
668

 

 

Виды юридических услуг Платные Бесплатные 

1) ведение уголовных дел 12 436 4 533 

2) ведение гражданских дел 1 300 290 

3) составление деловых бумаг 2 613 3 522 

4) предоставление юридических  

советов 
85 12 236 
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Приложение № 14 

 

Административно-управленческий персонал Челябинской областной 

коллегии адвокатов в 1946 г.
669
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№ Наименование должностей Количество 

единиц 

1 председатель президиума 1 

2 заместитель председателя 1 

3 заведующие юридическими 

консультациями 

8 

4 главный бухгалтер 1 

5 счетоводы-кассиры 5 

6 завхоз 1 

7 управделами 1 

8 кодификатор 1 

9 уборщица 1 

10 конюх 1 

 итого 21 
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Приложение № 15 

 

«Расстановка коммунистов» по юридическим консультациям г. Челябинска 

в 1953 г.
670

 

 

Название юридической 

консультации 

Число беспартийных 

членов консультации 

Число коммунистов 

консультации 

юридическая консультация № 1 10 10 

юридическая консультация № 2 9 3 

юридическая консультация № 3 3 4 

юридическая консультация № 4 0 2 

юридическая консультация 

Сталинского района 
0 1 

юридическая консультация 

Металлургического района 
0 1 
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Приложение № 16 

 

Возрастные показатели членов Челябинской областной коллегии адвокатов 

в 1945–1946 гг.
671

 

 

Возраст адвокатов 
Год 

1945 1946 

до 20 лет 0 1 

от 21 до 25 лет 1 3 

от 26 до 30 лет 1 6 

от 31 до 40 лет 3 5 

от 41 до 50 лет 6 11 

свыше 50 лет 2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
671

 ОГАЧО. Ф. Р-1273. Оп. 2. Д. 51. Л. 82. 



 

282 
 

Приложение № 17 

 

Преподавательский состав шестимесячных межобластных юридических 

курсов Челябинской областной коллегии адвокатов в 1946 г.
672

 

 

Преподавательский состав Количество человек 

1. адвокаты Челябинской областной коллегии 

адвокатов 

5 

2. работники прокуратуры 2 

3. работники областного здравоохранительного 

отдела 

1 

4. преподаватели средних школ 3 

5. работники областного исполнительного 

комитета 

1 

6. администрация курсов 3 
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Приложение № 18 

 

Дисциплинарные взыскания, наложенные на коммунистов партийной 

организации Челябинской областной коллегии адвокатов в 1951 г.
673

 

 

Ф.И.О. 

адвоката-

коммуниста 

Дата 

привлечения к 

дисциплинарной 

ответственности 

Проступок Вид взыскания 

А. Л. Лившиц май 1951 г. вредная политическая 

позиция, юридически не 

обоснованная, при 

исполнении 

профессиональных 

обязанностей 

строгий 

выговор 

Д. И. Жихарев март 1951 г. неэтичное поведение в 

коллективе 

предупреждение 

Л. Г. Корних июнь 1951 исполнение религиозного 

обряда еврейского культа 

строгий 

выговор 

Окунев июнь 1951 г. плохая учеба поставить на 

вид 

А. И. Лушников июль 1951 г. порочная практика по 

подбору людей на 

уборочную кампанию 

строгий 

выговор 
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Приложение № 19 

 

Правовая помощь адвокатов населению г. Челябинска в 1950–1951 гг.
674

 

 

Период 

Уголовные 

дела 

Гражданские 

дела 

Деловые 

бумаги 
Устные советы 

Плат

ные 

дела 

Бесплат

ные 

дела 

Плат

ные 

дела 

Бесплат

ные 

дела 

Плат

ные 

дела 

Бесплат

ные 

дела 

Плат

ные 

дела 

Бесплат

ные 

дела 

первая 

половина

1950  

1700 436 202 10 647 405 0 751 

первая 

половина

1951 

2093 649 278 11 792 432 0 

    

910 
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