
зависело от того, насколько кандидат соблюдал принцип коллективного 
руководства, и насколько он следовал генеральной линии партии, которую 
диктовали Сталин и его ближайшее окружение.
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СТАНОВЛЕНИЕ САМАРСКОЙ АДВОКАТУРЫ В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ И НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ (1918-1924 гг.)

Революционные потрясения 1917 года с последовавшим за ними брато
убийственным противостоянием Белого движения и РККА привели к пре
кращению функционирования социально-правовых институтов имперской 
России. Пришедшие к власти большевики предприняли меры по созданию 
в регионах объединений, задачами которых ставилось обеспечение обще
ственного порядка и противодействие преступности.

Не обошли указанные процедуры и Поволжье — уже в марте 1917 г. 
Самарский исполком Комитета народной власти инициировал создание 
городской милиции. Разумным шагом со стороны новой власти было при
влечение уцелевших дореволюционн^тх ьсадров — в первую очередь, на службу 
задействовали бывших сотрудников сыскной полиции, имевших за спиной 
бесценный опыт расследования убийств и грабежей [3, с. 105].

Постепенно восстанавливалась судебная система -  после принятия в 
конце декабря 1917 г. соответствующего декрета в самарском крае возник
ли наделенные весомыми полномочиями чрезвычайные органы (в том числе 
речь идет о ревтрибуналах и входящих в их состав профильных комиссиях)
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[4, с. 73]. В их компетенцию входило рассмотрение как дел спекулянтов и 
классовых врагов, так и злодеяний с использованием полиграфической 
продукции [4, с. 70].

С появлением судов возникла необходимость и в существовании про
фессионального сообщества адвокатов, способных отстаивать права обви- 
няем^тх в правонарушениях граждан. На государственном уровне еще в 
ноябре 1918 г. ВЦИК обязал при органах местного самоуправления (уезд
ных /  городских исполкомах советов рабочих и крестьянских депутатов) 
создать коллегии защитников. Статьи декрета «О народном суде РСФСР» 
закрепили статус правоведов, особенности их участия в процессах и размер 
оплаты труда [1, Ст. 41,45, 48].

На момент утверждения вышеупомянутого декрета (ноябрь 1918 г.), в 
Самаре к выполнению обязанностей смогли приступить пятнадцать ад
вокатов. На протяжении всего 1919 г. из-за возобновившихся боестолк- 
новений (в регионе вспыхнуло крупное крестьянское восстание, извест
ное в российской историографии как «Чапанная война») и санитарно
эпидемиологической ситуации ряды правозаступников существенно поре
дели — к декабрю их осталось всего четверо.

С конца 1922 г. обстановка в губернии начала стабилизироваться — 
вспышки тифа достигли своего пика заболеваемости и пошли на спад, а 
реализация новой экономической политике (предпринимателям разреши
ли арендовать помещения под свои нужды) позволила Самаре вновь вер
нуть роль одного из ключевых торговых городов на Волге [5, с. 396]. Дан
ные события создавали благоприятные условия для возвращения правозас- 
тупников. Однако перед осуществлением адвокатской деятельности также 
необходимы были законодательные изменения, учитывающие новые пре
образования в послевоенном государстве. И они не заставили себя долго 
ждать.

Стоит отметить, что в условиях роста новой социальной группы (нэп
манов) советское руководство осознало острую нехватку грамотных специ- 
алистов-правоведов и восстановило частную юридическую практику [6]. 
В январе 1922 г. на IV Всероссийским съезде работников юстиции было 
озвучено предложение о формировании самостоятельной организации, це
лью которой ставилось отстаивание в суде законных права и интересов 
граждан. По задумке ее представителями должны б^тли стать хорошо раз
биравшиеся в правовых вопросах и отработавшие не менее двух лет в юри
дических структурах люди. Через полгода, 26 мая, идея была воплощена в 
реальность — решением III сессии ВЦИК IX созыва б^тло утверждено «По
ложение об адвокатуре» (данный день также стал неофициальным профес
сиональным праздником для советских правозаступников).

Как и в 1918 г., с принятием основополагающего акта ВЦИК рекомен
довал Наркомату юстиции РСФСР (НКЮ) организовать при своих учрежде
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ниях в губерниях коллегии защитников по гражданским и уголовным де
лам [6].

В Самаре к августу 1922 г. специальная комиссия по отбору кадров, 
сформированная из местных работников юстиции, одобрила кандидатуры 
двадцати четырех человек. Половину из них составляли юристы, успевшие 
получить адвокатскую практику еще в царское время. Однако не все из них 
получили «зеленый свет» от чекистов и губисполкома. Так, по различным 
причинам пятерых претендентов отдел ГПУ отверг [7, оп. 1. д. 37. л. 104
104 об.]. Среди них числился и эсер К.Г. Глядков (предположительно, его 
«зарубили» из-за политической неблагонадежности). Окончательный вер
дикт вынесли 12 октября 1922 г. — девятнадцать граждан приобрели статус 
правозаступников коллегии и отныне могли приступать к своим непосред
ственным обязанностям [7, оп. 1. д. 37. л. 111-111 об.].

Уже через двое суток адвокаты в присутствии главы губсовнарсуда 
Н.П. Жалнина провели первое организационное собрание. На должность 
председателя президиума при губернском суде избрали Т.Н. Новицкого, а 
его заместителем утвердили М.М. Балтера. Также в данный руководящий 
орган вошли юристы А.Н. Воздвиженский, А.В. Колышкин и Г.Я. Панов- 
ка [8, оп.1. Д.1. л.1].

На протяжении осени 1922 г. в городе откр^тлись две консультации — 
одна расположилась в здании губсовнарсуда, другую разместили при каме
ре народного судьи на улице Полевой. Они сразу же обзавелись посетите
лями: за период с 16 октября 1922 г. по 1 января 1923 г. было зафиксирова
но 138 клиентов.

Как минимум два раза в неделю (вторник и четверг) правозаступники 
принимали участие в заседании коллегии для обсуждения животрепещу
щих тем. Например, определение уместности эмоциональных высказыва
ний адвоката С.Е. Эпштейна в адрес народного судьи с точки зрения про
фессиональной этики.

Штатная численность юристов тоже подверглась изменению в большую 
сторону, так как текущего состава явно не хватало для предоставления ус
луг жителям многотысячного города. Был объявлен добровольный набор в 
ряды адвокатов -  желающим предлагалось пройти анкетирование. Обяза
тельным требованием б^ъло представление документов, подтверждавших 
полученное образование и рекомендовавших к принятию на службу. 
С ноября 1922 г. при приеме ьсандидатов испытательная комиссия руковод
ствовалась циркуляром «О вступлении коммунистов в коллегии защитни
ков» [2, с.19]. Причинами отказа, как правило, служили плохие знания со
ветского законодательства и отсутствие опыта работы по специальности [8, 
оп.1. д.2. л.1]. В октябре 1923 г. случилось знаменательное пополнение — 
Е.Я. Клыкова стала первой женщиной в рядах самарских защитников [8, 
оп.1. д. 6. л.5].

Для информирования населения о проделанной работе и разъяснения 
актуальных юридических вопросов в газете «Коммуна» систематически стала
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публиковаться соответствующая рубрика. Фактически, при помощи колонки 
коллегия поддерживала постоянный контакт с горожанами. Благодаря пуб
ликациям в СМИ вкупе с организованными платными лекционными за
нятиями по правоведению правозаступники вносили свой небольшой вклад 
в повышении юридической грамотности народных масс.

Помимо адвокатской деятельности, коллегия не оставляла без внима
ния общественно-политические акции. Летом 1923 г. самарские специали
сты-правоведы совместно с череповецкими коллегами материально помо
гали одной из организаций в приобретении самолета с собственным име
нем «Защитник», однако из-за дороговизны летательного аппарата (его 
предварительная стоимость оценивалась в 35-50 тыс. золотых рублей) вы
шестоящее руководство в лице общесоюзной коллегии защитников сочло 
инициативу малореализуемой [8, оп. 1. д. 4. л. 27]. Уже вложенные денеж
ные средства вернули обратно в губернии.

Таким образом, первые попытки создания и функционирования адво
катского сообщества на территории самарского края были не совсем удач
ными из-за сложившихся крайне неблагоприятных политической и эконо
мической ситуаций. Однако с прекращением боевых действий и нормали
зации жизни в городе коллегия правозаступников постепенно начала еже
месячно пополнятся новыми кадрами. Деятельность специалистов-право- 
ведов не ограничивалась только профессиональными рамками, а горожане 
проявляли все больший интерес к услугам юристов.
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