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В первой половине 1920-х гг. происходит становление государства нового типа, кото-
рое ломает существующую ранее судебную систему и фактически выстраивает новую.
В современной России также происходит процесс реформирования системы судопроиз-
водства, что определяет актуальность проведения исторических параллелей. Актуальным
представляется освещение процесса кадровой комплектации и характеристика социально-
го положения народных судей в отдаленном от центральной власти регионе - Алтайской
губернии.

В исследовании предпринята попытка выявить особенности кадровой комплектации
и общественного положения народных судей Алтайской губернии с приходом к власти
большевиков.

Источниковая база исследования основывается на ранее неопубликованных архивных
источниках: делопроизводственных материалов (деловая переписка, протокольные, нор-
мативно-распорядительные, отчетные, учетные материалы); нормативно-распорядитель-
ных источников: инструкций, циркулярных писем; отчетных материалов; протокольных;
учетной документации (анкеты и списки судебных работников) и др.

Проведенное исследование показало, что критерии подбора народных судей были сфор-
мулированы в «Положении о народном суде» от 30 ноября 1918 г. Они носили ярко выра-
женный классовый характер: политический опыт работы в партии, профсоюзах, рабочих
кооперативах, наличие теоретической и практической подготовки для должности совет-
ского судьи[6]. Важным было наличие «революционной совести и революционного созна-
ния», так как нормативно-правовая база судопроизводства фактически отсутствовала[5].

Становления института народного суда испытывало ряд объективных проблем:
недоверие населения, хозяйственные неурядицы, несвоевременное получение информа-

ции из центра. К тому же сказывался значительный дефицит кадров, обладающих доста-
точным образованием, стажем и квалификацией.

Проблемой являлась и малоопытность судей, отсутствие удовлетворительного, а зача-
стую и полного состава канцелярии, помещения для камер, канцелярских принадлежно-
стей, электричества, отопления - все это понижало продуктивность работы судей, особенно
в сельской местности «. . . проблемы были острее и больнее»[8].

Кадров катастрофически не хватало, о чем свидетельствует вопрос, вынесенный на
губернский уровень о необходимости «. . . замещения свободных участков народных су-
дей»[4].

Квалификация кадров также оставляла желать лучшего. «Основным недостатком лич-
ного состава является его несогласованность с двумя условиями: чтобы судьи, обладая из-
бирательным правом (были трудящимися, не относились к враждебному классу) в тоже
время имели стаж политической работы либо теоретическую, либо практическую подго-
товку по должности СОВЕТСКОГО народного судьи». Так требованию стажа могли соот-
ветствовать только «старые» юристы, носители имперского права, что порождало проти-
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воречие и привлечение «. . . имеющих политический стаж рабочих и крестьян», у которых
зачастую, отсутствовало не то, что необходимое образование, а какое-либо в принципе[1].

Анализ анкет 33 народных судей показал, что повозрастному критерию из них - старше
40 лет - 12 чел; до 40 лет- 21 чел, причем нижняя рамка не определена; по образованию:
малограмотных - 8 чел, грамотных 21 чел., окончивших городское или сельское училище -
3 чел., получивших домашнее образование - 1 чел. Из них являлись коммунистами -11 чел,
18 чел. - беспартийными, 4 чел. - сочувствующими РКП(б); по имущественному состоянию:
11 относились к беднякам, 22- к середнякам; абсолютно у всех отсутствовал опыт судебной
работы, лишь 4 чел., были кто писарями при старой власти, остальные были крестьянами
и рабочими. Встречается интересный факт - нарсудьей 4 участка Барнаульского уезда в
1920 г. стала Фекла Григорьевна Донцова, закончившая 2-х классное училище, ей было
16 лет[2].

Кроме того не была достигнута задача сделать судью партийным. Более половины
кандидатов не относились к компартии, что объясняется, ее пока еще не всеобъемлющим
авторитетом. Интересен факт, что более половины кандидатов относились по имуществен-
ному положению к середнякам. К моменту проведения судебной реформы (1922 г.) проис-
ходит увеличение количества партийных судебных работников. Но кадровая подготовка и
дисциплина выявляет множественные несоответствия: аморальность поведения («должно-
сти не соответствует (пьянство)), классовые противоречия («бывшие урядники», «царские
юристы»), безграмотность (могли приговорить село к вызову не указав фамилий)» и.т.д.

Лишь к середине 1920- х ситуация с кадрами относительно стабилизировалась, так
из анализа анкетных данных по штату Алтгубсуда мы видим изменения - исчезают из
кадров юристы и иные служащие дореволюционной царской России, представители ду-
ховного звания. Меняется ситуация с опытом работы по юридической специальности, и
то, в основном за счет прошедшие несколько лет[7]. Так в состав штата судей на 1925 г
вошли те же лица, но они уже успели приобрести опыт. Значительно возрастает число
партийных судей. Из 27 анкетных данных - пятеро судей являлись беспартийными, 1 был
кандидатом в члены РКП(б), остальные - партийные. Образование осталось на прежнем
уровне. В результате анализа социального положения прослеживается тенденция увели-
чения числа судей «из пролетарских масс»: 4 из них были рабочими, 21 - крестьянами, и
лишь двое интеллигентами[3].

Проведенное исследование показало, что кадровая чехарда, сопровождающая началь-
ный этап становления народных судов к середине 1920-х гг. сменяется относительной ста-
бильностью, характеризуется «выравниванием народного суда по линии советской закон-
ности».
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