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В статье рассматривается судебная реформа в РСФСР в период начала новой экономической 

политики до момента образования СССР. Автор обоснованно констатируют, что после завершения 

революции советское государство нуждалось в экономической реформе с целью развития государства 

и упорядочивания экономических отношений. С этой целью проводились фундаментальные 

законодательные реформы, в том числе связанные с судоустройством и судопроизводством, 

кодификацией законодательства и формирования профессионального судебного корпуса. В статье 

анализируется изменение системы правосудия в период новой экономической политики, выделяются 

его ключевые особенности и отличительные черты. Автор приходит к выводу, что, несмотря на то, что 

в период новой экономической политики сформировались новые институты судебной власти, в их 

основе также лежала зависимость судебной власти от исполнительной власти, требование 

основываться при вынесении судебных решений не только на нормах действующего законодательства, 

но и на революционном правосознании. Имеет место обоснованное мнение автора о том, что многие 

основы судебной реформы 1921 года актуальны до сих пор, например территориальный принцип 

судоустройства, наличие специализированных судов, возможность привлечения судей к 

дисциплинарной ответственности.  
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В связи с окончанием Гражданской войны молодое советское государство 

столкнулось с необходимостью проведения экономических реформ, направленных 

на преодоление последствий военного времени.  При этом военный коммунизм не 

был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он 

был временной мерой, на что указывал, в том числе, и В.И. Ленин [1]. 

В марте 1921 г. состоялся X съезд Коммунистической партии, на котором было 

принято решение о переходе к новой экономической политике (НЭПу) и замене 

продразверстки продналогом, отказе от политики «военного коммунизма».  

При этом новая экономическая политика вернула к жизни многие гражданско-

правовые институты, существовавшие до революции, что потребовало от 

государства перестройки системы функционирования органов власти, в том числе 

судебной системы [2].  

Решением XI конференции РКП(б) об очередных задачах партии в связи с 

восстановлением хозяйства, положившим начало реформированию судебной 

системы в период НЭПа и принятым в декабре 1921 г., указывалось на 

необходимость установления во всех областях жизни строгие начала 

революционной законности, защиты в судебном порядке новых форм отношений, 

созданных в процессе революции, поднятия на соответствующий уровень работы 

судебных учреждений Советского государства [3]. 

11 ноября 1922 г. Постановлением Всероссийского центрального исполнительно-

го комитета утверждено Положение о судоустройстве РСФСР, которым были лик-

видированы революционные трибуналы, создана единая система судебных учре-
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ждений из народного суда в составе одного народного судьи либо народного судьи 

и двух народных заседателей, губернского суда, ВС РСФСР и его коллегии.  

Также создавались специализированные суды категорий: по делам о военных 

преступлениях – военные трибуналы; по делам об особо важных преступлениях, 

угрожающих транспорту – военно-транспортные трибуналы; по делам о преступле-

ниях по нарушению КЗоТ – особые трудовые сессии народных судов; по делам зе-

мельным – земельные комиссии; по делам о спорах об имущественных правах меж-

ду государственными органами – состоящие при СТО и губернских экономических 

совещаниях центральная и местные арбитражные комиссии. 

Народный суд учреждался в уездах и рассматривал основную массу уголовных и 

гражданских дел, губернский суд, который являлся первой инстанцией по ряду ка-

тегорий дел, ранее отнесенных к компетенции трибуналов, кассационной инстанци-

ей для народных судов, выполнял функции по руководству народными судами, 

Верховный суд республики выступал в качестве первой инстанции по особо важ-

ным делам, в качестве кассационной инстанции для губернских судов, осуществлял 

судебный контроль над всеми судами республики и давал им разъяснения по всем 

вопросам судебной практики [4]. 

При этом народный судья, действующий единолично или совместно с двумя 

народными заседателями, был прообразом современного районного суда, губерн-

ский суд – суда субъекта РФ, Верховный суд РСФСР – Верховного суда РФ.  

Разделение судов на местные суды и революционные трибуналы, установленное 

Декретом № 1 о суде, было ликвидировано, создана единая система судов, состоя-

щая из народных судов, губернских судов, Верховного суда РСФСР [5]. Декретом 

ВЦИК от 1 февраля 1923 г. общее руководство, организация и инструктирование 

всех действующих на территории РСФСР судебных учреждений закреплялось за 

народным комиссариатом юстиции [6]. 

Параллельно созданы специальные судебные учреждения для рассмотрения дел 

особых категорий, к которым были отнесены военные и военно-транспортные су-

дебные учреждения РСФСР, организация и надзор за деятельностью военных и во-

енно-транспортных судебных учреждений, состоящих при военных и транспортных 

трибуналах, возлагался на военную и военно-транспортную коллегию Верховного 

Суда, трудовые сессии народных судов, которые образовывались при каждом гу-

бернском суде в составе одного постоянного народного судьи и двух постоянных 

членов суда, земельных и арбитражных комиссий, подчинявшихся Народному ко-

миссариату юстиции и пленарным заседаниям губернских судов и прокурорскому 

надзору, Верховному Суду и Прокурору Республики. 

В процессе проходившей реформы нормативно-правовой базы была проведена 

масштабная кодификация, вынесение судебных решений стало основываться на 

принципах нормативизма, проведена кодификация законодательства, при этом в 

основе судейского усмотрения оставался принцип революционного правосознания.  

В отличие от послереволюционного периода начало периода НЭПа характеризо-

валось формированием требований к квалификации судей, морального облика, 

гражданства, возраста, стажа работы [7]. Также одной из особенностей указанного 

периода является коллегиальное рассмотрение дел в суде [8]. 

Народным судьей мог быть гражданин или гражданка, которые имеют право из-

бирать и быть избранным в советы, не менее двухгодового трудового стажа ответ-
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ственной политической работы в общественных, профессиональных или партийных 

рабочих организациях или трех лет стажа практической работы в органах советской 

юстиции, на должностях не ниже народного следователя, не исключенные из обще-

ственных организаций за порочащие поступки [9]. 

Народными заседателями могли быть любые граждане, которые могли избирать 

и быть избранными в местные советы, не опороченные по суду, не исключенные из 

общественных и профессиональных организаций, при этом один народный заседа-

тель не мог принимать участия в судебных заседаниях более, чем в течение шести 

дней в году, при этом список народных заседателей формировался ежегодно, требо-

вания к образованию и профессиональной подготовке отсутствовали [10]. 

К губернским судьям, осуществляющим непосредственный надзор за деятельно-

стью подведомственных ему народных судов, предъявлялись дополнительные тре-

бования в виде не менее трех лет стажа практической судебной работы по должно-

сти народного судьи или члена революционного трибунала, стажа работы не менее 

двух лет в указанных должностях [11]. 

Руководили губернскими судами председатель и два его заместителя (один по 

рассмотрению уголовных дел, один-по гражданским делам), которые несли ответ-

ственность за всю работу губернского суда и во всех подчиненных ему учреждени-

ях. Для народных заседателей губернского суда уже требовался как минимум двух-

годовой стаж работы в общественных и профессиональных организациях [12]. 

При этом какие-либо дополнительные требования к судьям Верховного Суда 

РСФСР в составе президиума Верховного Суда; пленарного заседания Верховного 

Суда; кассационных коллегий Верховного Суда по уголовным и гражданским де-

лам; судебной коллегии, военной и военно-транспортной коллегии Верховного Су-

да; дисциплинарной коллегии Верховного Суда не предъявлялись, председатель и 

члены Верховного Суда утверждались Президиумом ВЦИК. 

Таким образом, зависимость судебной власти от власти исполнительной сохра-

нялась, судьи избирались исполнительными комитетами сроком на 1 год с правом 

переизбрания. Также закреплялся механизм дисциплинарной ответственности судей 

и порядок привлечения их к ответственности, при инициировании которой возбуж-

далось дисциплинарное производство в отношении судей [13]. 

Начало судебной реформы РСФСР завершилось в декабре 1922 г. конференцией 

полномочных представителей делегаций независимых республик РСФСР, УССР, 

БССР, ЗСФСР, на которой были одобрены проекты Декларации и Договора об обра-

зовании СССР. В дальнейшем развитие и совершенствование судебной системы 

продолжилось уже в рамках вновь созданного государства. 
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