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Аннотация. Введение. В 1925–1932 годах кадровая политика правоохранительных органов 
Казахстана изменилась под влиянием советских реформ. Усиление партийного контроля и 
привлечение малообразованных кадров снизили эффективность работы, усилив репрессивные 
функции. Исследование анализирует влияние социальной структуры и подготовки сотрудников                                               
на их деятельность. Материалы и методы. Исследование опирается на исторические и 
статистические методы, междисциплинарный анализ и архивные материалы НКЮ. Результаты. 
Правоохранительные органы Казахстана в 1920–1930-е годы страдали от нехватки 
квалифицированных кадров, слабой подготовки и партийного контроля. Советская система уступала 
традиционным судейским практикам, что подрывало доверие населения. Курсы подготовки, открытые 
в 1926 году, не смогли обеспечить нужный уровень компетенций. В 1930-х годах кадровая политика 
ориентировалась на партийную лояльность, а не на профессионализм, что снижало эффективность 
работы органов. В результате правоприменительная система оставалась слабой и зависимой от 
идеологии. Выводы. В 1925–1932 годах кадровая политика правоохранительных органов Казахстана 
была ориентирована на лояльность, а не профессионализм, что привело к кризису и усилению 
репрессивных функций. 
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Аңдатпа. Кіріспе. 1925–1932 жылдар аралығында Қазақстанның құқық қорғау органдарындағы 
кадрлық саясат кеңестік реформалардың ықпалымен өзгеріске ұшырады. Партиялық бақылаудың 
күшеюі және жеткіліксіз білімді мамандардың тартылуы құқық қорғау органдарының тиімділігін 
төмендетіп, олардың репрессивтік қызметін арттырды. Бұл зерттеу құқық қорғау органдары 
қызметкерлерінің әлеуметтік құрылымы мен кәсіби даярлығының олардың қызметіне ықпалын 
талдайды. Материалдар мен әдістер. Зерттеу тарихи және статистикалық әдістерге, пәнаралық 
талдауға және НКЮ мұрағат материалдарына негізделген. Нәтижелер. 1920–1930 жылдары 
Қазақстанның құқық қорғау ұйымдары білікті кадрлардың жетіспеушілігіне, кәсіби даярлықтың 
әлсіздігіне және партиялық бақылаудың күшеюіне тап болды. Кеңестік жүйе дәстүрлі сот 
тәжірибелерінен бас тартуы, қызметкерлерінің кәсіби біліктілігің төмендігі халықтың құқық қорғау 
органдарына деген сенімін әлсіретті. 1926 жылы ашылған даярлық курстары қажетті деңгейдегі 
кәсіби құзыреттілікті қамтамасыз ете алмады. 1930-жылдары кадрлық саясат кәсібиліктен гөрі 
партиялық адалдыққа негізделіп, құқық қорғау органдарының тиімділігін төмендетті. Нәтижесінде 
құқық қорғау жүйесі конституциялық міндеттерінен алшақтап, идеологияға тәуелді күйде қалды. 
Қорытынды. 1925–1932 жылдары Қазақстанның құқық қорғау органдарындағы кадрлық саясат 
кәсібиліктен гөрі саяси адалдыққа басымдық берді. 
Түйін сөздер: Әлеуметтік құрамы, білімі, кәсіби даярлығы, таптық тиістілігі мен идеологиялық 
ұстанымы құқық қорғау органдарының қызметінде маңызды рөл атқарды 
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Abstract. Introduction. Between 1925 and 1932, the personnel policy of Kazakhstan's law enforcement 
agencies underwent significant changes during the Soviet reforms introduction. The strengthening of party 
control and the recruitment of poorly educated personnel reduced operational efficiency and reinforced the 
repressive functions of these institutions. The study elucidates the impact of social structure and professional 
training on the performance of law enforcement officers. Materials and Methods. The study relies on 
historical and statistical methods, interdisciplinary analysis, and archival materials of the NKYu. Results. In 
the 1920s–1930s, Kazakhstan’s law enforcement agencies suffered from a lack of qualified personnel, their 
inadequate training and strict party control. The Soviet system was less effective than traditional judicial 
practices, undermining public trust. Training courses launched in 1926 failed to provide the necessary level 
of competence. In the 1930s, personnel policy prioritized party loyalty over professionalism, further reducing 
the effectiveness of law enforcement. As a result, the legal enforcement system remained weak and 
ideologically driven. Conclusions. Between 1925 and 1932, the personnel policy of Kazakhstan's law 
enforcement agencies prioritized loyalty over professionalism, leading to a crisis and the growth of 
repressive functions. 
Keywords: Social composition, education, law enforcement agencies, professional training, class affiliation, 
ideological affiliation 
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Введение. В период со второй половины 1920 по 1932 годы Казахстан стал свидетелем 

значительных трансформаций в области правоохранительной деятельности, что отразилось на 
социальном составе его работников. Эти изменения были обусловлены широкомасштабными 
политическими реформами, направленными на построение советской государственности, что, в свою 
очередь, повлияло на структуру, кадровую политику и систему подготовки сотрудников 
правоохранительных органов. В этот период происходила коренная перестройка системы управления, 
в ходе которой партийное руководство стремилось обеспечить лояльность кадров и привлекать в 
правоохранительные структуры представителей пролетариата и беднейших слоев крестьянства. 
Однако такая кадровая политика, ориентированная на классовый подход, сопровождалась 
проблемами, связанными с низким уровнем образования и профессиональной подготовки кадров. 

Профессиональная подготовка и социальный статус сотрудников правоохранительных органов 
играли ключевую роль в формировании и функционировании правопорядка в условиях советской 
модернизации. На фоне политических перемен и экономических преобразований исследуемый 
период стал временем значительного изменения кадровой политики и структуры правоохранительных 
органов. Введение системы ускоренной подготовки сотрудников приводило к тому, что значительная 
часть работников не имела необходимого уровня знаний и навыков, что сказывалось на качестве их 
работы. В условиях нехватки квалифицированных кадров, особенно среди национальных групп, 
происходило активное привлечение малообразованных, а иногда и полностью неграмотных 
работников, что, в свою очередь, создавало дополнительные сложности в правоохранительной 
деятельности. Тем не менее, руководство страны считало, что привлечение представителей рабочего и 
крестьянского классов обеспечит усиление контроля партии над правоохранительными органами и 
сделает их инструментом для реализации политических задач советского государства. 

Настоящая статья посвящена анализу профессиональной подготовки сотрудников 
правоохранительных органов Казахстана, их социальному составу, образовательным и 
профессиональным характеристикам, а также влиянию данных аспектов на эффективность их 
деятельности в контексте социально-исторических условий начала XX века. Особое внимание 
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уделяется анализу специфики работы правоохранительных структур в условиях проводимой в те годы 
политики «поднятия с низов», которая привела к включению в правоохранительные органы большого 
количества лиц без опыта и необходимой подготовки. В результате многие из них не могли 
эффективно исполнять свои должностные обязанности, что вело к нарушениям правопорядка, 
злоупотреблению властью и репрессивным мерам в отношении населения. 

В 1925–1933 годах первым секретарем Коммунистической партии Казахстана был                                    
Ф.И. Голощекин. Проведенная им реформа, известная как «Малый Октябрь», существенно укрепила 
тоталитарный строй и упрочила советскую административно-командную систему в Казахстане. Эта 
политика непосредственно повлияла на формирование кадрового состава правоохранительных 
органов, что определило хронологические рамки исследования. В этот период партийный контроль 
над правоохранительными структурами значительно усилился, а кадровая политика стала отражением 
общесоюзных тенденций, направленных на укрепление идеологической дисциплины и лояльности 
аппарата. Одной из ключевых задач правоохранительных органов стало подавление инакомыслия и 
борьба с так называемыми «социально чуждыми элементами», что привело к усилению репрессивных 
механизмов. 

Цель данной статьи заключается в сравнительном анализе процессов формирования 
профессиональной подготовки и социального состава работников правоохранительных органов 
Казахстана в период 1925-1926 годов и в 1930-1932 годах. Основное внимание уделяется 
исследованию образовательного и профессионального фона сотрудников, а также факторам, 
определявшим их социальный статус и роль в обществе того времени. В статье рассматриваются 
вопросы эффективности их деятельности, влияние кадровой политики на уровень правопорядка, а 
также влияние социальных и политических факторов на формирование институтов 
правоохранительной системы. Анализ проводится с целью оценки воздействия этих аспектов на 
эффективность работы правоохранительных органов в условиях политических и экономических 
трансформаций советской эпохи в Казахстане. 

Результаты исследования позволяют глубже понять механизмы кадровой политики в советский 
период, выявить основные тенденции в системе подготовки и отбора работников правоохранительных 
органов, а также их влияние на обеспечение стабильности и правопорядка. Важным аспектом 
становится анализ того, каким образом социальные изменения и политические реформы повлияли на 
профессиональное развитие кадров, а также на степень их готовности к выполнению возложенных на 
них задач. Полученные выводы могут быть полезны как для историков, занимающихся изучением 
эволюции правоохранительной системы в советский период, так и для специалистов в области 
государственного управления и права, исследующих вопросы формирования институтов 
правопорядка в условиях модернизации политической системы.  

Материалы и методы. При проведении исследования использовались современные 
методологические и теоретические подходы, а также новейшие разработки в области исторической 
науки. Актуальность темы обусловлена недостаточной изученностью кадровой политики и 
профессионального становления сотрудников правоохранительных органов Казахстана                                            
в 1925–1932 годах. В отличие от традиционной советской историографии, которая в основном 
рассматривала правоохранительные органы через призму идеологических установок, в данной работе 
применен комплексный междисциплинарный подход, позволяющий выявить реальные механизмы 
формирования кадрового состава и профессиональной подготовки сотрудников. 

Методологической основой исследования стали принципы научной объективности, историзма и 
системности. В ходе анализа использовались конкретно-исторический, сравнительно-исторический и 
структурно-функциональный методы, что позволило проследить изменения в кадровом составе 
правоохранительных органов, их социальную и образовательную динамику, а также выявить влияние 
политических трансформаций на их деятельность. Применение аналитического и статистического 
подходов позволило провести количественный анализ источников, выявить основные тенденции в 
кадровой политике и оценить уровень профессиональной подготовки сотрудников. 

Особое внимание уделено концепции «памятного поворота» (мемориальной парадигмы), 
широко используемой в современной гуманитарной науке. Этот подход позволяет рассматривать 
деятельность правоохранительных органов не только через архивные документы, но и с учетом 
коллективной памяти, что важно для комплексного понимания их роли в социально-политических 
процессах того времени. 
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Источниковая база исследования основана на материалах Центрального государственного 
архива Республики Казахстан (ЦГА РК), в частности фонде Народного комиссариата юстиции                                                
[ЦГА РК, Ф. 1380, Оп. 1, 2], а также на опубликованных источниках того периода. Использование 
широкого круга источников позволило провести всесторонний анализ кадровой политики 
правоохранительных органов Казахстана в 1925–1932 годах и выявить ключевые закономерности их 
профессионального развития. 

Обсуждение. Советское государство, основываясь на принципах марксизма-ленинизма, 
рассматривало правовое государство как временную концепцию и считало, что с приходом 
коммунистического будущего правоохранительные структуры станут ненужными [Федоров 1964: 13]. 

После распада СССР начался детальный анализ профессионального образования и социального 
состава сотрудников правоохранительных органов, а также принципов подбора кадров и требований к 
вакансиям. В рамках этих исследований особое внимание уделялось тому, как социальный состав 
оказывал решающее влияние на эффективность и структуру правоохранительных органов                                      
в 1920-30-е годы. Акцент на социальном положении сотрудников правоохранительных органов в 
1920-30-е годы был важен из-за идеологического контекста того времени, где социальное 
происхождение и партийная лояльность определяли эффективность работы и кадровую политику. В 
условиях коммунистической идеологии социальный статус сотрудников служил показателем их 
соответствия партийным требованиям и влияния на правоприменение. Исследование этих аспектов 
позволяет понять, как партийная система формировала кадровый состав и его работу. Российские 
ученые первыми затронули эту тему. В 1990 году ученые из Москвы в своем труде «30-е годы: взгляд 
из сегодняшнего дня» провели критический анализ структуры государственной власти, обратив 
внимание на политику подбора кадров в административных органах, включая правоохранительные 
органы 1920-30 годов [30-е годы взгляд из сегодня 1990: 41-45,87]. В своем исследовании 
«Документы свидетельствуют» В. П. Данилов и Н. А. Ивицкий рассмотрели деятельность 
правоохранительных организаций во время политических и экономических кампаний                                    
1920-30-х годов, а также представили информацию о составе сотрудников [Документы 
свидетельствуют 1989: 22-27]. 

Талас Омарбеков, ученый из Казахстана, впервые после обретения страной независимости 
представил историческую и объективную оценку деятельности правоохранительных органов 
Казахстана в 1920-30-е годы. Его статья «Шаруаларға шабуыл қалай басталды», опубликованная в 
1993 году в журнале «Акикат», содержит ценные сведения о составе и работе этих органов 
[Омарбеков 1993: 62-69]. Кроме того, в другой своей статье «Қазақстанда революциялық заңдылық 
қалай жүргізілді?» Т. Омарбеков привел статистические данные, связанные с образованием, 
национальностью и профессиональной квалификацией сотрудников суда-прокуратуры в период с 
1924 по 1930 год [Омарбеков 1995: 29-32]. «Коллективизация в Казахстане – трагедия крестьянства», 
написанная совместно М.К. Козыбаевым, Ж.Б. Абылхожиным, К.С. Алдажумановым [Козыбаев, 
Абылхожин 1992: 1-5], и «Очерки социально-экономической истории Казахстана XX века»                                 
Ж.Б. Абылхожина также содержат информацию о сотрудниках советских правоохранительных 
органов периода 1920-30 годов [Абылхожин 1997: 204-206].  

В написании статьи были учтены результаты исследований следующих учёных. В частности, 
использовалась научная работа И.И. Олейника «Организация и результаты юридической подготовки 
работников правоохранительных органов в советском государстве (1917-1941 гг.)», опубликованная в 
2008 году [Олейник 2008: 259-264]; статья О. Г. Бузмакова и Д. Ю. Михеев «Формирование судебных 
кадров в Сибири в 1920-х – начале 1930-х годов», изданная в 2021 году [Бузмакова и др.2021: 5–15];                                     
а также исследование А.В. Жадана «Профессиональная подготовка сотрудников территориальных 
органов НКВД Дальнего Востока: 1941-1945 годы», опубликованное в 2021 году [Жадан 2008:                                 
224-232]. Эти работы предоставляют ценный контекст и аналитические данные, которые стали 
основой для более глубокого понимания рассматриваемой темы и внесли значительный вклад в 
развитие научного дискурса о профессиональной подготовке и кадровой политике в 
правоохранительных органах советского периода. В ходе написания статьи были рассмотрены труды, 
посвященные истории государства и права Казахстана, в частности: Абиль Е. История государства и 
права Казахстана [Алматы: 2020] и История государства и права советского Казахстана: 1917–1925 гг. 
[под ред. М. А. Биндера, С. З. Зиманова, Алма-Ата: 1961]. Однако содержащаяся в них информация 
носит лишь косвенный характер и непосредственно к теме исследования не относится. 
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Следует подчеркнуть, что данная проблема до настоящего времени не получила всестороннего 

изучения в работах казахстанских историков. 
Результаты. В 1920–1930-х годах, когда Ф. И. Голощекин занимал должность ответственного 

секретаря Казахского обкома партии, советские правоохранительные органы, по его утверждению, не 
пользовались доверием среди местного населения. Причиной слабого обращения граждан, по мнению 
Голощекина, была их недостаточная осведомленность о работе советских органов, из-за чего люди 
предпочитали обращаться к традиционным судьям, руководствовавшимся нормами шариата и 
степного права [Голощекин, 1931: 21]. Низкий уровень доверия также объяснялся слабой 
профессиональной подготовкой сотрудников, что затрудняло принятие обоснованных решений. В 
этот период в Казахстане отсутствовали высшие юридические учебные заведения; лишь в 1926 году в 
Кызылорде были открыты краткосрочные курсы по юриспруденции, которые в 1928 году были 
преобразованы в юридический факультет. Далее в статье будет рассмотрен вопрос профессиональной 
подготовки и социального положения сотрудников правоохранительных органов в указанный период. 

 Сравнение данных о правоохранительных органах Казахстана за 1925-1926 и 1930-1932 годы 
представляется целесообразным по нескольким ключевым причинам, которые связаны с 
масштабными социальными и политическими изменениями, происходившими в этот период.                              
Во-первых, начало 1920-х годов отмечено формированием и становлением советской правовой 
системы в Казахстане. Это время характеризуется переходом от традиционных судебных практик к 
советской системе права, что сопровождалось значительными кадровыми и организационными 
изменениями. В частности, в 1925-1926 годах наблюдался дефицит квалифицированных 
специалистов и недостаточная профессиональная подготовка сотрудников, что негативно сказывалось 
на эффективности работы правоохранительных органов. 

Во-вторых, в начале 1930-х годов, особенно в 1930-1932 годах, происходят ключевые изменения 
в политическом и административном устройстве Советского Казахстана. Этот период связан с 
усилением тоталитарной власти, проведением масштабных реформ и мероприятий, направленных на 
укрепление контроля и централизацию власти. Важным аспектом этих изменений стало пересмотр 
кадровой политики, усиление партийного контроля и повышение требований к квалификации 
сотрудников правоохранительных органов. Сравнение данных за 1930-1932 годы с данными 
предыдущего периода позволяет проанализировать, как эти изменения повлияли на 
профессиональный состав и организацию работы правоохранительных органов. Таким образом, 
сопоставление данных за 1925-1926 и 1930-1932 годы предоставляет уникальную возможность 
оценить динамику кадровых и структурных изменений в правоохранительных органах Казахстана, а 
также выявить влияние политических и административных реформ на их деятельность. Это 
позволяет не только увидеть результаты проведенных реформ, но и оценить их эффективность в 
контексте развития советской правовой системы и кадровой политики в стране. 

В статье 1925 года в журнале «Кызыл Казахстан» Е. Кыдырбаев отмечает нехватку 
квалифицированных специалистов и необходимость подготовки судей, способных различать 
зажиточных и бедных, и применять законодательство в интересах последних. Для подготовки 
работников правоохранительных органов были организованы курсы, на которых обучались                                    
90 человек, включая 39 казахов. Курсы, финансируемые Наркоматом образования Москвы, 
предоставили 88 мест для Казахстана из 125 [Кыдырбаев, 1925:14]. В статье также подчеркивается 
необходимость политических знаний сотрудников в соответствии с интересами рабочего класса. 
Курсы, упомянутые в статье Кыдырбаева, были открыты в 1926 году. Курсы были организованы с 
квотами для различных областей: 15 мест для Семипалатинска, 15 для Петропавловска, 10 для 
Уральска, 10 для Актюбинска, 6 для Кустаная и 4 для Адайского региона. Местные курсы при 
Семипалатинском и Кустанайском судах выпустили 29 и 26 человек соответственно [ЦГАРК. Ф. 1380, 
Оп. 1. Д. 267а, Л.1]. 

В 1925 году в прокуратуре работало 128 сотрудников, из которых большинство имели высшее 
или юридическое образование. Доля сотрудников с высшим образованием составляла 7%, со средним 
– 36%, а остальные имели низкий уровень образования. Стаж работы до двух лет имели около 80% 
сотрудников. Национальный состав включал значительную долю казахов (44%) и славян (19%). 
Социальное происхождение: рабочие – 11%, крестьяне – 67%, интеллигенция – 22%. В 1926 году 
численность сотрудников прокуратуры сократилась до 120, но доля имеющих высшее образование 
увеличилась до 23%. Доля сотрудников со средним образованием также возросла. Национальный 
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состав изменился: казахи составили 63%, славяне – 41%. В губернских судах в 1925 году 
функционировало 8 судов с 63 сотрудниками, а в 1926 году – 9 судов с 81 сотрудником. Среди них 
преобладали казахи и русские, а также представители других национальностей. В народных судах в 
1925 году числилось 127 сотрудников, а в 1926 году их стало 199. Доля сотрудников с высшим 
образованием оставалась низкой, тогда как подавляющее большинство имело среднее или низкое 
образование [ЦГА РК. Ф. 1380. Оп. 1. Д. 99. Л. 1-3]. В 1925-1926 годах планировалось расширение 
штата: 100 сотрудников для губернских судов, 100 – для прокуратуры, 400 – для народных судов и 
следователей. Однако меры по повышению квалификации оказались недостаточно эффективными: за 
период с апреля 1925 по октябрь 1926 года в Сырдарьинской губернии уволили 38 из 91 сотрудников, 
приняв на их место 31 нового специалиста [ЦГА РК. Ф. 1380. Оп. 1. Д. 98, Л. 20-25]. 

В 1930 году структура кадров правоохранительных органов КазАССР выглядела следующим 
образом [ЦГА РК. Ф. 1380, Оп.1. Д. 350. Л. 7-8]. В прокуратуре большинство сотрудников (более 60%) 
были казахами, 28% – европейцами, остальные представляли восточные народы. По социальному 
происхождению доминировали крестьяне (66%), затем следовали интеллигенция (20%) и рабочие 
(14%). Высшее образование имели лишь 4%, среднее – 12%, остальные обладали низким уровнем 
образования. В районных судах казахи составляли 56% сотрудников, а в народных судах – 50%.                                      
Доля лиц с высшим образованием оставалась крайне низкой, а преобладали сотрудники с низким 
уровнем подготовки. Таким образом, анализ профессионального состава правоохранительных 
органов Казахстана в 1925-1930 годах показывает медленный рост квалифицированных кадров, на 
фоне высокой доли сотрудников с низким уровнем образования. Несмотря на попытки увеличения 
штата, недостаточная подготовка кадров оставалась серьезной проблемой, особенно в судах и 
прокуратуре, где большинство сотрудников не имело даже среднего образования. Этот фактор 
оказывал влияние на эффективность правоприменительной системы и замедлял процесс 
формирования институтов правопорядка, что имело долгосрочные последствия для системы 
правосудия и защиты прав граждан. 

Данные о составе сотрудников правоохранительных органов в 1931-1932 годах представлены 
следующим образом [ЦГА РК. Ф. 1380, Оп. 1. Д. 420. Л. 8-9, 34]. В прокуратуре было занято 10 из 12 
вакансий, среди которых преобладали рабочие (70%) и интеллигенция (30%). В образовательном 
аспекте лишь один сотрудник имел высшее образование, тогда как большинство обладало средним 
или низким уровнем подготовки. Национальный состав включал представителей казахского, 
татарского и европейского населения. Партийная принадлежность была выражена умеренно:                                      
40% сотрудников являлись беспартийными. В казахском отделе Верховного суда (включая Туркисиб) 
вакансии были полностью укомплектованы. Коллектив состоял преимущественно из интеллигенции, 
все сотрудники состояли в партии. В народных следственных органах из 201 вакансии было 
заполнено 113, значительная часть которых представляла крестьянство, рабочих и интеллигенцию. 
Среди них около половины имели партийную принадлежность, остальные были либо кандидатами, 
либо беспартийными. В народных судах работало 241 человек, среди которых также преобладали 
выходцы из рабочих и крестьянских слоёв. В партийном разрезе большинство сотрудников имело 
связь с партийными структурами, но встречались и беспартийные. В целом, анализ состава 
правоохранительных органов Казахстана в 1931-1932 годах демонстрирует укрепление партийного 
влияния, что выражалось в высоком проценте членов ВКП(б) среди сотрудников судебной системы. 
Несмотря на усилия по кадровому обновлению, квалификационный уровень оставался невысоким, а 
образовательный уровень большинства работников ограничивался средним и низшим. Это 
свидетельствует о недостаточной подготовке кадров, что влияло на эффективность 
правоохранительных институтов. 

В 1932 году был инициирован процесс повышения квалификации, в рамках которого обучение 
должны были пройти 100 сотрудников. Однако курс, проведенный в Алматы, выявил значительный 
дефицит специализированной учебной литературы, особенно на казахском языке, а также отсутствие 
Уголовного кодекса. Эти факторы значительно осложняли подготовку кадров, не владеющих русским 
языком. Таким образом, кадровая политика периода ориентировалась не столько на 
профессиональную подготовку, сколько на соответствие идеологическим требованиям, что снижало 
эффективность правоохранительной системы [ЦГА РК. Ф. 1380. Оп. 1. Д. 97. Л. 150-151]. 

Анализ состояния правоохранительных органов Казахстана в 1920–1930-е годы показывает, что 
ключевыми проблемами системы были нехватка квалифицированных кадров, слабая 
профессиональная подготовка и высокий уровень партийного контроля. В начале 1920-х годов 
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правоохранительная система находилась в стадии формирования, что сопровождалось кадровым 
дефицитом и отсутствием юридических образовательных учреждений. Несмотря на организацию 
курсов подготовки, их эффективность оставалась низкой, а значительная часть сотрудников имела 
недостаточный уровень образования. Это снижало качество судебных решений и 
правоприменительной практики, что, в свою очередь, подрывало доверие населения к советским 
судебным институтам. 

К началу 1930-х годов происходили значительные изменения в политическом и 
административном устройстве Казахстана, что привело к усилению контроля над 
правоохранительными органами. Партийная лояльность стала основным критерием при отборе 
кадров, что ограничивало доступ к профессии квалифицированных специалистов. В результате рост 
численности сотрудников не сопровождался улучшением их компетенций, а образовательный уровень 
большинства работников оставался низким. Это негативно влияло на эффективность работы 
судебных и следственных органов, затрудняя реализацию законности и справедливости в обществе. 
Отдельной проблемой оставалась нехватка специализированной учебной литературы, особенно на 
казахском языке, что ограничивало подготовку кадров и доступ населения к правовой информации. 
Отсутствие уголовного кодекса на казахском языке создавало дополнительные сложности в 
правоприменении. В итоге кадровая политика была направлена не столько на повышение 
профессионального уровня сотрудников, сколько на обеспечение их идеологической лояльности, что 
снижало эффективность работы правоохранительных органов. 

Таким образом, процесс формирования и развития системы правопорядка в Казахстане                                      
в 1920–1930-е годы сопровождался рядом серьезных проблем, которые замедляли создание 
эффективных и справедливых институтов. Дефицит кадров, низкий уровень образования, отсутствие 
независимости правоохранительных органов и судебной системы существенно ограничивали 
возможности защиты прав граждан и препятствовали развитию правовой культуры в стране. 

Заключение. Исследование показало, что в 1925–1932 годах кадровая политика и 
профессиональная подготовка сотрудников правоохранительных органов Казахстана претерпели 
значительные изменения, обусловленные как общесоюзными реформами, так и региональными 
особенностями. В этот период наблюдалась целенаправленная политика социалистической 
модернизации, выражавшаяся в формировании новых кадровых структур, ориентированных на 
классовую принадлежность и политическую лояльность. Однако массовое привлечение в органы 
выходцев из рабочего и крестьянского классов без соответствующей профессиональной подготовки 
привело к острому кадровому кризису. 

Анализ образовательного уровня сотрудников правоохранительных органов свидетельствует о 
существенных пробелах в их профессиональной подготовке, что негативно сказывалось на 
эффективности их деятельности. Введение ускоренных курсов обучения не смогло компенсировать 
недостаток базового образования, что способствовало правовым нарушениям, злоупотреблениям 
властью и усилению репрессивного характера правоохранительной системы. Влияние политики 
«поднятия с низов» привело к усилению идеологического контроля и подчинению 
правоохранительных структур партийным органам, что окончательно закрепило их роль как 
инструмента политических репрессий. 

Важную роль в трансформации кадрового состава сыграла реформа Ф.И. Голощекина, 
известная как «Малый Октябрь». В этот период были заложены основы системы, в которой 
ключевыми критериями отбора кадров стали политическая благонадежность и классовое 
происхождение, а не профессиональные навыки и компетенции. Такая политика привела к 
институциональным изменениям в правоохранительных органах, усилению административно-
командных методов управления и расширению функций репрессивного аппарата. 

Результаты исследования позволяют глубже понять механизмы формирования кадровой 
политики в советский период, выявить основные тенденции в подготовке работников 
правоохранительных органов и их влияние на правопорядок. Эти выводы имеют значение не только 
для историков, занимающихся изучением эволюции советской правоохранительной системы, но и для 
специалистов в области государственного управления и права, исследующих влияние политических 
факторов на развитие институтов правопорядка. 

Таким образом, изучение кадровой политики и профессионального развития сотрудников 
правоохранительных органов Казахстана в 1925–1932 годах позволяет выявить важные 
закономерности становления советской системы управления, понять логику политических решений и 
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их последствия для общества. Полученные результаты подчеркивают необходимость дальнейших 
исследований, основанных на новых архивных данных и сравнительном анализе с аналогичными 
процессами в других регионах Советского Союза. 
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