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СОВЕТЪ НАРОДНЫХЪ КОМИССАРОВЪ РСФСР
 

ДЕКРЕТЪ
отъ 24 ноября 1917 года

 
О СУДЕ

 
Советъ Народныхъ Комиссаровъ постановляетъ:
1) Упразднить доныне существующiя общiя судебныя установ-

ленiя, как-то: окружные суды, судебныя палаты и правительству-
ющiй сенатъ со всеми департаментами, военные и морскiе суды 
всехъ наименованiй, а также коммерческiе суды, заменяя все эти 
установленiя судами, образуемыми на основанiи демократическихъ 
выборовъ.

О порядке дальнейшаго направленiя и движенiя неоконченныхъ 
делъ будетъ изданъ особый декретъ.

Теченiе всехъ сроковъ прiостанавливается, считая съ 25 октября 
с.г. впредь до особаго декрета.

2) Прiостановить действiе существующаго доныне института ми-
ровыхъ судей, – заменяя мировыхъ судей, избираемыхъ доныне не-
прямыми выборами, местными судами въ лице постояннаго местнаго 
судьи и двухъ очередныхъ заседателей, приглашаемыхъ на каждую 
сессiю по особымъ спискамъ очередныхъ судей. Местные судьи из-
бираются впредь на основанiи прямыхъ демократическихъ выборовъ, 
а до назначенiя таковыхъ выборовъ временно – районными и волост-
ными, а где таковыхъ нетъ, уездными, городскими и губернскими 
Советами Раб., Солд. и Кр. Депутатовъ.

Этими же Советами составляются списки очередныхъ заседате-
лей и определяется очередь ихъ явки на сессiю.

Прежнiе мировые судьи не лишаются права, при изъявленiи ими 
на то согласiя, быть избранными въ местные судьи какъ временно 
Советами, такъ и окончательно на демократическихъ выборахъ.

Местные суды решаютъ все гражданскiя дела ценою до 3.000 р. 
и уголовныя дела, если обвиняемому угрожаетъ наказанiе не свыше 
2 летъ лишенiя свободы и если гражданскiй искъ не превышаетъ 
3.000 р. Приговоры и решенiя местныхъ судовъ окончательны и 
обжалованiю въ апелляцiонномъ порядке не подлежатъ. По деламъ, 
по коимъ присуждено денежное взысканiе свыше 100 р. или лишенiе 
свободы свыше 7 дней, допускается просьба о кассацiи. Кассацiонной 
инстанцiей является уездный, а въ столицахъ – столичный съездъ 
местных судей.

Для разрешенiя уголовныхъ делъ на фронтахъ местные суды 
темъ же порядкомъ избираются полковыми советами, а где ихъ нетъ 
– полковыми комитетами.

О судопроизводстве по прочимъ судебнымъ деламъ будетъ из-
данъ особый декретъ.
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3) Упразднить доныне существовавшие институты судебныхъ 
следователей, прокурорского надзора, а равно и институты присяж-
ной и частной адвокатуры.

Впредь до преобразованiя всего порядка судопроизводства предва-
рительное следствiе по уголовнымъ деламъ возлагается на местныхъ 
судей единолично, причемъ постановленiя ихъ о личномъ задержанiи 
и о преданiи суду должны быть подтверждены постановленiемъ всего 
местнаго суда.

Въ роли же обвинителей и защитниковъ, допускаемыхъ и въ 
стадiи предварительнаго следствiя, а по гражданскимъ деламъ – по-
веренными, допускаются все неопороченные граждане обоего пола, 
пользующiеся гражданскими правами.

4) Для принятiя и дальнейшаго направленiя делъ и произ- 
водствъ, какъ судебныхъ установленiй, такъ и чиновъ предваритель-
наго следствiя и прокурорскаго надзора, а равно и советовъ присяж-
ныхъ поверенныхъ, соответствующiе местные Советы Р., С. и Кр. 
Депутатовъ избираютъ особыхъ комиссаровъ, которые принимаютъ 
въ свое веденiе архивы и имущества этих учрежденiй.

Всемъ низшимъ и канцелярскимъ чинамъ упраздняемыхъ учреж-
денiй предписывается оставаться на своихъ местахъ и подъ общимъ 
руководствомъ комиссаровъ исполнять все необходимыя работы по 
направленiю незаконченныхъ делъ, а равно и давать, въ назначенные 
дни, заинтересованнымъ лицамъ справки о положенiи ихъ делъ.

5) Местные суды решаютъ дела именемъ Россiйской Респу-
блики и руководятся въ своихъ решенiяхъ и приговорахъ законами 
свергнутыхъ правительствъ лишь постольку, поскольку таковые не 
отменены революцiей и не противоречатъ революцiонной совести и 
революцiонному правосознанiю.

Примечанiе. Отмененными признаются все законы, противоре-
чащiе декретамъ Ц.И.К. Советовъ Р., С. и Кр. Деп. и Рабочаго и 
Крестьянскаго Правительства, а также программамъ – минимумъ  
Р. С. – Д. Р. Партiи и Партiи С. Р.

6) По всемъ спорнымъ гражданскимъ, а также и частно-уго-
ловнымъ деламъ стороны могутъ обращаться къ третейскому суду. 
Порядокъ третейскаго суда будетъ определенъ особымъ декретомъ.

7) Право помилованiя и возстановленiя въ правахъ лицъ, осу-
жденныхъ по уголовнымъ деламъ, впредь принадлежитъ судебной 
власти.

8) Для борьбы противъ контръ-революцiонныхъ силъ въ видахъ 
принятiя меръ огражденiя отъ нихъ революцiи и ея завоеванiй, а рав-
но для решенiя делъ о борьбе съ мародерствомъ и хищничествомъ, 
саботажемъ и прочими злоупотребленiями торговцевъ, промышленни-
ковъ, чиновниковъ и пр. лицъ, учреждаются рабочiе и крестьянскiе 
Революцiонные Трибуналы, въ составе одного председателя и шести 
очередныхъ заседателей, избираемыхъ Губернскими или Городскими 
Советами Р., С. и Кр. Депутатовъ.
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Для производства же по этимъ деламъ предварительнаго след-
ствiя при техъ же Советахъ образуются особыя следственныя ко-
миссiи.

Все следственныя комиссiи, доныне существовавшiя, отменяют-
ся съ передачей ихъ делъ и производствъ во вновь организуемыя при 
Советахъ следственныя комиссiи.

 Предс. Сов. Нар. Ком.
В. УЛЬЯНОВЪ (ЛЕНИНЪ)

 
Комиссары:

А. ШЛИХТЕРЪ
Л. ТРОЦКIЙ

А. ШЛЯПНИКОВЪ
I. ДЖУГАШВИЛИ (СТАЛИНЪ)

Н. АВИЛОВЪ (Н. ГЛЕБОВЪ)
П. СТУЧКА

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

 
ДЕКРЕТ

от 7 марта 1918 г. № 2
 

О СУДЕ
 
В развитие и дополнение декрета о суде от 24 ноября 1917 года 

Всероссийский Центральный Исполнительный комитет С. Р., С., Кр. 
и Казачьих Депутатов постановляет:

 
Часть первая. ОКРУЖНЫЕ НАРОДНЫЕ СУДЫ

 
Ст. 1. Для рассмотрения дел, превышающих подсудность мест-

ного народного суда, образуются окружные народные суды, члены 
которых избираются по округам местными Советами Рабочих, Сол-
датских, Крестьянских и Казачьих Депутатов. Округа соответству-
ют прежним округам, но от соглашения Советов зависит изменить 
территорию данного округа, увеличив или сократив таковую.

 
Ст. 2. Общее собрание членов окружного народного суда уста-

навливает количество гражданских и уголовных отделений в соста-
ве председательствующего и не менее двух постоянных членов в 
каждом. Число членов суда может быть увеличено или уменьшено 
местными Советами Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих 
Депутатов по собственному почину или по представлению о том су-
дебных мест.
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Члены суда избирают из своей среды председателя суда и пред-
седателей отделений, отзывают их и избирают на их места других. 
Избранные же члены суда, не исключая председателей, отзываются 
избравшими их Советами.

 
Ст. 3. Все подготовительные к суду распоряжения принимаются 

коллегиально в составе не менее трех постоянных членов окружного 
народного суда. Решение дел по существу в гражданских отделениях 
происходит в составе трех постоянных членов окружного народного 
суда и 4-х народных заседателей. По уголовным же делам решение 
их по существу происходит в составе двенадцати очередных заседа-
телей и двух запасных, под председательством одного из постоянных 
членов суда.

Общие списки народных заседателей составляются губернскими 
и городскими Советами Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Каза-
чьих Депутатов, на основании списков кандидатов, представляемых 
местными районными и волостными Советами.

Очередные списки каждой сессии составляются путем жеребьев-
ки Исполнительными комитетами Советов.

Примечание. Размер суточного вознаграждения заседателей 
определяется губернскими и городскими Советами с обязательностью 
постепенного перехода к бесплатному несению гражданами государ-
ственной повинности по отправлению правосудия.

 
Часть вторая. КАССАЦИЯ РЕШЕНИЙ

 
Ст. 4. Обжалование в апелляционном порядке отменяется, и до-

пускается только кассация решений.
Для рассмотрения кассационных жалоб на решения окружных 

народных судов как по гражданским, так и уголовным делам посто-
янные члены окружных народных судов на общем собрании данной 
области избирают из своей среды надлежащее количество членов 
областного народного суда, которые в свою очередь из своей среды 
выбирают председателя областного народного суда и председателей 
отделений.

Примечание. Члены областного суда могут быть отозваны как 
выбравшими их в члены суда советами, так и избравшим их в члены 
областного суда собранием.

 
Ст. 5. При обжаловании в кассационном порядке суд имеет пра-

во отменить решение не только по формальным нарушениям, при-
знанным им существенными, но и в том случае, если признает, что 
обжалованное решение явно несправедливо.

После отмены решения дело передается на новое рассмотрение в 
новом составе присутствия. Кассационному суду также принадлежит 
право помилования и смягчения наказаний.
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Примечание. Отзывы на заочное решение допускаются как со 
стороны истца или обвинителя, так и со стороны ответчика или об-
виняемого, но в том лишь случае, если суд признает неявку стороны, 
подающей отзыв, извинительной.

 
Часть третья. ВЕРХОВНЫЙ СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ
 
Ст. 6. В целях достижения единообразия кассационной практики, 

учреждается в столице верховный судебный контроль. В состав его 
входят представители областных народных судов по избранию этих 
судов на срок не свыше 1 года с правом отзыва и переизбрания как 
со стороны окружных судов, так и Советов Раб., Солд.,Кр. и Каза-
чьих Депутатов.

Верховный судебный контроль, в случае отмеченных им проти-
воречий в толковании законов различными кассационными инстан-
циями, выносит объединяющие принципиальные решения, которые 
кассационными инстанциями принимаются впредь к руководству.

В случаях же обнаружения неустранимого противоречия между 
действующим законом и народным правосознанием, верховный су-
дебный контроль делает законодательным органам представления о 
необходимости издания нового соответствующего закона.

Отменять решения верховного судебного контроля может только 
законодательный орган советской власти.

 
Часть четвертая. О СУДОПРОИЗВОДСТВЕ И ПОДСУДНОСТИ

 
Ст. 7. В судах всех инстанций допускается судоговорение на 

всех местных языках. Установление правил о том, на каком языке 
или языках происходят судоговорение и судопроизводство, предо-
ставляется судам совместно с Советами Рабочих, Солдатских, Кре-
стьянских и Казачьих Депутатов.

 
Ст. 8. Судопроизводство как по гражданским, так и по уголов-

ным делам происходит по правилам судебных уставов 1864 года 
постольку, поскольку таковые не отменены декретами Центрального 
Исполнительного Комитета Рабочих, Солдатских, Крестьянских и 
Казачьих Депутатов и Совета Народных Комиссаров и не противо-
речат правосознанию трудящихся классов. В этом последнем случае 
в решениях и приговорах должны быть указаны мотивы отмены 
судом устарелых или буржуазных законов.

 
Ст. 9. Все дела охранительного гражданского судопроизводства, 

как-то: утверждение в правах наследства, утверждение к исполнению 
духовных завещаний, усыновление и т.д., а равно дела брачные, о 
рождении и вообще дела, оценке не подлежащие, подсудны местному 
суду. Дела о конкурсе на сумму свыше 3000 рублей передаются в 
ведение окружных народных судов.
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Ст. 10. Вопросы о подсудности как по гражданским, так и по 
уголовным делам решаются окончательно без права обжалования 
судом, к которому поступило дело, при чем суд, признав дело себе 
неподсудным, немедленно препровождает дело со всем производством 
в подлежащий по его решению суд, который обязан решить дело.

 
Ст. 11. Надписи о понудительном исполнении по векселям, за-

кладным и нотариальным заемным письмам, на основании правил о 
понудительном исполнении, делаются нотариусами, а в местностях, 
где таковых нет, лицами, их заменяющими, при чем эти лица, а 
равно нотариусы, взимают пошлину и прочие сборы в установленном 
размере.

 
Ст. 12. Все формальные отводы по гражданским делам о сме-

шении и дроблении исков, а также все ограничения тяжущихся 
в отношении формальной стороны производства, как-то: изменение 
основания иска, встречных требований, расширение дела новыми 
требованиями, привлечение новых ответчиков (как со стороны истца, 
так и ответчика) и т.п. отменяются.

 
Ст. 13. При разрешении гражданских дел, требующих специаль-

ных познаний, судом, по собственному его усмотрению, могут быть 
приглашены сведущие лица в состав судебного присутствия с правом 
совещательного голоса. Сторонам предоставляется право по соглаше-
нию включать в состав присутствия сведущих лиц и со своей сто-
роны в равном с каждой стороны количестве. Если же только одна 
сторона укажет своего кандидата в эксперты, другая же сторона в 
назначенный ей срок кандидата не укажет, то от суда зависит или 
принять в состав суда указанного кандидата и назначить от себя 
2-го эксперта, или же, отвергнув заявление стороны, назначить от 
себя обоих сведущих лиц.

 
Ст. 14. В отношении доказательств суд не стеснен никакими 

формальными соображениями и от него зависит, по обстоятельствам 
дела, допустить те или иные доказательства. Свидетели дают показа-
ния с предварением ответственности за ложное показание. Принесе-
ние присяги отменяется.

Тайна купеческих и прочих книг отменяется, и от суда зависит 
требовать предъявления таковых книг, по правилам, установленным 
для прочих письменных доказательств.

 
Ст. 15. Дела казенных и общественных учреждений разбираются 

на одинаковых с делами частных лиц началах. Судебные иски меж-
ду разными казенными учреждениями не допускаются.

 
Ст. 16. Если в уголовном деле предъявлен гражданский иск, то 

таковой немедленно, после решения вопроса о наказании, передается 
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в подлежащий гражданский суд, где он во всех отношениях рас-
сматривается по правилам гражданского судопроизводства. Но от 
уголовного суда зависит принятие неотлагательных мер обеспечения 
иска.

 
Ст. 17. Суды и тюремное заключение для несовершеннолетних 

обоего пола до 17 лет отменяются. Дела о несовершеннолетних, ули-
ченных в деяниях общественно – опасных, рассматриваются в «ко-
миссиях о несовершеннолетних» в составе представителей ведомств 
юстиции, народного просвещения и общественного призрения.

 
Часть пятая. О СУДЕБНОЙ ПОШЛИНЕ  

И СУДЕБНЫХ ИЗДЕРЖКАХ
 
Ст. 18. По гражданским искам ценой свыше 100 рублей, в граж-

данских, уголовных, а равно третейских судах, взимается судебная 
пошлина, определяемая, впредь до особого декрета, в размере 2% по 
делам от 100 руб. до 3000 руб., 3% по делам от 3000 руб. до 100000 
руб. и в размере 4% свыше 100000 руб., при чем от суда зависит, 
признавая недостаточность у стороны средств к уплате пошлины, 
отсрочить взнос таковой, однако, не долее момента объявления реше-
ния. От суда же зависит отсрочить таким же порядком взнос всех 
прочих судебных издержек.

 
Ст. 19. Присуждая гражданский иск, суд присуждает в пользу 

выигравшей дело стороны понесенные ею на ведение дела издерж-
ки, при чем вместо нынешнего вознаграждения за ведение дела с 
проигравшей дело стороны может быть присуждено не свыше 10% 
присужденной или отвергнутой суммы иска, из каковой суммы суд 
часть, по своему усмотрению, присуждает в пользу выигравшей дело 
стороны, а остальную часть обращает в доход казны.

 
Ст. 20. Взимание кассационного залога отменяется, вместо тако-

вого взимается судебная пошлина, как за первую инстанцию, которая 
не подлежит возврату, при чем в отношении расчета кассационных 
издержек соблюдается действовавший до сих пор порядок.

 
Часть шестая. О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ
 
Ст. 21. Предварительное следствие по уголовным делам, превыша-

ющим подсудность местного народного суда, производится следствен-
ными комиссиями из трех лиц, избираемых впредь до назначения 
прямых выборов – Советами Рабочих, Солдатских, Крестьянских и 
Казачьих Депутатов. В целях расследования дела, следственная ко-
миссия может обратиться за содействием как к красной гвардии или 
народной милиции, так и ко всем частным и должностным лицам, а 
равно и к государственным и общественным учреждениям.
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Участие защиты в стадии предварительного следствия может 
быть ограничено по постановлению следственной комиссии, если того 
требуют интересы раскрытия истины, при чем решения по этим во-
просам подлежат обжалованию в окружный народный суд.

На определения следственных комиссий приносятся жалобы в 
окружный народный суд.

 
Ст. 22. По уголовным делам обвинительный акт заменяется по-

становлением следственной комиссии о предании суду.
Если же таковое окружным народным судом будет признано 

недостаточно обоснованным, то от него зависит возвратить дело в 
следственную комиссию для доследования или поручить таковое од-
ному из членов суда.

 
Часть седьмая. ОБ ОБВИНЕНИИ И ЗАЩИТЕ

 
Ст. 23. Судебное следствие происходит при участии обвинения и 

защиты.
 
Ст. 24. При Советах Рабочих, Солдатских, Крестьянских и 

Казачьих Депутатов создается коллегия лиц, посвящающих себя 
правозаступничеству как в форме общественного обвинения, так и 
общественной защиты.

 
Ст. 25. В эти коллегии вступают лица, избираемые и отзываемые 

Советами Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депута-
тов. Только эти лица имеют право выступать в судах за плату.

 
Ст. 26. Из коллегий правозаступников суд может пригласить для 

каждого дела общественного обвинителя.
 
Ст. 27. Если обвиняемый почему-либо не воспользовался своим 

правом приглашения защитника, суд, по его просьбе, назначает ему 
защитника из коллегии правозаступников.

 
Ст. 28. Кроме указанных обвинителей и защитников, могут при-

нимать участие в судебных прениях один обвинитель и один защит-
ник из присутствующих на судебном заседании лиц.

 
Часть восьмая. О НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ

И СУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ
 
Ст. 29. Народные заседатели участвуют в судебном следствии 

и вправе отводить во все время процесса назначенного для данного 
заседания председателя.

Народные заседатели решают вопрос не только о факте престу-
пления, но и о мере наказания, при чем они имеют право уменьшить 
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положенное в законе наказание по своему убеждению вплоть до ус-
ловного или полного освобождения обвиняемого от всякого наказания.

 
Ст. 30. Заключительное слово председательствующего отменяет-

ся. Он дает только заключение о мерах наказания, предусмотренных 
законом.

В совещании народных заседателей председатель участвует с 
правом совещательного голоса.

 
Часть девятая. О ЖАЛОБАХ, ПОМИЛОВАНИИ

И ВОССТАНОВЛЕНИИ ПРАВ
 
Ст. 31. Жалобы не допускаются на оправдательные приговоры, 

на смягчение наказания и на полное освобождение обвиняемого от 
всякого наказания.

 
Ст. 32. Всем лицам, осужденным по приговорам народного суда, 

предоставляется право просить местный народный суд по месту жи-
тельства просителя об условном или досрочном освобождении, а так-
же о помиловании или о восстановлении в правах. Если местный 
суд придет к заключению, что ходатайство это не лишено серьезных 
оснований, он передает дело на рассмотрение суда по первоначальной 
подсудности.

 
Ст. 33. По всем решениям и приговорам, вынесенным после  

25 октября 1917 года судами прежнего устройства, сторонам пре-
доставляется право требовать пересмотра дела по первоначальной 
подсудности.

 
Ст. 34. Срок обжалования по всем делам в кассационном и в 

частном порядке устанавливается одинаковый – месячный. Подача 
жалоб останавливает исполнение лишь по постановлению о том пер-
вой или кассационной инстанции.

 
Часть десятая. ОБ ИСПОЛНЕНИИ  

РЕШЕНИЙ И ПРИГОВОРОВ
 
Ст. 35. Исполнение решений и приговоров, впредь до особого 

декрета о выборных органах исполнения, производится в действо-
вавшем до сих пор порядке, с заменою членов милиции красною 
гвардией, где таковая существует.

 
Часть одиннадцатая. О ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАКОНАХ

 
Ст. 36. По гражданским и уголовным делам суд руководствуется 

гражданскими и уголовными законами, действующими доныне, лишь 
постольку, поскольку таковые не отменены декретами Центрального 
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Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров и не 
противоречат социалистическому правосознанию. Не ограничиваясь 
формальным законом, а всегда руководствуясь соображениями спра-
ведливости, гражданский суд может отвергнуть всякую ссылку на 
пропуск давностного или иного срока, и вопреки таким или иным 
возражениям формального характера, присудить явно справедливое 
требование.

Та же справедливость должна применяться в суде уголовном.
 

Часть двенадцатая. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
 
Ст. 37. Первоначальное определение границ областных народных 

судов, определение числа членов их, а также числа членов верхов-
ного судебного контроля и созыв первых сессий их принадлежит 
Народному Комиссариату Юстиции.

В дальнейшем порядок действия этих судов устанавливается 
ими самими.

 
Ст. 38. Решения и приговоры в судах выносятся от имени Рос-

сийской Федеративной Советской Республики.
 
Ст. 39. Деятели упраздненных судов имеют право быть избран-

ными в новые судебные и следственные установления Советами Ра-
бочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов.

 
Председатель

Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета

Советов Рабочих, Солдатских,
Крестьянских и Казачьих Депутатов

Я. СВЕРДЛОВ
 

Председатель
Совета Народных Комиссаров

В. УЛЬЯНОВ
 

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров

В. БОНЧ-БРУЕВИЧ
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СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
 

ДЕКРЕТ
от 20 июля 1918 г. № 3

 
О СУДЕ

 
В развитие и дополнение декретов о суде – № 1 (Собр. Узак. и 

Расп. Раб. и Крест. Правит., № 4, ст. 50), № 2 (Собр. Узак. и Расп. 
Раб. и Кр. Правит., № 26, ст. 420 (347)) и декрета о Революцион-
ных Трибуналах (Собр. Узак. и Расп. Раб. и Крест. Правит., № 35,  
ст. 471), – Совет Народных Комиссаров постановляет:

 Ст. 1. На Местные Народные Суды возложить рассмотрение 
всех уголовных дел о преступлениях и проступках, за исключением 
дел о посягательствах на человеческую жизнь, изнасиловании, разбое 
и бандитизме, подделке денежных знаков, взяточничестве и спекуля-
ции, рассмотрение которых отнести к ведению Окружных Народных 
Судов.

 
Ст. 2. Дела о взяточничестве и спекуляции изъять из ведения 

Революционных Трибуналов и передать их в Окружные Народные 
Суды всюду, где таковые учреждены.

 
Ст. 3. Предоставить Местным Народным Судам налагать нака-

зание до 5 лет лишения свободы, руководствуясь декретами Рабочего 
и Крестьянского Правительства и социалистической совестью.

 
Ст. 4. На Местные Народные Суды возложить рассмотрение 

всех гражданских дел ценою до 10000 рублей.
 
Ст. 5. По делам, по коим присуждено взыскание свыше 500 ру-

блей или лишение свободы свыше 7 дней, допустить кассационные 
жалобы в Советы Местных Народных Судей.

 
Ст. 6. По более сложным уголовным делам, подсудным Местно-

му Народному Суду, допустить предварительное следствие, производ-
ство которого возложить на Следственные Комиссии, учрежденные по 
декрету «О суде № 2». Предварительное следствие в этих случаях 
возбуждается, как по постановлению Местного Народного Суда, так 
и самой Следственной Комиссией, причем вопрос о направлении дела 
решается окончательно Местным Народным Судом.

 
Ст. 7. Решение гражданских дел по существу в Окружных На-

родных Судах возложить на Судебную Коллегию, в составе предсе-
дательствующего или члена гражданского отделения и 4-х очеред-
ных заседателей.
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Ст. 8. Для рассмотрения кассационных жалоб на решения 
Окружных Народных Судов, как по гражданским, так и по уголов-
ным делам, и взамен Судебного Контроля временно учредить Кас-
сационный Суд в г. Москве из двух Отделений – Гражданского и 
Уголовного в составе: Председателя и его Товарища, утверждаемых 
Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом Советов 
по представлению Народного Комиссариата Юстиции, и 8-ми членов, 
избираемых Всероссийским Центральным Исполнительным Комите-
том Советов из кандидатов, представленных Окружными Народными 
Судами и Советами Местных Народных Судей к 1 августа 1918 года.

Примечание. Председатель, его Товарищ и Члены Кассационно-
го Суда отзываются Всероссийским Центральным Исполнительным 
Комитетом Советов.

 
Ст. 9. По всем делам, по коим течение всех сроков было при- 

остановлено с 25 октября 1917 года, впредь до особого декрета тече-
ние всех сроков возобновить с 1 августа 1918 года.

 
Ст. 10. На приговоренных судами и революционными трибуна-

лами к лишению свободы возлагать сверх судебных издержек также 
издержки по содержанию их под стражей.

 
Ст. 11. Лишение свободы на срок до 3-х месяцев всюду, где ор-

ганизованы принудительные общественные работы, применять в виде 
назначения на таковые без содержания их под стражей.

 
Председатель

Совета Народных Комиссаров
В. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)

 
Управляющий Делами

Совета Народных Комиссаров
В. БОНЧ-БРУЕВИЧ
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СОВЕТСКАЯ ЮСТИЦИЯ

Народный комиссариат юстиции СССР.  
Министерство юстиции СССР

Народный комиссариат юстиции СССР (Наркомюст СССР, НКЮ СССР) 
был учрежден 20 июля 1936 г. постановлением ЦИК и СНК СССР1 как 
государственный орган, осуществлявший общее руководство судебны-
ми и нотариальными учреждениями в государстве. 

КРЫЛЕНКО Николай Васильевич (1885–1938) – народный комиссар 
юстиции СССР с 20 июля 1936 г. по 15 января 1938 г. 

Учился на историко-филологическом 
факультете Петербургского университета 
с 1903 г.; участвовал в студенческих собра-
ниях и уличных демонстрациях. С декабря 
1904 г. – член партии большевиков. После 
Октябрьской революции 1917 г. – Верховный 
главнокомандующий российской армии. Был 
кандидатом в члены ЦИК СССР 1–4-го созы-
вов. С 1927 г. по 1934 г. – член ЦКК ВКП(б). 
Считается одним из организаторов массовых 
репрессий. С марта 1918 г. входил в состав 
коллегии наркомата юстиции РСФСР. С мая 
того же года занимал должность председате-
ля Революционного (Верховного) трибунала. 
С декабря 1922 по 1929 г. – заместитель нар-
кома юстиции РСФСР и старший помощник 

прокурора РСФСР. Автор курса лекций «Беседы о праве и государстве»2, 
где проводил параллель между принуждением, которое осуществляется со 
стороны государства, и эксплуатацией, в связи с чем советское право, как 
и буржуазное, является эксплуататорским, а следовательно, задачей социа-
листического строительства является свертывание правовой формы Совет-
ского государства. С 1929 по 1931 г. занимал пост прокурора РСФСР. С 5 мая 
1931 г. по 1936 г. – народный комиссар юстиции РСФСР, а с 20 июля 1936 г. 
по 15 января 1938 г. – народный комиссар юстиции СССР. Был арестован 31 
января 1938 г. по обвинению в связях с антисоветской организацией пра-
вых, в создании в органах юстиции вредительской организации и осущест-
влении подрывной деятельности. Расстрелян 29 июля 1938 г. по приговору 

1 Об образовании Народного комиссариата юстиции Союза ССР : постановление 
ЦИК СССР № 68, СНК СССР № 1299 от 20 июля 1936 г. // Собр. законодательства 
СССР. 1936. № 40. Ст. 338.

2 Беседы о праве и государстве : лекции, читанные на курсах секретарей укомов 
при ЦК РКП(б). М., 1924. 
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Военной коллегии Верховного Суда СССР в рамках дела о «контрреволюци-
онной фашистско-террористической организации альпинистов и туристов». 
В 1956 г.  приговор был отменен с полной  реабилитацией Н. В. Крыленко.

РЫЧКОВ Николай Михайлович (1897–1959) – народный комиссар 
юстиции СССР с 19 января 1938 г. по 15 марта 1946 г., министр юстиции 
СССР с 15 марта 1946 г. по 29 января 1948 г.

В органах ВЧК на Урале с 1918 г. С 1921 
по 1922 г. занимал должность председателя 
военного трибунала 5-й армии в г. Иркутске. 
С 1922 по 1927 г. – прокурор Сибирского воен-
ного округа, а затем по 1931 г. – заместитель 
прокурора РККА. В 1931–1937 гг. – член воен-
ной коллегии Верховного Суда СССР, диввое-
нюрист. В 1937–1938 гг. – прокурор РСФСР, с 
1938 г. по январь 1948 г. занимал пост народ-
ного комиссара, а затем министра юстиции 
СССР. В этот период неоднократно издавал 
приказы, регламентирующие процедуру рас-
смотрения дел о контрреволюционных пре-
ступлениях и акцентировал внимание судов 
на их обязанности строго соблюдать процес-
суальные нормы при рассмотрении любых 
дел. Принимал активное участие в массовых 
кампаниях по делам о трудовых преступлени-
ях (Указ ПВС СССР от 26.06.1940), по делам о 

мелком хулиганстве и мелких хищениях на предприятиях (Указ ПВС СССР 
от 10.08.1940), по делам о трудовых преступлениях, совершенных на воен-
ных предприятиях (Указ ПВС СССР от 26.12.1941) и др. В 1947–1948 гг. воз-
главлял Постоянную комиссию по проведению открытых судебных процес-
сов по наиболее важным делам бывших военнослужащих германской армии 
и немецких карательных органов, изобличенных в зверствах против совет-
ских граждан на временно оккупированной территории Советского Союза. 
Был снят со своего поста с признанием его работы неудовлетворительной, 
после чего находился в резерве Главного управления кадров Министерства 
вооруженных сил СССР. Далее в 1948–1951 гг. являлся заместителем воен-
ного прокурора сухопутных войск, а с 1951 по 1955 г. – заместителем Глав-
ного военного прокурора. В мае 1955 г. ушел в отставку.

В 1946 г. Наркомюст СССР был преобразован в Министерство юсти-
ции СССР3, которое существовало с перерывом. В 1956 г. Минюст СССР 
был упразднен4 с внесением соответствующих изменений в Конститу-

3 О преобразовании Совета народных комиссаров СССР в Совет министров СССР 
и Советов народных комиссаров союзных и автономных республик – в Советы мини-
стров союзных и автономных республик : закон СССР от 15 марта 1946 г. // Ведомости 
ВС СССР. 1946. № 10.

4 Об упразднении Министерства юстиции СССР : указ Президиума ВС СССР от  
31 мая 1956 г. // Там же. 1956. № 12. Ст. 250. 
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цию СССР5. С 1 сентября 1970 г. Министерство юстиции СССР вновь 
возобновило свою деятельность6.

ГОРШЕНИН Константин Петрович (1907–1978) – министр юстиции 
СССР с 29 января 1948 г. по 31 мая 1956 г.

С 1929 по 1932 г. обучался на юридиче-
ском факультете Казанского университета, 
а затем Московского института советского 
права. В 1932–1935 гг. обучался в аспиранту-
ре Московского института советского права, 
после чего до 1937 г. занимал должность за-
местителя директора Казанского института 
советского права по учебной части. С 1937 
по 1940 г. – начальник управления учебных 
заведений и член коллегии наркомата юсти-
ции СССР, затем до 1943 г. – народный комис-
сар юстиции РСФСР. В 1943–1948 гг. занимал 
должность прокурора (Генерального проку-
рора) СССР. Занимая пост Генерального про-
курора СССР и министра юстиции СССР, уча-
ствовал в репрессиях. В 1943–1947 гг. входил 

в состав секретной комиссии политбюро ЦК ВКП(б) по судебным делам, в 
компетенцию которой входило утверждение приговоров к смертной казни 
в СССР. С 1948  по 1956 г. – министр юстиции СССР. С 1948 г. возглавлял По-
стоянную комиссию по проведению открытых судебных процессов по наибо-
лее важным делам бывших военнослужащих германской армии и немецких 
карательных органов, изобличенных в зверствах против советских граждан 
на временно оккупированной территории Советского Союза; принимал уча-
стие в организации процессов над немецкими и японскими военными пре-
ступниками. C 1956 г. был директором Всесоюзного института юридических 
наук, затем с 1963 г. до ухода на пенсию в 1967 г. – заведующим сектором 
законодательства о труде и социальном обеспечении Всесоюзного НИИ со-
ветского законодательства юридической комиссии при Совмине СССР.

ТЕРЕБИЛОВ Владимир Иванович (1916–2004) – министр юстиции 
СССР с 1 сентября 1970 г. по 12 апреля 1984 г.

Выпускник Ленинградского юридического института имени Н. В. Кры-
ленко, по окончании которого с 1939 по 1943 г. работал следователем, а 
затем прокурором Парголовского района Ленинградской области, прокуро-
ром Приморского района г. Ленинграда, начальником следственного отде-
ла городской прокуратуры г. Ленинграда. В первые месяцы Великой Оте-
чественной войны являлся комиссаром рабочего отряда. С 1949 по 1957 г. 

5 О внесении изменений и дополнений в статьи 22, 29-б, 77 и 78 Конституции (Ос-
новного закона) СССР : закон СССР от 14 июля 1956 // Ведомости ВС СССР. 1956.  
№ 15. Ст. 314.

6 Об утверждении Положения о Министерстве юстиции СССР : постановление Со-
вета министров СССР от 21 марта 1972 г. № 194 // СП СССР. 1972. № 6. Ст. 32.
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работал в Институте криминалистики в г. Мо-
скве. В 1953 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Расследование хищений в 
учреждениях банка». С 1957 г. – старший по-
мощник Генерального прокурора СССР, заме-
ститель начальника следственного управле-
ния Прокуратуры СССР, начальник отдела по 
надзору за рассмотрением в судах уголовных 
дел Прокуратуры СССР, член коллегии Про-
куратуры СССР. С 1962 по 1970 г. – замести-
тель Председателя Верховного Суда СССР. С 
1970  г. после возобновления деятельности 
Министерства юстиции СССР занимал долж-
ность министра юстиции СССР по 1984 г. Под 
непосредственным руководством В. И. Тере-
билова были разработаны такие норматив-
ные правовые акты, имеющие принципиально 
важное значение, как Закон СССР «Об адво-
катуре»7, а также началась работа над изданием Собрания действующего 
законодательства СССР (50 томов) и Свода законов СССР (11 томов). Был 
депутатом Верховного Совета СССР 8-го и 9-го созывов. Член ЦРК КПСС в 
1971–1976 гг., член ЦК КПСС с 1986 г. С 1984 г. до ухода на пенсию в 1989 г. 
работал в Верховном Суде СССР, занимая должность председателя. После 
ухода на пенсию, работал доцентом юридического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

КРАВЦОВ Борис Васильевич (р. 1922) – министр юстиции СССР  
с 12 апреля 1984 г. по 7 июня 1989 г.
С 1941 г. служил в Красной армии. В 

1944 г. присвоено звание Героя Советского 
Союза. Член КПСС с 1943 г. После увольнения 
из армии в связи с ранением в 1945 г. обучался 
в Московской юридической школе, а затем во 
Всесоюзном юридическом заочном институ-
те. С 1947 г., еще в период учебы, начал рабо-
тать в органах суда – судьей в линейном суде 
Московско-Окского бассейна. С 1950 г. зани-
мал должность старшего инспектора-ревизо-
ра в аппарате Министерства юстиции СССР. С 
1956 г. работал в аппарате ЦК КПСС инструк-
тором отдела административных органов, из-
бирался секретарем парткома Министерства 
юстиции СССР. С 1960 г. – первый заместите-
лем прокурора РСФСР, с 1971 г. – прокурор 
РСФСР. Одновременно был депутатом Верховного Совета РСФСР 8–10-го 

7 Об адвокатуре в СССР : закон СССР от 30 ноября 1979 г. № 1165-X // Ведомости 
ВС СССР. 1979. № 49. Ст. 846.
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созывов. С 1984 по 1989 г. занимал пост министра юстиции СССР. Кандидат 
в члены ЦК КПСС с 1986 г. Депутат Верховного Совета СССР с 1985 г. В  
1990 г. вошел в правление Клуба героев Советского Союза, героев России 
и полных кавалеров ордена Славы. С 1993 г. – советник по вопросам закон-
ности в Гильдии российских адвокатов и вице-президент Российской ассо-
циации героев. Является автором/соавтором более 100 публикаций, в числе 
которых монография «Советская прокуратура»8, сборник нормативных актов 
«Правовая работа в народном хозяйстве»9.

ЯКОВЛЕВ Вениамин Федорович (р. 1932) – министр юстиции СССР  
с 1 августа 1989 г. по 11 декабря 1990 г.

В 1953 г. окончил Свердловский юри-
дический институт, после чего работал пре-
подавателем, а затем директором Якутской 
юридической школы. В 1956–1960 гг. работал 
старшим помощником прокурора Якутской 
АССР. Член КПСС в 1956–1991 гг. С 1960 по 
1987 г. находился на научной и руководящей 
работе в Свердловском юридическом инсти-
туте, где занимал должности старшего препо-
давателя, доцента, декана факультета, заве-
дующего кафедрой, проректора по учебной 
работе. В 1973 г. защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Гражданско-правовой метод 
регулирования общественных отношений». В 
1987–1989 гг. – директор ВНИИ советского 
законодательства в Москве; в 1989–1990 гг. – 
министр юстиции СССР. В 1991 г. – Пред-

седатель Высшего Арбитражного Суда СССР. В 1991–1992 гг. – Государ-
ственный советник по правовой политике при Президенте СССР. С 1992 по 
январь 2005 г. – Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ. С февраля 
2005 г. – советник Президента Российской Федерации. В 2003 г. был избран 
членом-корреспондентом Российской академии наук. Является сопредсе-
дателем Ассоциации юристов России с момента ее учреждения в 2005 г. 
Заведующий кафедрами в МГИМО МИД РФ и РАНХИГС при Президенте 
РФ. Научный руководитель Центра частного права имени С. С. Алексеева. 
Автор значительного числа научных работ по проблемам теории права, 
гражданского права, правосудия, в том числе «Гражданско-правовой метод 
регулирования общественных отношений»10, «Новое в договорном праве»11, 
«Правовое государство: вопросы формирования»12 и др. 

8 См.: Советская прокуратура / В. И. Аринин [и др.] ; отв. ред. А. М. Рекунков. М., 
1982. 

9 См.: Кравцов Б. В. Правовая работа в народном хозяйстве : сб. нормативных ак-
тов. М., 1986. 

10 См.: Яковлев В. Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 
отношений. М., 1972.

11 См.: Его же. Новое в договорном праве. М., 1994.
12 См.: Его же. Правовое государство : вопросы формирования. М., 2012. 
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ЛУЩИКОВ Сергей Геннадьевич (р. 1951) – министр юстиции СССР  
с 11 декабря 1990 г. по 28 августа 1991 г. (и.о. до 26 ноября 1991 г.).

В 1972 г. окончил Свердловский юриди-
ческий институт. В 1972–1986 гг. работал в 
органах прокуратуры помощником прокуро-
ра Прилузского района Коми АССР, помощни-
ком прокурора г. Печоры, прокурором отдела 
Прокуратуры Коми АССР, старшим помощни-
ком прокурора Прокуратуры Коми АССР. С 
1986 по 1990 г. был заместителем министра 
юстиции Коми АССР. В 1988–1989 гг. – депу-
тат Верховного Совета СССР от Коми АССР. 
В 1990–1991 гг. – министр юстиции СССР, а за-
тем по 1992 г. – первый заместитель министра 
юстиции России. Был директором-распоряди-
телем по правовым вопросам ЗАО «ТЭНМА». 
В 2007 г. баллотировался в Государственную 
Думу по спискам партии «Гражданская сила». 
Был членом Центризбиркома с совещатель-
ным голосом от этой партии.

Народный комиссариат юстиции РСФСР.  
Министерство юстиции РСФСР

Народный комиссариат юстиции РСФСР (Наркомат юстиции, Нар-
комюст, НКЮ) был учрежден в октябре 1917 г. Декретом13 II Всероссий-
ского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
как орган исполнительной власти в составе советского правительства 
России (Совета народных комиссаров), в ведении которого находилась ор-
ганизация и функционирование системы правосудия.

ОППОКОВ Георгий Ипполитович (1888–1938) – народный комиссар 
юстиции в первом Совете народных комиссаров РСФСР с 25 октября 
1917 г. по 16 ноября 1917 г.
В 1906–1910 гг. обучался на юридическом факультете Петербургского 

университета. Член РСДРП с 1903 г. С 1909 г. – член ПК и его Исполни-
тельной комиссии, секретарь ПК РСДРП. 24–25 октября 1917 г. находился 

13 Декрет об учреждении Совета народных комиссаров : принят II Всероссийским 
съездом Советов 27 октября 1917 г.
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в Смольном, участвовал в руководстве вос-
станием. Был кандидатом в члены ЦК РКП(б), 
ЦК ВКП(б), членом ЦК РСДРП(б), ЦК ВКП(б). 
В октябре-ноябре 1917 г. занимал должность 
народного комиссара юстиции в первом Со-
вете народных комиссаров РСФСР. С 1918 
по 1921 г. – член Президиума и заместитель 
председателя ВСНХ. В его обязанности вхо-
дило руководство топливным снабжением. 
До 1929 г. – член Сиббюро ЦК РКП(б), член 
Сибревкома, председатель Сибпромбюро 
ВСНХ; член Уралбюро ЦК РКП(б), председа-
тель Уралэкономсовета, председатель Неф- 
тесиндиката, член Президиума ВСНХ СССР, 
член МК РКП(б) и Моссовета, председатель 
правления «Донуголь». В 1929–1931 гг. – член 
Президиума ВСНХ СССР. С 1931 по 1933 г. за-

нимал пост заместителя председателя Госплана СССР. Затем по 1937 г. был 
членом бюро Комиссии советского контроля при СНК СССР. Арестован в 
июне 1937 г., расстрелян 30 декабря 1938 г. по приговору Военной коллегии 
Верховного Суда СССР. Реабилитирован в 1956 г. посмертно. 

СТУЧКА Петр Иванович (Петерис Янович) (1865–1932) – народный 
комиссар юстиции с 16 ноября по 12 декабря 1917 г., с 18 марта по  
22 августа 1918 г. 

В 1888 г. окончил юридический факуль-
тет Петербургского университета. В 1888–
1897 гг. работал помощником присяжного 
поверенного. Член КПСС с 1895 г. В 1897 г. 
был арестован вместе со всей редакцией га-
зеты. После 7-месячного ареста был сослан 
на 5 лет в Вятскую губернию. Один из орга-
низаторов КП Латвии. Участник революции 
1905–1907 гг. С 1915 г. обеспечивал связь 
руководства СДЛК с ЦК и ПК РСДРП. Один 
из руководителей латышского района Петро-
градской организации большевиков. Участ-
ник Октябрьской революции 1917 г. С 24 ок-
тября находился в Смольном, поддерживал 
связь с латышскими стрелками. В ноябре-де-
кабре 1917 г. – нарком юстиции РСФСР. В 
марте 1918 г. – комиссар юстиции Петроград-

ской трудовой коммуны. С 18 марта по 22 августа 1918 г. – нарком юстиции 
РСФСР. Под руководством Стучки закладывались основы советского право-
судия. Он был одним из авторов декрета о суде № 114, суть которого своди-

14 О суде : декрет СНК РСФСР от 24 ноября 1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50.
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лась к двум положениям: разогнать старый суд и отменить старые законы15. 
Декретом учреждались два вида судов: народные суды, которые являлись 
общегражданскими, и революционные трибуналы, к компетенции которых 
относились наиболее важные дела, в первую очередь о контрреволюцион-
ных преступлениях. Декретом упразднялись институты судебных следова-
телей, прокурорского надзора, присяжной и частной адвокатуры. Институт 
мировых судей «приостанавливался», но сами мировые судьи получали пра-
во превращаться в «местных», избираемых местными Советами. Фактиче-
ски по подсудности и внутреннему устройству вся вновь созданная местная 
юстиция копировала старую мировую. «Местному народному суду подсуд-
ны все преступления и проступки, предусмотренные Уставом о наказаниях, 
нал[агаемых] мир[овыми] судьями», – говорила «Временная инструкция по 
организации и действию местных народных судов», утвержденная президи-
умом Моссовета и изданная московским столичным Советом местных на-
родных судей летом 1918 г.16 В марте-августе 1918 г. – член коллегии, затем 
заместитель наркома иностранных дел. В 1918–1920 гг. – председатель со-
ветского правительства Латвии. С 1919 г. – заместитель наркома юстиции, с 
1923 г. – председатель Верховного Суда РСФСР. В начале 1920-х гг. – один из  
активных участников кодификационных работ (в частности, принимал уча-
стие в разработке Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.); был главным ре-
дактором 1-й советской «Энциклопедии государства и права» (1925–1927 гг.). 
Член ЦК РКП(б) в 1919–1920 гг. Член ВЦИК. Один из создателей и директор 
(с 1931) Института советского права.

ШТЕЙНБЕРГ Исаак Захарович (1988–1957) – народный комиссар 
юстиции РСФСР с 12 декабря 1917 г. по 18 марта 1918 г.
Обучался в Московском и Гейдельберг-

ском университетах, доктор философии. Ра-
ботал помощником присяжного поверенного. 
С 1906 г. – эсер, ссылка в Сибирь заменена в 
1908 г. высылкой за границу, в 1915 г. был вы-
слан в Уфу. Во время Первой мировой войны 
вел антивоенную и революционную работу, 
многократно арестовывался. В 1917 г. рабо-
тал адвокатом в Уфе, руководил клубом ле-
вых эсеров Уфимской губернии. Член испол-
кома Всероссийского Совета КД, участник 
Демократического совещания, член Пред-
парламента. Делегат III и IV съезда ПСР. Один 
из основателей Партии левых эсеров, избран 
в ЦК. Участник заседания Учредительного 
собрания 5 января. С 12 декабря 1917 г. по  

15 См.: Стучка П. И. Революционная роль советского права. Изд. 3-е. М., 1934. С. 91, 
116.

16 «Руководствуясь обстоятельствами дела и велениями революционной совести» : 
документы Центрального государственного архива Московской области о деятельно-
сти Московского революционного трибунала. 1917–1922 гг. // Альманах «Россия. ХХ 
век». URL: www. alexanderyakovlev.org
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18 марта 1918 г. был наркомом юстиции в СНК РСФСР. Параллельно заве-
довал отделом личного состава и управлением тюрем, являлся редактором 
отделения уголовного судопроизводства. Выход из состава СНК был проте-
стом против заключения Брестского мира. 19 марта в составе Южной деле-
гации ЦК ПЛСР(и) выехал в Курск для организации партизанских отрядов. 
Оттуда отправился на юг страны. Был избран в Президиум Всеукраинского 
ЦК ПЛСР(и) от российских левых эсеров. Весной 1918 г. принимал активное 
участие в работе II съезда ПЛСР(и). 10 февраля 1919 г. был арестован ВЧК. 
Провел в заключении 4,5 месяца. В 1923 г. в связи с выездом за границу ре-
шением ВЦИК был лишен советского гражданства.

КУРСКИЙ Дмитрий Иванович (1874–1932) – народный комиссар юсти-
ции РСФСР с 22 августа 1918 г. по 16 января 1928 г.

Обучался на юридическом факультете 
Московского университета. В 1904 г. всту-
пил в ряды РСДРП. В 1905 г. был членом 
Бутырского райкома РСДРП(б). В том же 
году принимал активное участие в декабрь-
ском вооруженном восстании в Москве. С 
1906 г. – член Московского областного бюро 
РСДРП(б). В 1909 г. был арестован, но вскоре 
освобожден. В 1914 г. призван в армию, при-
нимал участие в Первой мировой войне. Во 
время службы в армии продолжал революци-
онную деятельность. Участник Октябрьской 
революции 1917 г. – был членом Военно-ре-
волюционного комитета в Одессе. С 1918 г. – 
нарком юстиции РСФСР, первый советский 
прокурор. Одновременно в 1918–1920 гг. был 
комиссаром Всероглавштаба и Полевого шта-
ба Реввоенсовета республики. Председатель 
ЦРК ВКП(б) в 1924–1927 гг. Член ЦКК ВКП(б) 
в 1927–1930 гг. Член Президиума ВЦИК и 
ЦИК СССР. В конце 1920-х гг. возглавлял Ин-
ститут советского права; принимал участие в 
разработке первых советских законов, в том 
числе кодифицированных. С 1928 г. являлся 
полпредом в Италии. До 1994 г. его имя носил 
Саратовский юридический институт.

ЯНСОН Николай Михайлович (1882–1938) – 
народный комиссар юстиции РСФСР с 16 ян-
варя 1928 г. по 6 марта 1931 г.

Обучался в церковно-приходской и 
Кронштадтской портовой школе. С 1911 г. 
работал рабочим-металлургом. Член КПСС с 
1905 г. Участник борьбы за советскую власть 
в Эстонии; был членом Ревельского комите-
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та РСДРП(б), затем председателем Ревельского совета рабочих депутатов. 
В 1918–1923 гг. – директор завода, председатель Самарского губернского 
профсовета, председатель Московского райотдела и секретарь ЦК союза 
металлистов.  С 1925 г. – заместитель наркома РКИ СССР. В 1928–1930 гг. – 
нарком юстиции РСФСР. Одновременно с 1930 г. – заместитель председа-
теля СНК РСФСР. С 1931 г. – нарком водного транспорта СССР. С 1934 г. 
– заместитель начальника Управления Севморпути при СНК СССР. Член 
Президиума ЦКК партии в 1923–1934 гг., член ЦРК с 1934 г. Член ВЦИК и 
ЦИК СССР. В 1937 г. арестован по обвинению в участии в антисоветской 
эстонской шпионско-диверсионной организации, которое признал в ходе 
следствия. В 1938 г. расстрелян по приговору ВКВС.

КРЫЛЕНКО Николай Васильевич (1885–1938) – народный комиссар 
юстиции РСФСР с 5 мая 1931 г. по 20 июля 1936 г.

БУЛАТ Иван Лазаревич (1896–1938) – народный комиссар юстиции 
РСФСР с 20 июля 1936 г. по 31 августа 1937 г.
Принимал активное участие в деятель-

ности революционного движения, в Фев-
ральской революции и Гражданской войне. 
Член КПСС с 1912 г. Участник Октябрьской 
революции и гражданской войны на Украи-
не. В 1918–1921 гг. проходил службу в РККА, 
после чего перешел на партийную работу. 
С 1925 г. – заместитель председателя СНК 
УССР. С 1926 г. – член ЦК КПСС, секретарь 
Тульского губкома, Московского горкома, за-
меститель наркомпути СССР. В 1932–1937 гг. 
занимал должность председателя Верхов-
ного Суда РСФСР и одновременно замести-
теля народного комиссара юстиции РСФСР. 
В июле 1936 г. – августе 1937 г. – народный 
комиссар юстиции РСФСР. Ориентировал 
суды на усиление репрессий. Как соратник 
Крыленко поддерживал идею об упрощенном 
судопроизводстве. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1930–1934 гг. Член ЦИК 
СССР. Арестован в декабре 1937 г., расстрелян в июне 1938 г. В 1955 г. реа- 
билитирован. 

АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО Владимир Александрович (1883–1938) –  
народный комиссар юстиции РСФСР с 15 сентября 1937 г. по 11 октя-
бря 1937 г.
В революционном движении с 1901 г. Член КПСС с 1917 г. Во время Ок-

тябрьской революции исполнял функции секретаря Петроградского РВК, 
руководил штурмом Зимнего дворца. В 1917–1919 гг. был одним из органи-
заторов Красной армии, командовал советскими войсками Юга России. В 
августе-сентябре 1919 г. был уполномоченным ВЦИК по продразверстке в 
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Витебской губернии, с ноября 1919 г. – упол-
номоченным ВЦИК в Тамбовской губернии, 
затем – председателем Тамбовского губкома и 
губисполкома. С апреля 1920 г. – зампред Глав-
комтруда, член коллегии Наркомтруда, с ноя-
бря 1920 г. по январь 1921 г. – член коллегии 
Наркомвнудел и зампред Малого совнаркома, 
с середины января по начало февраля 1921 г. – 
уполномоченный ВЦИК в Пермской губернии. 
В середине февраля 1921 г. Антонов-Овсеен-
ко был назначен председателем Полномочной 
комиссии ВЦИК по борьбе с бандитизмом в 
Тамбовской губернии. В 1922–1924 гг. – началь-
ник Политуправления РВС СССР. С 1924 г. – 
полпред в Чехословакии, Литве, Польше. С 
1924 г. – прокурор РСФСР. С 1936 г. – генераль-

ный консул в Барселоне. В сентябре-октябре 1937 г. занимал должность 
наркома юстиции РСФСР. Входил в состав ЦИК СССР. В конце 1937 г. был 
отозван из Испании, после чего арестован НКВД в ходе кампании большого 
террора в СССР. В феврале 1938 г. расстрелян по приговору ВКВС СССР за 
принадлежность к троцкистской террористической и шпионской организа-
ции. В 1956 г. реабилитирован.

ДМИТРИЕВ Яков Петрович (1892–1975) – народный комиссар юстиции 
РСФСР с 17 октября 1937 г. по 25 января 1940 г.

Получив 3 класса образования, работал 
маляром, кровельщиком, ремонтным рабочим, 
кладовщиком в Поволжье и на Дальнем Восто-
ке. С октября 1913 г. по декабрь 1917 г. прохо-
дил службу в армии. С января 1918 г. избирался 
председателем Алатырского уездного бюро 
крестьянской секции крестьянского съезда, 
членом Симбирского губернского исполкома 
Съезда рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов. С февраля 1918 г. по июль 1919 г. – гу-
бернский комиссар социального обеспечения. 
Принимал участие в подавлении белогвардей-
ских отрядов. С июля 1919 г. по май 1920 г. – 
в РККА; до апреля 1921  г. входил в состав 
реввоентрибунала запасной армии и Приволж-
ского военного округа, был председателем 4-го 
отдела реввоентрибунала ПриВО, председате-

лем 5-го отдела реввоентрибунала ПриВО. Далее до ноября 1922 г. – член 
коллегии 1-й Туркестанской стрелковой дивизии, председатель Самарканд-
ского горсовета. В 1922–1928 гг. – заместитель председателя реввоентрибу-
нала 3-го стрелкового корпуса, председатель реввоентрибунала 3-го стрел-
кового корпуса (г. Тамбов), член реввоентрибуналов 2-го и 10-го стрелковых 
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корпусов, заместитель председателя 2-го стрелкового корпуса (г. Москва). 
В 1924–1931 гг. обучался на рабфаке, в 1-м МГУ, в Московском институте 
советского права на международном отделении. Параллельно с 1928 г. вхо-
дил в состав военной коллегии Верховного Суда СССР. Принимал активное 
участие в массовых репрессиях в СССР. В сентябре-октябре 1937 г. занимал 
должность председателя Верховного Суда РСФСР. Был наркомом юстиции 
РСФСР до 1940 г., входил в состав коллегии Народного комиссариата Юсти-
ции СССР. Пребывая в должности наркома юстиции РСФСР, ратовал за уже-
сточение репрессий. В 1940–1941 гг. руководил Всесоюзной заочной право-
вой академией. В период Великой Отечественной войны до января 1946 г. 
был председателем военных трибуналов Центрального, Карельского, 2-го 
Украинского, 3-го Белорусского фронтов, военного трибунала 5-й гвардей-
ской танковой армии, военного трибунала Приволжского военного округа. В 
январе 1946 г. ушел на пенсию.

ГОРШЕНИН Константин Петрович (1907–1978) – народный комиссар 
юстиции РСФСР с 27 января 1940 г. по 12 ноября 1943 г.

БАСАВИН Иван Александрович (18**–19**) – народный комиссар 
юстиции РСФСР с 5 января 1944 г. по 15 марта 1946 г., министр юсти-
ции РСФСР с 15 марта 1946 г. по 5 октября 1949 г. 

В 1939–1940 гг. занимал должность председателя Ленинградского об-
ластного суда. Затем по январь 1944 г. – 1-й заместитель наркома юстиции 
СССР. На данном посту осуществлял контроль за судебными органами; ру-
ководил оперативной группой наркомата юстиции СССР в Чкалове. Был в 
числе организаторов массовых репрессий. Нарком юстиции РСФСР с янва-
ря 1944 г. по март 1946 г. После реформирования Наркомюста РСФСР зани-
мал должность министра юстиции РСФСР с марта 1946 г. Его политика как 
наркома, а затем министра юстиции РСФСР полностью согласовывалась с 
позициями Н. М. Рычкова, являвшегося в тот период наркомом, министром 
юстиции СССР. Его работа подвергалась критике, в Министерстве юстиции 
РСФСР проводился ряд ревизий и проверок. В октябре 1949 г. был снят с 
поста министра юстиции РСФСР.

В 1946 г. Наркомюст РСФСР был преобразован в Министерство юсти-
ции РСФСР17. 13 апреля 1963 г. Министерство юстиции РСФСР было 
упразднено. Его функции были переданы Юридической комиссии при Со-
вете министров РСФСР. Деятельность Министерства юстиции РСФСР 
была возобновлена в 1970 г.18 

17 О преобразовании Совета народных комиссаров СССР в Совет министров СССР 
и Советов народных комиссаров союзных и автономных республик – в Советы мини-
стров союзных и автономных республик : закон СССР от 15 марта 1946 г.  // Ведомости 
ВС СССР. 1946. № 10.

18 О мерах по улучшению работы судебных и прокурорских органов : постановле-
ние ЦК КПСС и Совета министров СССР от 30 июля 1970 г. № 634.
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БЕЛЯЕВ Федор Архипович (1904–1966) – ми-
нистр юстиции РСФСР с 5 октября 1949 г. по 
11 июня 1953 г.

Член Верховного Суда СССР, депутат ВС 
РСФСР 3-го созыва, министр юстиции РСФСР.

РУБИЧЕВ Анатолий Тимофеевич (1903–
1973) – министр юстиции РСФСР с 11 июня 
1953 г. по 27 марта 1957 г.

С 1921 по 1924 г. проходил службу в 
Красной армии. С 1925 по 1927 г. продолжил 
обучение в школе II ступени. С 1928 г. работал 
народным судьей, председателем трудовой 
сессии, членом Рязанского областного суда. 
После ликвидации административно-терри-
ториальных округов был избран народным 
судьей Рязанского района. С 1934 г. одновре-

менно с работой обучался в заочном институте советского права. В ноябре 
1937 г. на основании постановления Правительства о разделении Москов-
ской области был назначен председателем Рязанского областного суда. В 
это же время был избран депутатом Верховного Совета РСФСР первого 

созыва. С января 1939 г. занимал должность 
Председателя Верховного Суда РСФСР. За 
успешную работу в органах советской юсти-
ции по укреплению революционной законно-
сти и охране интересов государства в усло-
виях Отечественной войны был награжден 
орденом Ленина, а также медалями «За обо-
рону Москвы», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 4 
мая 1945 г. был освобожден от занимаемой 
должности в связи с утверждением первым 
заместителем наркома юстиции СССР. С мар-
та 1946 г. – заместитель министра юстиции 
СССР, а с марта 1948 г. – в распоряжении Ми-
нистерства юстиции СССР. В 1948–1953 гг. 
вновь вернулся на судейскую работу, воз-
главлял в течение последующих шести лет 
Московский городской суд. С июня 1953 г. – 

министр юстиции РСФСР до марта 1957 г., когда вновь был избран Предсе-
дателем Верховного Суда РСФСР. В 1962 г. ушел на пенсию.

БОЛДЫРЕВ Владимир Афанасьевич (1900–1976) – министр юстиции 
РСФСР с 11 мая 1957 г. по 13 апреля 1963 г.

С 1914 г. работал на Юго-Восточной железной дороге. В 1918–1923 гг. 
проходил службу в РККА, принимал участие в боях на Южном, Царицын-
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ском и Юго-Восточном фронтах. В 1920 г. на-
значен на должность инспектора кавалерии 
при переводе в штаб войск Донской области. 
Обучался в первой Ленинградской школе 
НКВД, которую окончил в 1925 г. В том же 
году был назначен помощником начальника 
по уголовно-следственной части, а затем на-
чальником отделения милиции г. Москвы. С 
1930 г. – начальник спецотдела треста «Со-
юзтара» ВСНХ СССР. С 1932 г. занимал долж-
ности прокурора Коммунистического района 
Московской области, затем прокурора Щел-
ковского, Подольского районов. В 1938 г. на-
значен заместителем прокурора Московской 
области по спецделам, а с 1942 г. – прокуро-
ром Московской области. В 1944–1957 гг. за-
нимал пост заместителя прокурора РСФСР. С 
1957 г. до ухода на пенсию в 1963 г. был министром юстиции РСФСР.

БЛИНОВ Владимир Михайлович (1918–1990) – министр юстиции 
РСФСР с 24 сентября 1970 г. по 15 февраля 1984 г.

Обучался в школе-семилетке, после 
окончания которой в 1933 г. поступил в Ива-
новский энергетический техникум. В 1937 г. 
ЦК ВЛКСМ направил его на учебу в Ленин-
град, в Высшее военно-морское училище име-
ни М. В. Фрунзе, которое он окончил весной 
1941 г. С начала Великой Отечественной 
войны находился на фронте, командуя под-
разделением в частях Краснознаменного 
Балтийского флота и ротой морской пехоты 
на Северо-Западном фронте. В 1945 г. был 
направлен на комсомольскую работу в Мол-
давию. С 1949 г., вернувшись в Иваново, ру-
ководил отделом партийных, профсоюзных и 
комсомольских органов Ленинского райко-
ма партии города, затем Ивановского обко-
ма. В 1953–1958 гг. обучался во Всесоюзном 
юридическом заочном институте. С 1959 г. – заведующий сектором отдела 
административных и торгово-финансовых органов ЦК КПСС по РСФСР,  
заместитель заведующего отделом административных и торгово-финансо-
вых органов ЦК КПСС по РСФСР, 1-й заместитель заведующего отделом 
административных органов ЦК КПСС по РСФСР. В 1963–1970 гг.  – прокурор 
РСФСР. С сентября 1970 г. при возобновлении деятельности Министерства 
юстиции РСФСР занимал пост министра юстиции РСФСР до ухода на пен-
сию в феврале 1984 г. 
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СУХАРЕВ Александр Яковлевич (р. 1923) – министр юстиции РСФСР  
с 15 марта 1984 г. по 25 февраля 1988 г.

В 1939–1941 гг. работал слесарем на ави-
ационном заводе № 18 г. Воронежа, с фев-
раля по 5 июня 1941 г. – на военном заводе  
№ 16, одновременно учился в вечерней 
школе. В июле 1941 г. был направлен в Во-
ронежское военное училище связи, которое 
окончил в декабре в Самарканде, куда было 
эвакуировано училище. В декабре 1942 г. 
вступил в коммунистическую партию. После 
чего по сентябрь 1944 г. в составе 237-го 
стрелкового полка 69-й дивизии был коман-
диром взвода связи, командиром роты связи, 
начальником связи полка, и. о. начальника 
штаба полка последние три месяца перед ра-
нением. С сентября 1945 г. работал в Вороне-
же начальником отдела военного окружного 
управления связи. После демобилизации в 
июле 1946 г. занимался воспитательной ра-

ботой среди молодежи. С февраля 1947 г. по декабрь 1959 г. – на комсо-
мольской работе: секретарь Железнодорожного райкома ВЛКСМ, заведу-
ющий отделом Воронежского обкома ВЛКСМ (1946–1950 гг.), инструктор, 
заведующий международным отделом ЦК ВЛКСМ (1950–1959 гг.). В сентя-
бре 1950 г. переведен в Москву в ЦК ВЛКСМ. Окончил Всесоюзный юриди-
ческий заочный институт. С апреля 1958 г. – заведующий международным 
отделом ЦК ВЛКСМ. С декабря 1959 г. по сентябрь 1970 г. – на партийной 
работе в аппарате ЦК КПСС, дослужился до заведующего сектором органов 
прокуратуры, суда и юстиции отдела административных органов ЦК КПСС: 
заведующий сектором, заместитель заведующего отделом ЦК КПСС (1960– 
1970 гг.). С сентября 1970 г. – работал в органах юстиции. В 1970 г. назначен 
первым замминистра и членом коллегии воссозданного Министерства юсти-
ции СССР. С марта 1984 г. по февраль 1988 г. – министр юстиции РСФСР. В 
1984 г. избран депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1988–1990 гг. – Ге-
неральный прокурор СССР. С 1991 г. работал заместителем директора НИИ 
проблем законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре СССР. 
Доктор юридических наук, профессор. Автор более 150 научных трудов 
и публикаций, посвященных различным аспектам права, в том числе книг 
«Наш народный суд», «Формирование правовой культуры общества». Под 
его редакцией опубликованы основополагающие труды: «Юридический 
энциклопедический словарь», «Большой энциклопедический юридический 
словарь» и «Российская юридическая энциклопедия». Награжден орденами 
Отечественной войны I, II степеней, Красной Звезды, Красного Знамени, 
Октябрьской Революции, «Знак Почета», присвоено почетное звание «За-
служенный юрист Российской Федерации». Он удостоен государственных 
наград Йемена, Болгарии, Вьетнама, Монголии, Чехословакии. Возглавляет 
общественный фонд «Выдающиеся полководцы и флотоводцы Великой От-
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ечественной войны 1941–1945 гг.». Указом губернатора Воронежской об-
ласти 29 августа 2013 г. присвоено почетное звание «Почетный гражданин 
Воронежской области».

АБОЛЕНЦЕВ Владимир Александрович (1927–2012) – министр юсти-
ции РСФСР с 5 апреля 1988 г. по 15 июня 1990 г.
С 1941 г. до призыва на службу в Советскую армию в 1944 г. работал 

слесарем Тульского оружейного завода. По-
сле демобилизации в 1947 г. направлен в 
органы прокуратуры. С 1948 г. – помощник 
прокурора, затем прокурор района; предсе-
датель исполкома районного Совета депута-
тов трудящихся в одном из районов Тульской 
области. Обучался во Всесоюзном заочном 
юридическом институте, который окончил 
в 1957 г. До 1969 г. работал заместителем 
прокурора, прокурором Тульской области. 
В 1969–1980 гг. – начальник отдела Гене-
ральной прокуратуры СССР. В 1980 г. назна-
чен заместителем Генерального прокурора 
СССР. С 1983 по 1988 г. – заместитель заведу-
ющего Отделом административных органов 
ЦК КПСС. В 1988–1990 гг. занимал должность 
министра юстиции РСФСР.

ФЕДОРОВ Николай Васильевич (р. 1958) – министр юстиции РСФСР  
с 14 июля 1990 г. по 25 декабря 1991 г.
В 1980 г. окончил юридический факультет Казанского государствен-

ного университета, в 1985 г. – аспирантуру Института государства и пра-
ва Академии наук СССР. Доктор экономиче-
ских и кандидат юридических наук. С 1980 по 
1982 г. и с 1985 по 1989 г. – преподаватель 
в Чувашском государственном университете. 
В 1989 г. избран народным депутатом СССР. 
В 1990–1993 гг. – министр юстиции РСФСР, 
затем министр юстиции РФ. В 1993–1994 гг. – 
депутат Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации первого 
созыва. В 1994 г. избран президентом Чуваш-
ской Республики. В 1997 г. переизбран на эту 
должность на второй срок, в 2001 г. – на тре-
тий, в 2005 г. – на четвертый срок. С 1995 по 
2001 г. – заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ по конституционному законодательству 
и судебно-правовым вопросам, заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации 
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по международным делам. С 2010 г. по 2012 г. – член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, с ноября 2011 г. – председатель Комитета Со-
вета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судеб-
ным вопросам, развитию гражданского общества. С 21 мая 2012 г. – министр 
сельского хозяйства. С 22 апреля 2015 г. – советник Президента Россий-
ской Федерации. Освобожден в связи с переходом в Совет Федерации РФ 
в качестве представителя Республики Чувашия. Государственный советник 
юстиции РФ. Автор более 100 статей и ряда книг по вопросам демократи-
ческого и федеративного устройства государства, свободы печати, неза-
висимой судебной власти, экономической политики. Почетный строитель 
РФ. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, 
орденом Почета, высшими наградами Русской православной церкви – орде-
ном Преподобного Сергия Радонежского I степени, орденом Святого князя 
Даниила Московского I степени, орденом «За заслуги перед Чувашской Ре-
спубликой» и др.
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СОВЕТСКАЯ ПРОКУРАТУРА

Прокуратура Верховного Суда СССР.  
Прокуратура СССР. Генеральная прокуратура СССР

В 1923 г. была учреждена Прокуратура Верховного Суда СССР19, просу-
ществовавшая десять лет – в декабре 1933 г. была упразднена. Вместо 
нее была образована Прокуратура СССР20, которой с 1946 г. присвоено 
наименование Генеральная прокуратура СССР21.

КРАСИКОВ Петр Ананьевич (1870–1939) – прокурор Верховного Суда 
СССР с 21 марта 1924 г. по 1933 г.

В 1891 г. по окончании Красноярской 
гимназии обучался в Петербургском универ-
ситете. В то же время начал активно интере-
соваться политической жизнью. Член РСДРП 
с 1892 г. В 1903 г. на II съезде РСДРП вошел 
в состав бюро съезда. С 1905 г. заведовал 
агитационным отделом Петербургского ко-
митета партии. Участник трех российских ре-
волюций. Во время Февральской революции  
1917 г. Красиков принимал участие в органи-
зации Петроградского Совета рабочих и сол-
датских депутатов. С 1917 г. – член следствен-
ной комиссии по борьбе с контрреволюцией 
и спекуляцией, председатель кассационного 
трибунала. С 1918 г. – заместитель наркома 
юстиции. С 1924 г. – прокурор Верховного 
Суда СССР. С 1933 г. – заместитель предсе-
дателя Верховного Суда СССР. Член ВЦИК, 

ЦИК СССР. Принимал участие в разработке Конституции РСФСР 1918 г. и 
Конституции СССР 1924 и 1936 гг.

АКУЛОВ Иван Алексеевич (1888–1937) – Прокурор СССР с 21 июня 
1933 г. по март 1935 г.
Обучался в Петербургской торгово-промышленной школе, которую 

окончил в 1905 г. Член РСДРП с 1907 г. В 1913 г. был избран членом Испол-

19 Положение о Верховном Суде Союза Советских Социалистических Республик : 
постановление Президиума ЦИК СССР от 23 ноября 1923 г. // Вестник ЦИК, СНК и 
СТО СССР. 1923. № 10. Ст. 311.

20 Положение о прокуратуре Союза ССР : постановление ЦИК СССР № 84, СНК 
СССР № 2621 от 17 декабря 1933 г. // Собр. законодательства СССР. 1934. № 1. Ст. 2б.

21 О присвоении Прокурору СССР наименования Генерального прокурора СССР : 
закон СССР от 19 марта 1946 г. // Сборник законов СССР и указов Президиума Вер-
ховного Совета СССР. 1938 г. – июль 1956 г. / под ред. Ю. И. Мандельштам. М., 1956.  
С. 113–114.
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нительной комиссии Петербургского комитета РСДРП. Участник Октябрь-
ской революции. В 1917–1918 гг. являлся секретарем Екатеринбургского 

комитета РКП(б). В 1918–1922 гг. – секретарь, 
председатель губернских, областных пар-
тийных комитетов (Урал, Вятка, Оренбург, 
Киргизия, Крым). С 1923 по 1925 г. – член 
Центральной контрольной комиссии РКП(б), 
член Центральной контрольной комиссии 
КП(б) Украины. С 1927 по 1929 г. – предсе-
датель Всеукраинского совета профсоюзов, 
член Организационного бюро ЦК КП(б) Укра-
ины. В 1929 г. назначен на должность 2-го 
секретаря ВЦСПС. В 1930–1934 гг. – член 
Центральной контрольной комиссии ВКП(б). 
В 1930–1931 гг. – заместитель наркома Ра-
боче-крестьянской инспекции СССР; одно-
временно в 1930–1932 гг. – член Организаци-
онного бюро ЦК ВКП(б). С 1931 г. – первый 
заместитель председателя ОГПУ при СНК 
СССР. В 1932–1933 гг. – член ЦК, Политбюро, 

Оргбюро и секретарь ЦК КП(б)У по Донбассу. В июне 1933 г. возглавил Про-
куратуру СССР. С 1935 г. был утвержден секретарем ЦИК СССР, полномо-
чия исполнял до июля 1937 г. В том же году был расстрелян по приговору 
военной коллегии Верховного Суда СССР по обвинению в участии в контр-
революционном военном заговоре. Реабилитирован в 1954 г.

ВЫШИНСКИЙ Андрей Януарьевич (1883–1954) – Прокурор СССР с  
3 марта 1935 г. по 31 мая 1939 г.

Окончил классическую гимназию в Баку 
и юридический факультет Киевского универ-
ситета. Участник революционного движения с 
1902 г. С 1920 г. – член РКП(б). В 1920–1921 гг. 
преподаватель Московского университета и 
декан экономического факультета Институ-
та народного хозяйства имени Плеханова. В 
1923–1925 гг. – прокурор уголовно-следствен-
ной коллегии Верховного Суда СССР. В 1925–
1928 гг. – ректор Московского университета. 
В 1928–1930 гг. возглавлял Главное управ-
ление профессионального образования. В 
1928–1931 гг. – член коллегии Наркомата 
просвещения РСФСР. Заведовал учебно-ме-
тодическим сектором Наркомпроса и заме-
щал председателя Государственного ученого 
совета. С 1931 г. – прокурор РСФСР, заме-
ститель наркома юстиции РСФСР. С 1933 г. –  
заместитель прокурора, а с 1935 по 1939 г. – 
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прокурор СССР. В 1939–1944 гг. – заместитель председателя Совнаркома. 
В 1940–1953 гг. – на руководящих постах в МИД СССР, с 1949 г. – министр 
иностранных дел. Член ЦК ВКП(б) с 1939 г. В 1937–1950 гг. – депутат Вер-
ховного Совета СССР. После смерти Сталина – представитель СССР в ООН. 
Награжден шестью орденами Ленина.

ПАНКРАТЬЕВ Михаил Иванович (1901–1974) – Прокурор СССР  
с 31 мая 1939 г. по 7 августа 1940 г.
В 1917–1921 гг. работал грузчиком Мо-

сковской Виндаво-Рыбинской железной до-
роги, затем – делопроизводитель Бежецкого 
уездного продовольственного комитета, за-
ведующий учетом и орготделом Бежецкого 
укома РКП(б). С 1921 г. – инструктор и на-
чальник организационной части политотде-
ла 27-й дивизии, комиссар 81-го стрелкового 
полка, а с сентября 1923 г. – комиссар штаба 
8-й стрелковой дивизии. С января по ноябрь 
1925 г. –  комиссар 22-го полка 8-й дивизии. 
С ноября 1925 г. по ноябрь 1926 г. – комис-
сар полка бронепоездов. С декабря 1925 г. по 
ноябрь 1929 г. – комиссар 110-го стрелкового 
полка. В 1929 г. начал работать в прокурату-
ре: помощником военного прокурора Азер-
байджанской дивизии, помощником военно-
го прокурора корпуса, военным прокурором 
управления бригады железнодорожных войск. С 1933 г. – прокурор отдела, 
помощник главного военного прокурора, начальник отдела в Главной во-
енной прокуратуре РККА. В мае 1938 г. назначен на должность Прокурора 
РСФСР, а в мае 1939 г. – Прокурор СССР. В 1940–1942 гг. – заместитель 
начальника управления военных трибуналов наркомата юстиции СССР. По 
октябрь 1950 г. возглавлял военный трибунал Брянского фронта, военный 
трибунал 2-го Прибалтийского фронта, военный трибунал Прибалтийского 
военного округа.

БОЧКОВ Виктор Михайлович (1900–1981) – Прокурор СССР с 7 авгу-
ста 1940 г. по 13 ноября 1943 г. 
С 1919 г. на службе в РККА: в отдельном эскадроне конной разведки 

Особой кавалерийской бригады 15-й армии, в составе отдельного кавале-
рийского эскадрона 6-й стрелковой дивизии. Был направлен командовани-
ем Западного фронта на 43-и Полоцкие командные курсы Западного воен-
ного округа, после окончания которых в 1922 г. получил звание краскома. 
В феврале 1923 г. направлен на охрану государственной границы. С 1932 
по 1935 г. командовал дивизионом 1-й школы погранохраны и войск ОГПУ. 
В 1935–1938 гг. обучался в Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. В 
1938–1940 гг. – начальник Главного тюремного управления НКВД, начальник 
4-го (Особого) отдела ГУГБ НКВД. В августе 1940 г. назначен на должность 
Прокурора СССР. В начале Великой Отечественной войны был назначен 
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членом Военного совета Северо-Западного фронта и непосредственно воз-
главил Особый отдел фронта. В 1940–1941 гг. входил в состав секретной ко-
миссии Политбюро ЦК ВКП(б) по судебным делам, в компетенцию которой 

входило утверждение смертных приговоров. 
Был инициатором введения классных чинов 
и форменной одежды сотрудников прокура-
туры. В 1943 г. вернулся на службу в нарко-
мат внутренних дел, где занимал должности 
начальника Управления конвойных войск 
НКВД (МВД) СССР, заместителя начальника 
ГУЛаг МВД СССР. В 1955–1957 гг. – началь-
ник отдела конвойной охраны, с 1957 г. до 
ухода в отставку в 1959 г. – зам. начальника 
ГУИТК МВД СССР, начальник отдела охраны. 
В 1961–1969 гг. – начальник сектора Всесоюз-
ного проектно-технологического института 
«Стройдормаш» Московского СНХ, замести-
тель начальника отдела Проектно-конструк-
торского технологического института маши-
ностроения Московского СНХ.

ГОРШЕНИН Константин Петрович (1907–1978) – Прокурор СССР  
с 13 ноября 1943 г. по 19 марта 1946 г., Генеральный прокурор СССР  
с 19 марта 1946 г. по 4 февраля 1948 г. 

САФОНОВ Григорий Николаевич (1904–1972) – Генеральный проку-
рор СССР с 4 февраля 1948 г. по 30 июня 1953 г. 

В 1922–1925 гг. обучался на юридическом 
факультете Ленинградского государственно-
го университета. По окончании работал по-
мощником юрисконсульта машиностроитель-
ного треста в г. Ленинграде. С конца 1926 г. 
служил в 48-м стрелковом полку. В 1928 г. по-
ступил на должность юрисконсульта ремонт-
но-механического завода и экспортной базы 
наркомата путей сообщения в Ленинграде. С 
1929 г. – заведующий юридическим бюро Нев- 
ского машиностроительного завода имени 
В. И. Ленина в г. Ленинграде. В это же вре-
мя преподавал в Институте советского пра-
ва, а затем в Ленинградском университете. С 
1935 г. – на службе в органах прокуратуры в 
должностях прокурора Окуловского района 
Ленинградской области, прокурора Киров-
ского района г. Ленинграда, начальника от-

дела в Прокуратуре СССР, заместителя, Первого заместителя прокурора, 
Генерального прокурора СССР. С февраля 1948 г. до отстранения от долж-
ности в июне 1953 г. – Генеральный прокурор СССР. В 1955 г. назначен на 
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должность заместителя Московского окружного транспортного прокурора. 
С мая 1957 г. заместитель начальника отдела по надзору за рассмотрением 
в судах уголовных дел Прокуратуры РСФСР, затем прокурор. Депутат Вер-
ховного Совета РСФСР.

РУДЕНКО Роман Андреевич (1907–1981) – Генеральный прокурор 
СССР с 1 июля 1953 г. по 23 января 1981 г.
Член ВКП(б)–КПСС с 1926 г. На след-

ственной работе в Черниговской окружной 
прокуратуре с 1929 г. в должности следова-
теля, старшего следователя. В 1937–1938 гг. 
занимал должность прокурора Донецкой об-
ласти, входил в состав особой тройки, создан-
ной по приказу НКВД СССР от 30 июля 1937 г. 
№ 00447, принимал активное участие в ста-
линских репрессиях. С 1938 г. – прокурор Ста-
линской области. В это же время избирался 
делегатом XVIII съезда ВКП(б) с правом сове-
щательного голоса. В 1941–1942 гг. – началь-
ник отдела Прокуратуры СССР по надзору за 
органами РКМ. С 1942 г. был заместителем 
прокурора, а затем прокурором УССР. Высту-
пал в качестве главного обвинителя от СССР 
на Нюрнбергском процессе в 1945–1946 гг., 
входил в состав суда на «процессе шестнадцати» (1945 г.). С 1943 г. – Гене-
ральный прокурор СССР. Одновременно был депутатом Верховного Совета 
СССР, кандидатом в члены ЦК КПСС, членом ЦК КПСС. В 1972 г. ему при-
своено звание Героя Социалистического Труда за выдающиеся достижения 
в деле укрепления правопорядка, социалистической законности. 

РЕКУНКОВ Александр Михайлович (1920–1996) – Генеральный проку-
рор СССР с 26 мая 1988 г. по 15 октября 1990 г. 
Обучался в Тбилисском горно-артилле-

рийском училище имени 26 Бакинских комис-
саров. С октября 1941 г. был инструктором 
Верхнедонского военного комиссариата. В 
1944 г. во время Великой Отечественной вой- 
ны воевал в 336-м гвардейском стрелковом 
полку 120-й гвардейской стрелковой дивизии, 
входившей в состав 3-й армии 2-го Белорус-
ского фронта. Командовал взводом, ротой, 
батальоном. В конце 1945 г. был направлен 
на работу в прокуратуру Верхнедонского 
района Ростовской области в должности по-
мощника прокурора. Одновременно поступил 
в Ростовскую юридическую школу в г. Таган-
роге, обучался во Всесоюзном юридическом 
заочном институте. С 1946 г. – помощник про-
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курора Целинского района Ростовской области, прокурор Константинов-
ского района Ростовской области, прокурор Азовского района Ростовской 
области, первый заместитель прокурора, прокурор Брянской области, про-
курор Воронежской области. В 1971–1976 гг. – первый заместитель Проку-
рора РСФСР. В 1976–1981 гг. – первый заместитель Генерального прокурора 
СССР, с 1981 г. – Генеральный прокурор СССР. В 1981–1989 гг. – член ЦК 
КПСС. В 1988 г. ушел на пенсию по возрасту, однако продолжил работать в 
прокуратуре, занимая должность прокурора отдела в Прокуратуре Союза 
ССР, затем стал советником Генерального прокурора РФ.

СУХАРЕВ Александр Яковлевич (р. 1923) – Генеральный прокурор 
СССР с 26 мая 1988 г. по 15 октября 1990 года.

ТРУБИН Николай Семенович (р. 1931) – Генеральный прокурор СССР 
с 27 декабря 1990 г. по 29 августа 1991 г.

Обучался в Свердловском юридиче-
ском институте, который окончил в 1953 г. 
До 1960 г. работал помощником прокурора 
Печорского исправительно-трудового лаге-
ря Коми АССР, прокурор Усть-Цилемского 
района Коми АССР. В 1960–1972 гг. – следо-
ватель прокуратуры, прокурор Новотитаров-
ского района Краснодарского края, старший 
помощник прокурора Краснодарского края 
по кадрам, начальник следственного отдела 
прокуратуры Краснодарского края. С 1972  
по 1978 г.  работал в Прокуратуре СССР в 
должности прокурора отдела по надзору за 
следствием и дознанием в органах МВД Про-
куратуры СССР, заместителя начальника от-
дела, помощника Генерального прокурора 
СССР. В 1976–1978 гг. – советник Генераль-
ного прокурора Республики Куба. В 1978–

1990 гг. – заместитель, затем первый заместитель Прокурора РСФСР, а с 
мая 1990 г. – Прокурор РСФСР. С декабря 1990 г. по август 1991 г. – Гене-
ральный прокурор СССР. 29 августа Верховным Советом СССР был отправ-
лен в отставку, однако ему было поручено исполнение обязанностей Гене-
рального прокурора СССР до решения Съезда народных депутатов СССР. 
Обязанности исполнял по январь 1992 г. В 1992–2005 гг. занимал должность 
начальника управления правовой работы корпорации «Росагропромстрой». 
С 2005 г. – советник генерального директора по правовым вопросам ОСАО 
«Ингосстрах». Входит в состав научно-консультативного совета Генераль-
ной прокуратуры РФ.
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Государственная прокуратура Республики.  
Прокуратура РСФСР

В составе Народного комиссариата юстиции РСФСР в 1922 г. была уч-
реждена Государственная прокуратура на основании постановления 
ВЦИК22. С 1931 г. Прокуратура РСФСР функционировала как самосто-
ятельный орган республиканского значения. 

КУРСКИЙ Дмитрий Иванович (1874–1932) – Прокурор Республики  
с 22 мая 1922 г. по 16 января 1928 г. 

ЯНСОН Николай Михайлович (1882–1938) – Прокурор РСФСР с 16 ян-
варя 1928 г. по май 1929 г.

КРЫЛЕНКО Николай Васильевич (1885–1938) – Прокурор РСФСР с 
мая 1929 г. по 5 мая 1931 г.

ВЫШИНСКИЙ Андрей Януарьевич (1883–1954) – Прокурор РСФСР с 
11 мая 1931 г. по 22 июня 1933 г.

АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО Владимир Александрович (1883–1938) – Про-
курор РСФСР с 25 мая 1934 г. по 25 сентября 1936 г.

РЫЧКОВ Николай Михайлович (1897–1959) – Прокурор РСФСР с авгу-
ста 1937 г. по январь 1938 г.

ГОЛЯКОВ Иван Терентьевич (1988–1961) – Прокурор РСФСР с 31 ян-
варя 1938 г. по 14 апреля 1938 г.
С 1910 г. проходил службу в армии, при-

нимал участие в Первой мировой войне. С 
1919 г. добровольцем вступил в Красную ар-
мию. Служба в армии проходила преимуще-
ственно по политической и судебной части. 
Работал в Военной коллегии Верховного 
Суда СССР. В 1921–1925 гг. – член коллегии 
военного трибунала Северо-Кавказского во-
енного округа. С 1925 по 1938 г. был заме-
стителем председателя реввоентрибунала 
Белорусского военного округа, затем вновь 
входил в состав Военной коллегии Верхов-
ного Суда СССР. В январе-апреле 1938 г. за-
нимал должность Прокурора РСФСР. С авгу-
ста 1938 г. – Председатель Верховного Суда 
СССР. В том же году был избран депутатом 

22 Положение о прокурорском надзоре : постановление ВЦИК от 28 мая 1922 г. // 
СУ РСФСР. 1922. № 36. Ст. 424.
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Верховного Совета РСФСР, а с 1946 г. – депутат Верховного Совета СССР. 
В 1948 г. снят с должности Председателя Верховного Суда СССР за недо-
статки в работе – за «факты злоупотреблений служебным положением не-
которыми членами Верховного Суда СССР и работниками его аппарата». В 
1932–1959 гг. – заместитель директора по научной части, а затем директор 
Всесоюзного института юридических наук. Автор более 70 научных работ.

ПАНКРАТЬЕВ Михаил Иванович (1901–1974) – Прокурор РСФСР  
с 20 мая 1938 г. по 31 мая 1939 г.

ВОЛИН Анатолий Антонович (1903–2007) – Прокурор РСФСР  
с 25 июля 1939 г. по 25 августа 1948 г.

В 1920–1921 гг. работал на рыбозаводе в 
г. Темрюк. С 1921 г. назначен начальником се-
кретной части штаба одной из частей РККА. 
Принимал участие в Гражданской войне. 
Член РКП(б) с октября 1925 г. В 1923–1926 гг. 
обучался на рабфаке в г. Краснодаре, затем 
в 1926–1930 гг. – на юридическом факульте-
те Ленинградского университета. Окончил 
аспирантуру Коммунистической академии 
в г. Ленинграде. В 1931–1932 гг. заведовал 
кафедрой в Ленинградском университете. С 
1932 г. – заведующий сектором культуры и на-
родного образования в Автономной Карель-
ской ССР. Возглавлял кафедру в Петрозавод-
ском университете. В 1933–1935 гг. – прокурор 
г. Петрозаводска. С 1935 г. – помощник про-
курора, прокурор Сокольнического района  
г. Ленинграда. В 1937 г. назначен на долж-

ность заместителя прокурора РСФСР, а с 1939 года занимал пост Прокуро-
ра РСФСР. С 1948 по 1957 г. – Председатель Верховного Суда СССР. В это 

время принимал участие в «чистках органов 
юстиции», в рассмотрении преступлений, со-
вершенных судьями. С 1957 г. до ухода на пен-
сию в 1969 г. – заместитель Главного арбитра 
Госарбитража при Совете министров СССР.

БАРАНОВ Павел Владимирович (1905–
1988) – Прокурор РСФСР с 31 декабря 1948 г.  
по 13 апреля 1954 г. 

Обучался в 1920 г. в фабрично-завод-
ском училище в г. Ленинграде. Тогда жевсту-
пил в комсомол. С 1927 г. занимал должно-
сти заведующего отделом Северо-Западного 
бюро ЦК ВЛКСМ, Ленинградского обкома 
комсомола. В январе 1931 г. был направлен 
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на работу в органы прокуратуры в должности прокурора Дновского района 
Ленинградской области, а через некоторое время стал помощником област-
ного прокурора. В 1934 г. был назначен прокурором Кировского района. В 
1937 г. занял должность прокурора Свердловской области. 23 июня 1941 г., 
в самом начале Великой Отечественной войны, был направлен в действу-
ющую армию. В этот период проходил службу в должностях прокуратуры 
армии и фронта, закончил войну военным прокурором Северной группы  
войск. С 1948 г. – заместитель Прокурора РСФСР по общим вопросам, а за-
тем Прокурор РСФСР. В марте 1954 г. был утвержден в должности первого 
заместителя Генерального прокурора СССР. С 1957 г. до выхода в отставку 
в апреле 1961 г. – первый заместитель председателя юридической комиссии 
при Совмине СССР.

КРУГЛОВ Алексей Андреевич (1907–1974) – Прокурор РСФСР  
с 13 апреля 1954 г. по 19 августа 1963 г.
В 1924–1929 гг. работал грузчиком на 

железной дороге в Серпухове, рабочим на 
заготовке дров в леспромхозе. В 1927 г. всту-
пил в комсомол. С 1930 г. начал работать в ря-
дах рабоче-крестьянской милиции младшим 
милиционером, затем участковым уполномо-
ченным милиции. С 1931 г. – начальник Угод-
ского районного отделения исправитель-
но-трудовых работ. С 1932 по 1939 г. работал 
народным следователем Угодско-Заводско-
го, Воловского, Михневского, Детчинско-
го и Красногорского районов. Обучался на 
Московских областных юридических курсах 
Наркомюста РСФСР. С 1939 г. – прокурор уго-
ловно-судебного отдела, затем следственно-
го отдела прокуратуры Московской области. 
В период Великой Отечественной войны был 
бойцом добровольной пожарной охраны, при-
нимал участие в защите столичных объектов от налетов фашистской авиа-
ции, принимал участие в строительстве оборонительных рубежей Москов-
ского обвода. С августа 1942 г. – начальник судебно-следственного отдела 
прокуратуры Московской области. В декабре 1944 г. назначен заместите-
лем прокурора Московской области по общим вопросам, курировал группу 
по делам несовершеннолетних и гражданско-судебный отдел. С 1947 г. зани-
мал должность заместителя начальника отдела по спецделам Прокуратуры 
СССР.  В августе 1949 г. назначен прокурором Московской области. Окон-
чил в 1952 г. Всесоюзный юридический заочный институт. В 1954–1963 гг. 
занимал должность Прокурора РСФСР. С 1963 г. по 1970 возглавлял Юри-
дическую комиссию при Совете министров РСФСР, выполнявшую функции 
упраздненного Министерства юстиции РСФСР.
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БЛИНОВ Владимир Михайлович (1918–1990) – Прокурор РСФСР  
с 29 ноября 1963 г. по сентябрь 1970 г.

КРАВЦОВ Борис Васильевич (р. 1922) – Прокурор РСФСР с 21 января 
1971 г. по 12 апреля 1984 г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Андреевич (1936–1995) – Прокурор РСФСР  
с 26 июня 1984 г. по 28 мая 1990 г.

В 1954 г. поступил на юридический фа-
культет МГУ. С 1959 г. стажировался в Вязем-
ской межрайонной прокуратуре, занимался в 
основном следствием. В сентябре 1960 г. при-
нят на работу в органы прокуратуры г. Мо-
сквы, назначен следователем, затем старшим 
следователем прокуратуры Октябрьского 
района. В августе 1963 г. переведен на рабо-
ту в аппарат прокуратуры г. Москвы, где стал 
прокурором отдела по надзору за следстви-
ем в органах охраны общественного порядка 
(внутренних дел). В сентябре 1964 г. занял 
должность прокурора отдела кадров. В июле 
1965 г. назначен прокурором г. Зеленогра-
да. С июня 1968 г. – начальник отдела обще-
го надзора прокуратуры г. Москвы. С июля 

1971 г. – заместитель прокурора г. Москвы. В сентябре 1973 г. назначен 
на вновь образованную должность заместителя прокурора г. Москвы — на-
чальника отдела кадров. В мае 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию.  
В 1978–1980 гг. занимал должность 1-го заместителя прокурора г. Москвы. 
В сентябре 1980 г. перешел на работу в ЦК КПСС, где стал инструктором 
Отдела административных органов. В 1983 г. назначен прокурором г. Мо-
сквы, а 26 июня 1984 г. стал Прокурором РСФСР. Входил в состав коллегии 
Прокуратуры СССР. С мая 1990 г. стал работать научным сотрудником Ин-
ститута повышения квалификации руководящих кадров Прокуратуры СССР. 
Автор ряда публикаций в научных юридических и иных журналах и газетах, 
выпустил несколько монографий.

ТРУБИН Николай Семенович (р. 1931) – Прокурор РСФСР с 28 мая 
1990 г. по 11 декабря 1990 г.
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СОВЕТСКИЙ СУД

Верховный Суд СССР

Создание Верховного Суда СССР было обусловлено включением в  
ст. 12 Договора об образовании СССР положения об учреждении при 
ЦИК СССР органа с функциями верховного судебного контроля. Поло-
жением ЦИК СССР от 23 ноября 1923 г. был определен статус, компе-
тенция, порядок организации и деятельности Верховного Суда СССР.

КРЫЛЕНКО Николай Васильевич (1885–1938) – Председатель Верхов-
ного Суда СССР с 28 ноября 1923 г. по 2 февраля 1924 г.

ВИНОКУРОВ Александр Николаевич (1869–1944) – Председатель 
Верховного Суда СССР с 15 марта 1924 г. по 17 августа 1938 г.

В 1988 г. по окончании Екатеринослав-
ской гимназии поступил на медицинский 
факультет Московского университета. С 
1890 г. – участник революционного движения. 
В 1893 г. был одним из основателей москов-
ской социал-демократической организации. 
Был арестован, в 1897–1902 гг. находился в 
ссылке. С 1905 г. был на партийной работе в 
Екатеринославле, затем в Санкт-Петербурге. 
В 1917 г. – депутат Петроградской государ-
ственной думы, с октября того же года – пред-
седатель первой большевистской Петроград-
ской государственной думы. Одновременно 
входил в состав Наркомата труда РСФСР. В 
1918–1921 гг. занимал должность народного 
комиссара социального обеспечения РСФСР. 
С 1921  по 1923 г. работал в составе Комис-
сии помощи голодающим, затем Комиссии 
по борьбе с последствиями голода. В 1924–

1938 гг. был Председателем Верховного Суда СССР. В 1938 г. назначен на-
чальником отдела санитарного просвещения Наркомата здравоохранения 
СССР.

ГОЛЯКОВ Иван Терентьевич (1988–1961) – Председатель Верховного 
Суда СССР с 17 августа 1938 г. по 24 августа 1948 г.

ВОЛИН Анатолий Антонович (1903–2007) – Председатель Верховного 
Суда СССР с 31 августа 1948 г. по 12 февраля 1957 г.
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ГОРКИН Александр Федорович (1897–1988) – Председатель Верхов-
ного Суда СССР с 12 февраля 1957 г. по 20 сентября 1972 г.

С 1916 г. состоял в РСДРП. В  1917 г. 
окончил Тверскую гимназию. В 1917–1919 гг. 
был секретарем Тверского городского со-
вета депутатов, председателем губернского 
исполкома, затем заведующим Пензенским 
губернским деревенским отделом и внеш-
кольным подотделом. В 1920–1921 гг. занимал-
ся политической работой в Красной армии. 
В 1921–1933 гг. был сотрудником Тверского 
губернского комитета РКП(б), Киргизского 
областного комитета РКП(б), Оренбургского 
губернского комитета РКП(б), Сельхозсоюза, 
Птицеводсоюза, Средне-Волжского краево-
го комитета ВКП(б), аппарата ЦК ВКП(б). В 
1931–1932 гг. обучался на аграрном факульте-
те Института красной профессуры в г. Москве. 
В 1933–1934 гг. был вторым секретарем Сред-

не-Волжского краевого комитета ВКП(б) в г. Самаре. В 1934–1937 гг. – пер-
вый секретарь Оренбургского областного комитета ВКП(б). С 9 июля 1937 г. 
по январь 1938 г. был секретарем ЦИК СССР. В 1938–1953 гг. и в 1956–1957 
гг. – секретарь Президиума Верховного Совета СССР. Депутат Верховного 
Совета СССР 1–8-го созывов (1937–1974). С 1957 г. до выхода на пенсию в 
1972 г. занимал должность Председателя Верховного Суда СССР. Одновре-
менно в 1959–1961 гг. был председателем Центральной ревизионной комис-
сии КПСС. Участвовал в кампании по реабилитации жертв культа личности.

СМИРНОВ Лев Николаевич (1911–1986) – Председатель Верховного 
Суда СССР с 20 сентября 1972 г. по 12 апреля 1984 г. 

ТЕРЕБИЛОВ Владимир Иванович (1916–2004) – Председатель Верхов-
ного Суда СССР с 12 апреля 1984 г. по 5 июня 1989 г.

СМОЛЕНЦЕВ Евгений Алексеевич (1923–2017) – Председатель Вер-
ховного Суда СССР с 7 июня 1989 г. по 24 декабря 1991 г.
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Революционные трибуналы и народные суды.  
Верховный Суд РСФСР

В первые годы советской власти  Декретом о суде № 1 от 22 ноября 
1917 г. устанавливались два вида судов – народные суды и революционные 
трибуналы. Рабочие и крестьянские революционные трибуналы учрежда-
лись для борьбы против контрреволюционных сил23. Их состав избирался 
губернскими или городскими Советами рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. В мае 1918 г. был образован Революционный трибунал 
при Всероссийском центральном исполнительном комитете (ВЦИК), позд-
нее переименованный в Верховный революционный трибунал при ВЦИК. 
Постановлением ВЦИК от 23 июня 1921 г. «Об объединении всех рево-
люционных трибуналов Республики» все центральные трибуналы были 
объединены в Верховный трибунал при ВЦИК РСФСР. С ноября 1922 г. по-
ложением о судоустройстве РСФСР, утвержденным ВЦИК, было ликвиди-
ровано раздвоение советской юстиции на народные суды и революционные 
трибуналы. Система трибуналов, за исключением военных, упразднялась. 
Была установлена единая система судебных учреждений, в которую вхо-
дили народные суды, губернские суды и Верховный Суд РСФСР, который 
стал правопреемником Верховного трибунала при ВЦИК.

СТУЧКА Петр Иванович (Петерис Янович) (1865–1932) – Председа-
тель Верховного Суда РСФСР с января 1923 г. по 25 января 1932 г.

БУЛАТ Иван Лазаревич (1896–1938) – Председатель Верховного Суда 
РСФСР с января 1932 г. по сентябрь 1937 г.

ДМИТРИЕВ Яков Петрович (1892–1975) – Председатель Верховного 
Суда РСФСР с 17 сентября по 17 октября 1937 г.

СОЛОДИЛОВ Андрей Петрович (1900–1948) – 
Председатель Верховного Суда РСФСР с 27 ок-
тября 1937 г. по сентябрь 1938 г.

После окончания в 1915 г. начального учи-
лища работал в хозяйстве отца до вступления 
добровольцем в РККА в январе 1919 г. Занимал 
должность военного следователя в Реввоентри-
бунале группы войск Киевского направления, 
в Реввоентрибунале 12-й армии. С мая 1920 г. 
работал в Губчека. С 1922 г. – вновь в РККА в 
должности заместителя председателя трибуна-
ла, затем военного прокурора дивизии. С кон-
ца 1926 г. работал прокурором в Наркомюсте 
РСФСР. В 1928–1929 гг. обучался на высших юри-

23 О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его ведению, на-
лагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний : инструкция Наркомюста 
РСФСР от 19 декабря 1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 12. Ст. 170.
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дических курсах, по окончании которых был назначен военным прокурором 
Хабаровского военного округа. С 1931 г. обучался в аспирантуре научно-ис-
следовательского института монополии внешней торговли. С 1935 г. – член 
Гражданско-судебной коллегии Верховного Суда СССР. С октября 1937 г. 
по сентябрь 1938 г. занимал пост Председателя Верховного Суда РСФСР, 
затем по 26 мая 1948 г. был заместителем Председателя Верховного Суда 
СССР. Был сторонником проведения судопроизводства в ускоренном поряд-
ке, на что ориентировал судебные органы. 

РОЖНОВ Игнатий Афанасьевич – Председатель Верховного Суда 
РСФСР с октября 1938 г. до февраля 1939 г.

РУБИЧЕВ Анатолий Тимофеевич (1903–1973) – Председатель Верхов-
ного Суда РСФСР с 28 января 1939 г. по 4 мая 1945 г., с 15 марта 1957 г. 
по июль 1962 г.

НЕСТЕРОВ Александр Михайлович (1905 - ?) – Председатель Верхов-
ного Суда РСФСР с 4 мая 1945 г. по 16 июня 1949 г.
В 1930–1932 гг. был председателем Алымской сельскохозяйственной 

коммуны в Уральской области. С 1935 по 1937 г. обучался в Свердловском 
Институте советского строительства, затем решением ВЦИК от 5 мая 
1937 г. с 1 сентября 1937 г. переведен на III курс Ленинградского института 
госправа и госуправления имени М. И. Калинина, который окончил в 1939 г. 
с присвоением квалификации юриста-государственника. С 1940 г. рабо-
тал в должности председателя Алтайского краевого суда. С 4 мая 1945 г.  
по 16 июня 1949 г. занимал пост Председателя Верховного Суда РСФСР.

БИТЮКОВ Степан Павлович (1905–1966) – Председатель Верховного 
Суда РСФСР с августа 1949 г. по 15 марта 1957 г.

В 1922 г. поступил на работу в милицию 
в качестве делопроизводителя, затем был 
принят на должность секретаря в народном 
суде. В 1926–1927 гг. был народным судьей 
в Режевском районе Свердловского округа. 
В 1927–1929 гг. проходил службу по призыву 
в РККА в учебном батальоне школы имени 
ВЦИК в Московском Кремле. С 1930 г. обу-
чался в Ленинградском институте советского 
права, по окончании которого в 1933 г. был 
членом Дальневосточного краевого суда, 
затем старшим народным судьей в г. Комсо-
мольске-на-Амуре. В 1937–1943 гг. занимал 
пост председателя Хабаровского краево-
го суда, (1937–1943), с 1944 г. – председате-
ля Горьковского областного суда. С января 
1949 г. работал в Верховном Суде СССР. С 

августа 1949 г. занимал пост Председателя Верховного Суда РСФСР, осво-
божден от занимаемой должности 15 марта 1957 г. 
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СМИРНОВ Лев Николаевич (1911–1986) – Председатель Верховного 
Суда РСФСР с июля 1962 г. по сентябрь 1972 г. 
С 1929 г. с перерывом обучался на фа-

культете советского права в Ленинградском 
государственном университете, в Ленинград-
ском правовом институте имени Н. В. Крылен-
ко, бывшем юридическом факультете ЛГУ. В 
1934–1935 гг. работал старшим следователем 
Ленинградской областной прокуратуры, до 
1938 г. – старшим следователем Мурманской 
окружной прокуратуры. По возвращении в 
г. Ленинград принят на должность старшего 
следователя Петроградского района, позже 
– Ленинградской городской прокуратуры. В 
1939 г. поступил в аспирантуру по специаль-
ности «Всеобщая история права», обучался 
до начала Великой Отечественной войны. С 
23 июня 1941 г. проходил службу в качестве 
военного следователя в прокуратурах дей-
ствующих армий и Ленинградского фронта. С 
сентября 1942 г. назначен прокурором следственного отдела Прокуратуры 
СССР. Занимался расследованиями преступлений гитлеровцев на оккупи-
рованных территориях СССР. Поддерживал государственное обвинение на 
одном из первых судебных процессов по обвинению нацистских преступни-
ков в г. Смоленске. На Нюрнбергском международном судебном процессе 
по обвинению главных нацистских военных преступников являлся помощ-
ником главного обвинителя от СССР. В 1946 г. был командирован в качестве 
заместителя обвинителя от СССР на Токийский международный судебный 
процесс по обвинению главных японских военных преступников (военная 
агрессия в районах озера Хасан и реки Халхин-Гол). С 1948 г. являлся про-
курором для особых поручений при Генеральном прокуроре СССР. В 1949 г. 
поддерживал государственное обвинение на Хабаровском судебном про-
цессе по делу японских милитаристов. В 1957 г. был избран заместителем 
Председателя Верховного Суда СССР. В 1962–1972 гг. – Председатель Вер-
ховного Суда РСФСР. С 1972 г. до выхода на пенсию в 1984 г. – Председатель 
Верховного Суда СССР. Являлся членом Постоянного консультативного 
комитета экспертов ООН по предупреждению преступности и обращению 
с преступниками, членом Совета Международной организации юристов-де-
мократов, почетным доктором права ряда зарубежных университетов. 

ОРЛОВ Александр Кириллович (1923–1999) – Председатель Верховно-
го Суда РСФСР с сентября 1972 г. по декабрь 1984 г. 
С июля 1941 г. проходил службу в Красной армии как курсант учебного 

батальона. С мая 1942 г. в составе 64-го Гвардейского минометного Свир-
ского полка воевал на Карельском фронте и в Заполярье. После капитуля-
ции Германии принимал участие в Параде Победы на Красной площади. В 
августе-сентябре 1945 г. воевал в составе действующей армии в Маньчжу-
рии. В марте 1947 г. был демобилизован в звании гвардии старшего сержан-
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та. Был награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу» 
и рядом других. В 1948–1950 гг. обучался в 
Казанской юридической школе, по оконча-
нии которой был избран членом Верховного 
Суда Татарской АССР. С июня 1954 г. по март 
1958 г. занимал пост председателя этого же 
суда до перевода на должность заместителя 
председателя. В 1955 г. без отрыва от работы 
окончил Всесоюзный юридический заочный 
институт. С апреля 1959 г. работал предсе-
дателем Ульяновского областного суда. С 
декабря 1961 г. занимал должность первого 
заместителя Председателя Верховного Суда 
РСФСР. С сентября 1972 г. был исполняющим 
обязанности Председателя, а затем Предсе-
дателем Верховного Суда РСФСР до ухода на 
пенсию в декабре 1984 г. Являлся вице-пре-
зидентом ассоциации советских юристов.

МАЛЬШАКОВ Николай Петрович (1924–1997) – Председатель Вер-
ховного Суда РСФСР с 6 декабря 1984 г. по 6 июля 1987 г.

С 1939 г. до начала Великой Отече-
ственной войны обучался в Пермском авиа-
ционном техникуме. До марта 1943 г. работал 
лаборантом цеха на Лысьвенском металлур-
гическом заводе, затем добровольцем был 
зачислен в Уральский Добровольческий тан-
ковый корпус, в составе которого воевал на 
Брянском и 1-м Украинском фронтах, прини-
мал участие в боях за Берлин и освобожде-
ние Праги. Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, десятью медалями, в том числе 
медалью «За отвагу». В 1947 г. после демо-
билизации начал работать в органах проку-
ратуры в должностях, начиная от помощника 
прокурора г. Лысьвы до прокурора Пензен-
ской области. В 1954 г. без отрыва от работы 
окончил Свердловский юридический инсти-
тут. С 1961 г. работал в партийных органах, а 
с 1968 г. – в органах исполнительной власти. 

С декабря 1972 г. занимал должность первого заместителя Председателя 
Верховного Суда РСФСР. В декабре 1984 г. избран Председателем Вер-
ховного Суда РСФСР. Занимал эту должность до назначения на должность 
Главного государственного арбитра СССР в июне 1987 г. Был главным ре-
дактором «Бюллетеня Верховного Суда РСФСР», вел большую обществен-
ную работу. В 1984 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист РСФСР».
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СМОЛЕНЦЕВ Евгений Алексеевич (1923–2017) – Председатель Вер-
ховного Суда РСФСР с 7 июля 1987 г. по 7 июля 1989 г.
По окончании средней школы в 1941 г. 

работал мастером на Кировградском меде-
плавильном заводе. В феврале 1942 г. был 
призван в Красную армию, проходил служ-
бу до ноября 1945 г. в Уральском военном 
округе. После демобилизации возвратился 
в г. Кировград, где около полугода работал 
диспетчером Кировградского химического 
завода. В 1946–1948 гг. обучался в Свердлов-
ской юридической школе. С июля 1948 г. ра-
ботал народным судьей Ленинского района  
г. Свердловска. С декабря 1951 г. был членом 
Свердловского областного суда. По оконча-
нии Свердловского юридического институ-
та в 1953 г. занимал должность заместителя 
председателя, а с июня 1966 г. – председате-
ля Свердловского областного суда. В сентя-
бре 1972 г. избран членом Верховного Суда 
СССР, а также утвержден в должности председателя Судебной коллегии по 
уголовным делам. С декабря 1977 г. работал заместителем Председателя 
Верховного Суда СССР. В 1987–1989 гг. занимал должность Председателя 
Верховного Суда РСФСР. С июня 1989 г. утвержден Председателем Вер-
ховного Суда СССР, после упразднения которого с февраля 1992 г. работал 
главным консультантом в Верховном Суде Российской Федерации до ухода 
на пенсию в июле 1997 г. Являлся вице-президентом советского Общества 
дружбы СССР–Ирландия. За заслуги в деле укрепления социалистической 
законности был награжден орденами «Знак Почета» (1967 г.), Трудового 
Красного Знамени (1974 г.), Дружбы народов (1983 г.) и восемью медалями.

ЛЕБЕДЕВ Вячеслав Михайлович 
(р. 1943) – Председатель Верховного Суда 
РСФСР с 7 июля 1987 г. по 7 июля 1989 г.
В 1960–1969 гг. работал учеником ре-

зальщика московской типографии № 8, затем 
слесарем Московского завода железобетон-
ных труб. В 1968 г. окончил вечернее отде-
ление юридического факультета Москов-
ского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова. В 1969–1970 гг. работал 
инженером отдела кадров, труда и зарплаты 
Главного управления промышленного стро-
ительства в южных районах (Главюгпром-
строя) Министерства промышленного строи-
тельства СССР. С 1970 г. являлся народным 
судьей Ленинградского районного народного 
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суда г. Москвы. В 1977 г. занял должность председателя Железнодорожного 
районного суда г. Москвы. В 1984–1989 гг. – заместитель, а затем председа-
тель Московского городского суда. С июля 1989 г. был Председателем Вер-
ховного Суда РСФСР, Председателем Верховного Суда РФ. 21 мая 2014 г. 
по предложению Президента РФ назначен Советом Федерации РФ Предсе-
дателем Верховного Суда РФ после его объединения с Высшим Арбитраж-
ным Судом РФ. Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист 
Российской Федерации. Неоднократно был отмечен правительственными и 
государственными наградами. Автор более 50 научных работ по проблемам 
развития судебной власти в Российской Федерации. 
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