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В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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Изучается деятельность военного трибунала в Кыргызстане в годы Великой Отечественной войны. 
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Предметом  исследования  данной  работы  яв-
ляется система военных трибуналов, действующих 
на  территории  Кыргызстана.  Ученые-юристы,  за-
нимающиеся  вопросами  правовых  правоотноше-
ний  в  период  Великой Отечественной  войны,  от-
мечали, что правовая система, сложившаяся в до-
военный период, в основном сохранялась и после 
начала войны. В военных условиях произошли из-
менения в области уголовного права. Расширился 
состав правонарушений: широко распространился 
принцип аналогии и возмездия как одной из целей 
наказания.  В  работах  ученых-правоведов  А.  Су-
патаева и Ф. Тайгина1, Б.И. Борубашова и З.И. Га-
лиевой2, Т.И. Ганиевой3 и др. говорится о том, что 
перестройка судебных органов проводилась исходя 
из интересов государства по укреплению государ-
ственности и законности. 

С самого начала установления советской вла-
сти,  создания  и  развития  советского  суда  в  Кыр-
гызстане сложилось две судебные системы. Одна –  
общегражданская, вторая – специальная, или чрез-
вычайная.  Первая  система  –  это  общие  граждан-
ские  суды  трех  инстанций  и  военные  трибуналы, 
как  правило,  двух  инстанций.  Это  отмечалось  во 
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всех  работах,  посвященных  созданию судов и  су-
допроизводству  на  территории  Туркестанской 
АССР  (1918–1924  гг.),  в  состав  которой  входил 
Кыргызстан, деятельности судов Киргизской авто-
номной области (1924–1927 гг.) Киргизской АССР 
(1927–1936 гг.) и Киргизской СССР в период 1937–
1941  гг. Это же наблюдалось и  в период Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.). 

“В период Великой Отечественной войны су-
дебные  органы  Киргизской  республики,  руковод-
ствуясь  в  своей  деятельности  законами  военного 
времени,  осуществляли  те  же  функции,  которые 
выполнялись  всеми  другими  судебными  органа-
ми  Советского  Союза.  Суды  республики  провели 
большую работу по борьбе с контрреволюционны-
ми преступлениями, хищениями и разбазаривани-
ем  социалистической  собственности,  со  спекуля-
цией,  хулиганством,  бесхозяйственностью,  отка-
зом или уклонением в условиях военного времени 
от внесения налогов, от выполнения повинностей, 
дезорганизаторами  производства  и  др.,  привлекая 
виновных к строгой ответственности”4.

“Вопрос  о  немедленной  перестройке  работы 
судебных  органов  обсуждался  неоднократно.  Так, 
26  июля  1941  г.  на  оперативном  совещании  при 
Наркоме  юстиции  было  признано  необходимым, 
одновременно  с  решительной перестройкой рабо-
ты, всемирно пропагандировать советские законы, 
их значение и роль в условиях военного времени”5. 
Был издан ряд Указов Президиума Верховного Со-
вета СССР, которые ужесточали наказания за рас-
пространение ложных слухов, возбуждающих тре-
вогу  среди  населения,  а  также  самовольный  уход  

4   Супатаев А., Тайгин Ф. Указ. соч. С. 149.
5   ЦГА Кыргызской  Республики. Ф.  511.  Оп.  2.  
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с предприятий. Эти дела рассматривались военны-
ми трибуналами. 

“Указом  Президиума  Верховного  Совета 
СССР от 6 июля 1941 г. было установлено, что за 
распространение в военное время ложных слухов, 
возбуждающих  тревогу  среди  населения,  вино-
вные  караются  по  приговору  военного  трибунала 
тюремным заключением на срок от 2 до 5 лет, если 
это действие по своему характеру не влечет за со-
бой по закону более тяжкого наказания”1. Вторым 
Указом  Президиум  Верховного  Совета  СССР  от 
26 декабря 1941 г.  считал на период войны моби-
лизованными  и  закрепил  для  постоянной  работы 
за теми предприятиями всех рабочих и служащих 
мужского  и  женского  пола  предприятий  военной 
промышленности  (авиационной,  танковой,  воору-
жения,  боеприпасов,  военного  судостроения,  во-
енной химии),  в  том числе  эвакуированных пред-
приятий,  а  также  предприятий  других  отраслей, 
обслуживающих  военную  промышленность  по 
принципу кооперации. Самовольный уход рабочих 
и  служащих  указанных  отраслей  рассматривался 
как дезертирство военными трибуналами.

В Приказе НКЮ СССР от 26.01.1942 г. указы-
валось:  “В  соответствии  с  Постановлением  ГКО  
от 16 января 1942 г. приказываю руководствоваться 
следующим: 

1. За уклонение от воинского учета в военное 
время  и  содействие  этому  виновные  несут  ответ-
ственность  как  за  пособничество  уклонению  от 
призыва  по мобилизации  по  ст.  193  п.  10  п.п.  (а) 
УК РСФСР и соответствующим статьям союзных 
республик. 

2.  Лица,  уклоняющиеся  от  воинского  учета, 
призыва и мобилизации, передаются суду военного 
трибунала. 

3.  Военным  трибуналам  рассматривать  дела 
об уклонении от воинского учета и пособничестве 
уклонению,  в  местностях,  объявленных  на  воен-
ном  положении,  не  позднее,  чем  в  двухдневной 
срок,  в  остальных  местностях  –  не  позднее,  чем  
в пятидневный срок по поступлении дела2. 

Ужесточалась  ответственность  к  лицам,  при-
зываемым в армию. “Постановлением № 1/2 у Пле-
нума ВС СССР от 8 января 1942 г. “О направлении 
незаконченных  дел  в  отношении  лиц,  призванных  
в КА и ВМФ и в порядке исполнения Приговоров 
к  лишению  свободы,  в  отношении  этих  лиц”,  п.  1 

1   Супатаев А., Тайгин Ф. Создание и  развитие 
Советского суда в Киргизии / А. Супатаев, Ф. Тайгин. 
Фрунзе, 1971 . С. 142.

2   ЦГА Кыргызской Республики. Ф. 511. Д. 132. 
Оп. 1. Л. 5.

незаконченные дела следовало отправлять через Во-
енную  прокуратуру  в  военный  трибунал  по  месту 
службы обвиняемого (убийства, разбой и т. д.)”3.

В  январе  1942  г.  был  организован  Военный 
трибунал  Фрунзенского  гарнизона.  В  Централь-
ном  архиве  Кыргызской  Республики  сохранились 
уголовные дела Военного трибунала войск НКВД 
Киргизской СССР по выполнению Указа Президи-
ума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. 
Их не много, всего 33. Имеются материалы (Опре-
деления) Военного трибунала войск НКВД, Сред-
не-Азиатского Военного округа как Кассационной 
инстанции. 

Подсудимый  имел  право  в  течение  72  часов 
подать  на  обжалование  Приговора  в  Кассацион-
ную инстанцию, причем часто Военный трибунал 
НКВД Киргизской ССР выносил заочные Пригово-
ры, в связи с отсутствием, как написано в Пригово-
ре, “дезертира”. Наказания были различные, чаще 
всего  от  5  до  7  лет  тюремного  заключения.  Хотя 
некоторые  из  осужденных  были  амнистированы 
по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 
30.12.1944 г. 

Согласно “Положению о военных трибуналах” 
от 22 июня 1941 г., линейные суды железнодорож-
ного  и  водного  транспорта  были  реорганизованы 
в военные трибуналы соответствующих железных 
дорог и водных путей сообщения, и должны были 
бороться с авариями и крушениями на транспорте, 
с простоями вагонов, судов, прогулами работников 
транспорта, расхлябанностью, влекущую за собой 
недоброкачественный  ремонт  паровозов,  подвиж-
ного  состава,  хищениями,  порчей  грузов  и  т.  п.4 
Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  от 
15  апреля  1943  г.  “Положение  о  военных  трибу-
налах”,  действующих  лишь  в  районах  военных 
действий  и  местностях,  объявленных  на  военном 
положении, было распространено на весь железно-
дорожный транспорт. Указ вводился на всех желез-
ных дорогах: “воинскую дисциплину, требующую 
от  каждого  железнодорожника  добросовестного  
и  точного  выполнения  своего  долга  перед  наро-
дом,  чтобы  расхлябанной  и  недисциплинирован-
ной  части  железнодорожников  неповадно  было 
подрывать  транспорт  и  порочить  честь  железно-
дорожников”.  Все  рабочие  и  служащие  железно-
дорожного транспорта на период войны считались 
мобилизованными  и  закреплялись  для  работы  на 
железнодорожном транспорте. Ответственность их 
за  преступления  по  службе  была  установлена  на-

3   ЦГА Кыргызской Республики. Ф. 511. Д. 132. 
Оп. 1. Л. 11.

4   Супатаев А., Тайгин Ф. Указ. соч. С. 139. 
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равне  с  военнослужащими  Красной Армии.  Дела 
обо всех преступлениях, совершенных на железно-
дорожном транспорте, рассматривались в военных 
трибуналах  железных  дорог  по  законам  военного 
времени”1.

Особо  тяжкими  преступлениями  в  условиях 
Великой Отечественной войны являлись разглаше-
ние  государственной  тайны,  а  равно  утрата  доку-
ментов, содержащих государственную тайну. Пре-
зидиум Верховного Совета СССР – 15 ноября 1943 г.  
принял Указ  “Об ответственности  за разглашение 
государственной тайны и за утрату документов, со-
держащих государственную тайну”. По этому Ука-
зу  должностные  лица,  виновные  в  преступлении, 
карались лишением свободы сроком до 5 лет, а если 
это повлекло тяжкие последствие, то до 10 лет. В 
Приказах Народного Комиссариата Юстиции Кир-
гизской ССР указывалось: “…Карательная полити-
ка, проводимая судами по важнейшим категориям 
дел…  являлась  правильной,  обеспечивавшей  ре-
шительную борьбу с этими видами преступлений, 
о  чем  свидетельствует  уменьшение  количества 
осужденных,  а,  следовательно,  преступности”2.  
Приводился  следующий  пример:  В  1943  г.,  про-
тив  1942  г.,  количество  осужденных  снизилось: 
по закону от 7 августа 1932 г. на 62,6 %, по ст. 162 
п.п. “г” и “д” УК (кража) – на 7,8 %, по ст. 107 УК 
(спекуляция) – на 15,1 % по делам о прогулах – на 
43,8 %, по делам о самовольном уходе – на 26,6 %, 
по делам о не выработке обязательного минимума 
трудодней  –  на  72,9  %.  Военные  трибуналы  рас-
сматривали дела о прогулах, о самовольном уходе, 
о  распространении  слухов  на  военных  предпри-

1   Супатаев А., Тайгин Ф. Создание и  развитие 
Советского суда в Киргизии / А. Супатаев, Ф. Тайгин. 
Фрунзе, 1971 . С. 146.

2   ЦГА КР. Ф. 511. Оп. 3. Д. 2. Л. 59.

ятиях,  на железнодорожном  транспорте и престу-
пления  среди  военнослужащих.  Вместе  с  судами 
общегражданскими  военные  трибуналы  сыграли 
большую роль в укреплении законности и выпол-
нении народно-хозяйственных планов.

“Уголовный  закон  военного  времени  был  на-
правлен  на  борьбу  со  злостными  нарушениями 
трудовой  дисциплины  (самовольный уход  с  рабо-
ты,  опоздания,  невыполнение  колхозниками  уста-
новленного минимума трудодней и др.), уклонени-
ями от мобилизации на работу в промышленности 
или в сельском хозяйстве. Жестче стала уголовная 
ответственность за эти правонарушения”3. 

Материалы  по  принятию  судебных  решений, 
приговоров  показывают,  что  к  концу  Великой  
Отечественной  войны  снизилась  преступность  
в Кыргызстане, и в этом значительную роль сыгра-
ли военные трибуналы. Решения принимались бы-
стро, виновные имели право обжалования в Касса-
ционной  инстанции,  суды  были  двух  инстанций,  
т.  е.  Киргизской  ССР  и  Средне-Азиатского  Воен-
ного округа. В годы войны была и амнистия, была 
возможность пересмотреть приговор. 

Система  военных  трибуналов  СССР  вместе 
с системой судов союзных республик играла важ-
ную  роль  в  укреплении  законности  и  социально-
экономического  развития  страны.  В  годы  войны 
произошло  также  укрепление  административно-
командной системы, но именно это и помогло сде-
лать страну единым военным лагерем. 

Военные трибуналы как часть судебной систе-
мы,  вмонтированной  в  государственный  аппарат, 
внесли свой вклад в победу СССР над фашисткой 
Германией и ее союзниками. 

3   Галиева З.И. История государства и права Рос-
сии / З.И. Галиева. Бишкек, 2010. С. 93.


