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Аннотация
В статье рассматриваются основные направления деятельности народных ко-

миссариатов юстиции РСФСР и СССР в 1917–1946 гг. В период Гражданской войны 
и иностранной интервенции, в годы проведения новой экономической политики, 
индустриализации, коллективизации и культурной революции, во время массовых 
политических репрессий 1930-х гг. и Великой Отечественной войны вносились соот-
ветствующие изменения в структуру и полномочия данных государственных органов. 
Целью исследования является выявление особенностей правовой регламентации 
организации и функционирования народных комиссариатов юстиции в контексте 
государственно-правовых преобразований, происходивших в РСФСР и Советском 
Союзе в исследуемый период. Методологию исследования составляют сравнитель-
но-правовой и историко-правовой методы. В работе освещается вклад отдельных на-
родных комиссаров юстиции в совершенствование структуры и основных направле-
ний деятельности народных комиссариатов юстиции РСФСР и СССР в 1917–1946 гг. 
Выводы и результаты настоящей работы могут быть использованы при подготовке 
исследований и учебных пособий в области истории государства и права.
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Abstract
The article discusses the main activities of the People’s Commissariats of Justice of 

the RSFSR and the USSR in 1917–1946. During the Civil War and foreign intervention, 
during the years of the new economic policy, industrialization, collectivization and cul-
tural revolution, during the mass political repressions of the 1930s and the Great Pa-
triotic War, corresponding changes were made to the structure and powers of these 
state bodies. The purpose of the study is to identify the features of the legal regulation 
of the organization and functioning of People’s commissariats of justice in the context 
of state-legal transformations that took place in the RSFSR and the Soviet Union dur-
ing the period under study. The methodology of the study consists of comparative le-
gal and historical legal methods. The paper highlights the contribution of individual 
People’s Commissars of Justice to the improvement of the structure and main activi-
ties of the People’s Commissariats of Justice of the RSFSR and the USSR in 1917–1946. 
The conclusions and results of this work can be used in the preparation of studies and 
textbooks in the field of the history of state and law.
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Введение
После победы Октябрьской революции партии большевиков пришлось решать 

вопросы создания новой формы государства, его устройства и политического ре-
жима. Установление диктатуры пролетариата и оформление республики Советов 
происходило в тяжелых условиях Гражданской войны и иностранной интервен-
ции. Для успешного решения этих задач необходимо было ликвидировать инсти-
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туты существовавшей до революции политико-правовой системы (высшие органы 
государственной власти во главе с Временным правительством, прежнюю судеб-
ную систему, органы земского и городского управления).

На II Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов были уч-
реждены центральные органы нового государства. Высшим органом государствен-
ной власти был провозглашен Съезд советов, а в период между его заседаниями – 
Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК). На данном съезде 
было также создано Временное рабоче-крестьянское правительство – Совет на-
родных комиссаров (СНК), которое возглавил В. И. Ленин. В составе 13 народных 
комиссариатов был учрежден и Народный комиссариат юстиции.

1. Народный комиссариат юстиции РСФСР (1917–1936 гг.)
Первым народным комиссаром юстиции стал Г. И. Оппоков (псевдоним А. Ло-

мов). Он был активным участником Октябрьской революции в Петрограде, деле-
гатом II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов. В связи 
с тем, что Г. И. Оппоков выступал против формирования однопартийного состава 
правительства, он практически не принимал участия в создании первого советс-
кого наркомата юстиции, формально занимая эту должность с 26 октября до 3 но-
ября 1917 г. Летом 1937 г. Г. И. Оппокова арестовали, обвинив его во вредительстве 
и участии в деятельности контрреволюционной террористической организации. 
В сентябре 1937 г. его приговорили к высшей мере наказания. 30 декабря 1938 г. 
Г. И. Оппоков был расстрелян.

П. И. Стучка занимал дважды пост наркома юстиции РСФСР – с 16 ноября по 9 де-
кабря 1917 г., а затем с 18 марта по 22 августа 1918 г. В связи с активным участием 
в переговорах по заключению мира между Россией и Германией 9 декабря 1917 г. 
П. И. Стучка был освобожден от обязанностей наркома юстиции. А затем 18 марта 
1918 г. наркомом юстиции РСФСР был вновь назначен П. И. Стучка, исполнявший 
эти обязанности до 22 августа 1918 г. Работа П. И. Стучки в Народном комиссариате 
юстиции РСФСР «оказала, – указывают М. В. Жиков и В. А. Ковалев, – большое вли-
яние на его воззрения в отношении действовавшего в то время законодательства 
и господствующей правовой теории» [1, с. 29]. Под его руководством разрабатыва-
лись основы советского правосудия. П. И. Стучка принимал участие в подготовке 
декрета «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» и Декрета о суде № 1. 
Следует отметить, что в Декрете о суде «было формально предоставлено право ис-
пользовать действовавшие ранее законы, если они не были до этого отменены ор-
ганами Советской власти и не противоречили «революционному правосознанию»» 
[2, с. 253]. П. И. Стучка являлся составителем «Руководства для устройства револю-
ционных трибуналов», Декрета СНК РСФСР «О революционных трибуналах», а так-
же инструкции НКЮ РСФСР «Об организации и действии местных народных судов». 
Он принимал активное участие в подготовке Конституции РСФСР 1918 г., а затем 
в разработке Конституции СССР 1924 г. и Конституции РСФСР 1925 г.

И. З. Штейнберг, занимавший пост наркома юстиции РСФСР с 26 ноября 1917 г. 
до 18 марта 1918 г., в то же время руководил отделом личного состава и управле-
нием тюрем. В этот период наркомат юстиции разработал и ввел в действие важ-
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ные правовые акты: «О мерах заключения задержанных и об учреждении при 
тюрьмах следственных комиссий, проверяющих правильность и законность арес-
та», «О производстве арестов, обысков, выемок и всяких иных следственных дейс-
твий только по ордерам следственных и судебных учреждений», «Об учреждении 
тюремной коллегии при Народном комиссариате юстиции», «О тюремных коман-
дах», Декрет «О комиссиях для несовершеннолетних».

И. З. Штейнберг был одним из организаторов создания в стране системы за-
гсов. После принятия в 18 декабря 1917 г. Декрета «О гражданском браке, о детях 
и о введении книг актов состояния» было утверждено постановление «Об органи-
зации отделов записей браков и рождений» и соответствующая инструкция. В них 
предлагалось создать отделы записей браков и рождений при органах местного 
самоуправления во главе с председателем управы. «Издание Декрета о суде № 2 
от 15 февраля 1918 г., подготовленного под руководством наркома юстиции лево-
го эсера И. З. Штейнберга, продолжило, – отмечает С. А. Колунтаев, – развитие об-
щей судебной системы…» [3. с. 24]. Однако утвержденная 19 декабря 1917 г. нар-
коматом юстиции Инструкция революционному трибуналу содержала требование 
прекратить репрессии против отдельных лиц, государственных учреждений и пе-
чати. В связи с этим у И. З. Штейнберга возникли противоречия с Всероссийской 
чрезвычайной комиссией (ВЧК). Кроме того, 31 декабря 1917 г. Совет народных ко-
миссаров (СНК) по его инициативе принял решение о разграничении полномочий 
ВЧК и Следственной комиссии при Петроградском Совете. В марте 1918 г. возникла 
прямая конфронтация между наркомом юстиции и председателем ВЧК Ф. Э. Дзер-
жинским. Все это способствовало тому, что И. З. Штейнберг в знак протеста против 
подписания Брестского мира объявил о выходе из состава СНК.

В начале 20-х гг. ХХ в. на территории бывшей Российской империи происхо-
дил процесс межгосударственного размежевания, что привело в конечном итоге 
к образованию 30 декабря 1922 г. СССР. В целом это способствовало расширению 
компетенции и функций Народного комиссариата юстиции РСФСР. В этот период 
в Советской России проводилась новая экономическая политика, а также судеб-
ная реформа. В то же время возникла необходимость осуществить кодификацию 
законодательства.

Назначенный 22 августа 1918 г. народным комиссаром юстиции РСФСР Д. И. Кур-
ский занимал этот пост почти 10 лет (до 16 января 1928 г.), являясь одновременно 
первым советским прокурором. В 1922 г. было принято Положение о судоустройс-
тве РСФСР, в соответствии с которым упразднялись революционные трибуналы 
и создавались народные суды. Д. И. Курский принимал активное участие в кодифи-
кации советского законодательства, в разработке Уголовного и Гражданского ко-
дексов РСФСР. Он участвовал также в подготовке других кодифицированных пра-
вовых актов. Наркомат юстиции РСФСР принимал активное участие в подготовке 
Конституции СССР 1924 г. и Конституции РСФСР 1925 г. Д. И. Курский фактически 
«был одним из создателей советской юстиции, основанной не на следовании зако-
нам, а на «революционной необходимости»» [4. с. 26].

1 февраля 1923 г. было принято Положение о Народном комиссариате юстиции 
РСФСР. На него возлагались следующие полномочия: а) общее руководство, орга-
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низация и инструктирование всех действующих на территории РСФСР судебных 
учреждений, прокуратуры, органов следствия, нотариата и судебных исполните-
лей; б) наблюдение за законностью; в) наблюдение за деятельностью земельных 
комиссий, арбитражных комиссий при Совете Труда и Обороны и экономических 
совещаний, примирительных камер, третейских судов и других аналогичных уч-
реждений, наделенных судебными функциями; г) наблюдение за деятельностью 
коллегий защитников и организация юридической помощи населению; д) рассмот-
рение спорных вопросов о разграничении компетенции органов юстиции с од-
ной стороны и органов прочих ведомств, с другой; е) наблюдение за ведением за 
границей уголовных и гражданских дел, в коих заинтересовано Правительство 
РСФСР, и переписка по сношениям судебных мест РСФСР с иностранными судами; 
ж) предварительное рассмотрение всех вносимых во Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров и Совет Труда и Обороны 
законодательных предложений; з) толкование действующих законов по запросам 
центральных и местных органов и по поручениям Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета, Совета Народных Комиссаров и Совета Труда и Оборо-
ны; и) публикование законов и распоряжений Правительства и наблюдение за час-
тными изданиями упомянутых законов и распоряжений; к) разработка совместно 
с Народным Комиссариатом Внутренних Дел правил об исправительно-трудовой 
системе в отношении лиц, приговоренных к лишению свободы или принудитель-
ным работам без лишения свободы, и надзор за правильным функционировани-
ем мест лишения свободы и исправительно-трудовых учреждений; наблюдение 
за деятельностью комиссий по делам о несовершеннолетних; л) общее руководс-
тво и наблюдение за проведением в жизнь отделения церкви от государства;  
м) участие в разработке программы по подготовке советских юристов в юридичес-
ких школах и правовых отделениях факультетов общественных наук; организация 
краткосрочных курсов для судебных работников [5].

Народный комиссариат юстиции РСФСР включал шесть отделов, охватывав-
ших основные направления его деятельности: 1) Отдел судоустройства и надзора;  
2) Административно-финансовый отдел; 3) Отдел законодательных предположений 
и кодификации; 4) Отдел Прокуратуры; 5) Отдел культов; 6) Издательский отдел.

Считая Д. И. Курского талантливым советским юристом, В. Н. Кудрявцев и А. И. Тру- 
сов в то же время отмечали, что «позиции Д. И. Курского были часто непоследова-
тельны: он допустил немало ошибок, например, выдвинул и активно пытался ре-
ализовать содержащую немалую долю утопизма идею «единого народного суда», 
недооценивал гарантии правосудия в уголовном судопроизводстве» [6. с. 213].

В условиях проведения форсированной индустриализации, коллективизации 
и культурной революции Народный комиссариат юстиции РСФСР выполнял свои 
функции в рамках реализации государственных планов развития народного хо-
зяйства. Начавшиеся массовые политические репрессии оказали существенное 
влияние на деятельность органов юстиции в стране. «Местные репрессивные ор-
ганы с одной стороны были активно вовлечены в процесс переустройства советс-
кого государства и активно участвовали в государственных кампаниях, а с другой 
стороны они были вписаны, – как указывают А. Я. Кодинцев и Д. Н. Шкаревский, – 
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в региональные структуры и должны были учитывать интересы провинциальных 
элит» [7, с. 181]. Кроме того, на структуру и деятельность наркомата юстиции РСФСР 
оказало большое воздействие образование в июле 1936 г. общесоюзного народ-
ного комиссариата юстиции.

16 января 1928 г. народным комиссаром юстиции РСФСР и прокурором респуб-
лики стал Н. М. Янсон. В связи с необходимостью обеспечения единства руководс-
тва деятельностью судебными органами и учреждениями прокуратуры надо было 
внести изменения в структуру наркомата юстиции. В Положении о Народном ко-
миссариате юстиции РСФСР от 3 июня 1929 г. к компетенции наркомюста были от-
несены: вопросы проведения единой судебной политики на территории РСФСР; 
надзор за законностью действий органов власти, хозяйственных органов и обще-
ственных организаций; руководство деятельностью органов юстиции и расследо-
вания; надзор совместно с НКВД за деятельностью исправительно-трудовых учреж-
дений; дача заключений по всем вносимым в законодательные органы проектам 
постановлений, имевшим законодательный характер; разработка законопроек-
тов и др. [8]. Н. М. Янсон был инициатором использования труда заключенных для 
освоения отдельных территорий, привлекая их на заготовки леса и тяжелые зем-
ляные работы, а также на крупные стройки. Он совместно с народным комисса-
ром внутренних дел РСФСР В. Н. Толмачевым и заместителем председателя ОГПУ 
Г. Г. Ягодой предложил руководству страны заменить действовавшую в то время 
структуру мест заключения на систему концентрационных лагерей, широко при-
менявшейся тогда в ОГПУ. В декабре 1937 г. Н. М. Янсон был арестован. Его обвини-
ли в участии в антисоветских эстонской и правотроцкистской организациях и при-
говорили к расстрелу. 20 июня 1938 г. приговор был приведен в исполнение.

С 5 мая 1931 г. до 20 июля 1936 г. народным комиссаром юстиции РСФСР являл-
ся Н. В. Крыленко. Находясь на этом посту, он участвовал в политических репрес-
сиях, часто выступая против так называемых «классовых врагов». В качестве госу-
дарственного обвинителя Н. В. Крыленко выступал до середины 1930-х гг. на всех 
крупных политических процессах: «Шахтинское дело», процесс «Промпартии», по 
делу «тактического центра» и др. Н. В. Крыленко являлся автором около ста науч-
ных работ, посвященных советскому праву: «Судоустройство РСФСР», «Суд и пра-
во в СССР» (в трех частях), «Теоретический и практический комментарий к осно-
вам судоустройства, судопроизводства и материального уголовного права СССР», 
«Что такое революционная законность» и др.

В связи с необходимостью усиления массовых политических репрессий воз-
никла потребность в осуществлении централизации управления исправительно-
трудовыми учреждениями в рамках Союза ССР. 10 ноября 1934 г. было принято 
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О передаче исправительно-трудовых учреж-
дений Народного комиссариата юстиции РСФСР в ведение Народного комиссари-
ата внутренних дел СССР» [9].

20 июля 1936 г. был образован Народный комиссариат юстиции СССР. При этом 
Прокуратура была выделена в самостоятельное учреждение. В его структуру вклю-
чались: судебные органы, отделы судебной защиты и юридической помощи насе-
лению, нотариата, кодификации законодательства СССР и юридической консульта-
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ции, а также отдел кадров и административно-финансовые подразделения. Кроме 
того, в состав общесоюзного наркомата юстиции входили: справочно-кодифика-
ционная часть, управление учебными заведениями, специальный сектор, секрет-
но-шифровальная часть, Центральное бюро судебно-бухгалтерской экспертизы 
и Всесоюзный институт юридических наук (ВИЮН).

В июле 1936 г. Н. В. Крыленко был назначен народным комиссаром юстиции 
СССР. Однако в конце 1937 г. в ЦК ВКП (б) начали поступать письма, заявления и до-
носы, в которых подвергалась резкой критике его деятельность. 31 января 1938 г. 
он был арестован по обвинению в принадлежности к антисоветской организации. 
29 июля 1938 г. Н. В. Крыленко был приговорен Военной коллегией Верховного суда 
к высшей мере наказания, и в тот же день приговор был приведен в исполнение.

2. Народный комиссариат юстиции РСФСР и народный комиссар юстиции 
СССР (1936–1946 гг.)

20 июля 1936 г. народным комиссаром юстиции РСФСР был утвержден И. Л. Бу-
лат, совмещавший эту должность с постом председателя Верховного Суда РСФСР. 
Он принимал участие в политических репрессиях, давая указания судам на их 
усиление. И. Л. Булат был сторонником идеи Н. В. Крыленко об упрощенном судо-
производстве. 28 декабря 1937 г. он был арестован по обвинению в организации 
вредительской работы на железнодорожном транспорте, а также в создании ан-
тисоветской группы в Верховном Суде РСФСР и проведении вредительской рабо-
ты по развалу судебной системы. 20 июня 1938 г. И. Л. Булат был расстрелян.

15 сентября 1937 г. наркомом юстиции РСФСР был назначен В. А. Антонов-Ов-
сеенко, который 12 октября того же года был арестован. Суд обвинил его в сотруд-
ничестве с польской разведкой и в участии в деятельности троцкистской терро-
ристической организации. 10 февраля 1938 г. он был расстрелян.

Я. П. Дмитриев, являвшийся народным комиссаром юстиции РСФСР с 18 октяб-
ря 1937 г. до 26 января 1940 г., принимал активное участие в проведении массовых 
политических репрессий. Он, в частности, рекомендовал судьям применять в отно-
шении подозреваемых более жесткие меры наказания. Ему не удалось переориен-
тировать функционирование органов юстиции после некоторого ослабления массо-
вых репрессий, и он был освобожден от должности народного комиссара юстиции 
РСФСР. 15 июня 1939 г. было утверждено Положение о Народном комиссариате юс-
тиции СССР. К его полномочиям были отнесены: наблюдение за применением судеб-
ными органами законов и направление им общих указаний по установлению еди-
нообразия судебной практики в стране; руководство судебной системой, а также 
организацией избрания судей и хозяйственным обеспечением судов; руководство, 
надзор и проверки деятельности судебных учреждений; руководство работой кол-
легий защитников и нотариата; управление учебными заведениями юридического 
образования и научно-исследовательскими институтами; осуществление кодифи-
кации законодательства, а также подготовка заключений для СНК СССР [10].

В период Великой Отечественной войны в условиях приостановки действия от-
дельных правовых норм и применения чрезвычайного законодательства органы юс-
тиции должны были оперативно реагировать на решения высших органов власти 
и управления СССР и вносить соответствующие изменения в свою деятельность.
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С 26 января 1940 г. до 12 ноября 1943 г. Народным комиссариатом юстиции 
РСФСР руководил К. П. Горшенин. В этот сложный период истории для нашей стра-
ны ему удалось повысить эффективность деятельности органов юстиции и судеб-
ных учреждений республики. ЦК ВКП (б) и СНК СССР высоко оценили его работу 
и 13 ноября 1943 г. он был назначен Прокурором СССР.

Народный комиссариат юстиции РСФСР (с 5 января 1944 г. до 15 марта 1946 г.),  
а затем Министерство юстиции РСФСР (с 15 марта 1946 г. до 5 октября 1949 г.) воз-
главлял И. А. Басавин. На заключительном этапе Великой Отечественной войны и в 
период восстановления народного хозяйства страны наркоматом юстиции были 
разработаны и приняты следующие постановления: «О прекращении практики 
социалистического соревнования в юридических школах и средних учебных за-
ведениях по вопросам учебной работы» (1944), «Об организации контроля за ка-
чеством работы адвокатов» (1944), «Об улучшении организации работы органов 
юстиции» (1945), «Об улучшении работы по рассмотрению кассационных жалоб 
и протестов на постановления и решения народных судов» (1945), «Об обеспече-
нии народных судов помещениями» (1946) и др. Уделялось также большое внима-
ние вопросам рассмотрения жалоб на факты злоупотребления служебным поло-
жением, осуществления незаконных арестов и задержаний, проблемам нарушения 
порядка судопроизводства и судебным ошибкам.

Народным комиссаром юстиции СССР (с 19 января 1938 г. до 15 марта 1946 г.), а за-
тем министром юстиции СССР (с марта 1946 г. до 29 января 1948 г.) был Н. М. Рычков, 
сменивший на этом посту подвергшегося резкой критике на 1-й сессии Верховного 
Совета СССР народного комиссара юстиции СССР Н. В. Крыленко. Н. М. Рычков ут-
верждал приказы и другие правовые акты о применении жестких мер наказания по 
делам о контрреволюционных преступлениях. В то же время он рекомендовал су-
дам соблюдать при этом действовавшие процессуальные нормы, предвидя в буду-
щем возможные обвинения в чрезмерной жестокости. В годы Великой Отечествен-
ной войны наркомат юстиции СССР занимался преобразованием народных судов 
в военные трибуналы. Он издавал много предписаний и приказов, в которых требо-
вал навести порядок в исполнении судебных решений, а также добивался справед-
ливого отношения к обращениям военнослужащих и членов их семей. Кроме того, 
был подготовлен сборник правовых актов о пособиях, пенсиях и льготах семьям во-
еннослужащих рядового и начальствующего состава. При непосредственном участии 
Народного комиссариата юстиции СССР в июле 1941 г. были подготовлены важней-
шие указы и постановления Президиума Верховного Совета СССР: «Об ответствен-
ности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих трево-
гу среди населения», а также «Об ответственности за разглашение государственной 
тайны или за утрату документов, содержащих государственную тайну».

В этот период важное значение имела Директива Народного комиссара юстиции 
и Прокурора СССР от 31 июля 1942 г. «О квалификации действий командиров, комисса-
ров и политработников, привлеченных к суду за самовольное отступление с боевой по-
зиции без приказа вышестоящих командиров и пропаганду дальнейшего отступления 
Красной Армии и сроках расследования этой категории дел». В ней был определен по-
рядок исполнения Приказа Народного комиссара обороны № 227 от 28 июля 1942 г.
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Заключение
Таким образом, период с октября 1917 г. по март 1946 г. в истории Советской 

России и СССР характеризовался рядом эпохальных событий, определивших даль-
нейшее развитие Советского Союза. Гражданская война и иностранная интер-
венция, индустриализация, коллективизация и культурная революция, массовые 
политические репрессии 1930-х гг., Великая Отечественная война советского на-
рода оказали огромное влияние на деятельность государственных органов влас-
ти и управления. Этим были обусловлены и особенности деятельности народных 
комиссариатов юстиции РСФСР и СССР. Они были вынуждены функционировать 
в условиях радикальных общественно-политических преобразований, внося свой 
заметный вклад в развитие страны. Они принимали активное участие в создании 
и совершенствовании органов советской юстиции, в кодификации законодатель-
ства, в развитии системы советского правосудия.

Наркомы юстиции нередко проявляли принципиальность в решении постав-
ленных задач, рискуя при этом не только лишением должности, но и судебным 
преследованием. Пять из 12 действовавших в данный период народных комис-
саров юстиции подверглись незаконным политическим репрессиям и были рас-
стреляны. Справедливости ради следует отметить, что абсолютное большинство 
народных комиссаров юстиции в той или иной мере принимали участие в массо-
вых политических репрессиях. «Единственным наркомом юстиции РСФСР, не за-
пятнавшим себя участием в репрессиях, нарушениях законности, был Константин 
Петрович Горшенин, ставший впоследствии доктором юридических наук, профес-
сором, министром юстиции Советского Союза» [4, с. 63].

Тем не менее эта страница в истории Министерства юстиции России по-пре-
жнему сохраняет свою актуальность и служит примером для профессионально-
го воспитания молодых работников юстиции с учетом опыта данного историчес-
кого периода.
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