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Рассматривается институт судебной власти в БССР. Раскрывается этапы формирования су-
дебной системы БССР в период Великой Отечественной войны. Основное внимание уделено военному 
трибуналу и его место в структуре судебной власти во время Великой Отечественной войны. 

 
Изучение исторического опыта становление и формирования тех или иных институтов судебной 

системы является необходимым условием понимания их сегодняшнего состояния и дает возможность 
совершенствования его структуры. Как справедливо отметил Д. А. Керимов: «вне исторического контек-
ста, связывающего явление и процесс современности с теми явлениями и процессами, которые были их 
предшественниками, равно как и с теми, которые на их основе возникнут в более или менее отдаленной 
перспективе, невозможно познать саму эту современность. Любое современное явление или процесс 
имеет свои корни в прошлом, которое через отражение в настоящем устремлено в будущее» [1].   

Исследование проблематики функционирования военно-судебной системы во времена Великой 
Отечественной войны не утратило своей актуальности и сегодня. Детального изучения требуют такие 
вопросы как: сопоставление судебной системы военного периода с современным состоянием военно-
судебной системы в Республике Беларусь, вынесения приговоров в условиях военного положения, рас-
смотрения вопроса о смертной казни для военных преступников и интеграция данной темы на проблема-
тику смертной казни в Республике Беларусь. 

Нападение немецко-фашистских захватчиков на территорию СССР потребовало от советских вла-
стей реорганизации судебной системы. В том числе, была расширена сфера деятельности таких военно-
судебных органов, как военные трибуналы. Организация и деятельность военных трибуналов были опре-
делены Указами Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении» [2], 
«Об утверждении Положения о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении в 
районах военных действий» [3]. 

Согласно данным Положениям военные трибуналы создавались при военных округах, фронтах и 
морских флотах, при армиях, корпусах и иных воинских соединениях (гарнизонах, дивизиях, отдельных 
бригадах) и военизированных учреждениях, а также на железных дорогах, морских и речных бассейнах.  
Рассмотрение дел в военных трибуналах производится по правилам, установленным Положением о во-
енных трибуналах в районах военных действий. 

Военные трибуналы рассматривают дела, отнесенные к их подсудности ст. 27 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР и соответствующими статьями уголовно-процессуальных кодексов 
других союзных республик (cт. 8 Положения о военных трибуналах и военной прокуратуре и ст. 7 Указа 
Президиума Верховного Совета Союза CСP от 22 июня с. г. “О военном положении”) [2]. 

Военным трибуналам предоставляется право рассматривать дела по истечении 24 часов после 
вручения обвинительного заключения. Они рассматривают дела в составе трех постоянных членов. 
Председатели венных трибуналов периодически информируют военные советы округов, фронтов и ар-
мий, командование корпусов и дивизий о работе военных трибуналов по борьбе с преступностью в соот-
ветствующих воинских соединениях. 

К главным органам судебной власти на территории Беларуси можно отнести Минский окружной 
суд, который в годы Великой Отечественной войны являлся и центральным органом военно-судебной 
системы, и единственной апелляционной инстанцией. На практике он в основном являлся судом первой 
инстанции по городу Минску. Например, за период сентября 1942 года окружной суд в качестве суда 
первой инстанции рассматривал дела по следующим вопросам: «о разделе имущества» - потупило 13 
дел, 10 осталось не рассмотрено; «об взыскании денег» - поступило 183 дела, 175 дел осталось не рас-
смотрено; «об попечительстве и усыновлении» - поступило 62 дела, осталось не рассмотрено 41 дело.  
Таким образом, в условиях военного положения процесс судопроизводства происходил с большими 
сложностями. Кроме того, Минский окружной суд рассматривал в основном гражданские дела [4].   

На рассмотрение военных трибуналов передавались дела о всех преступлениях, направленных 
против обороны, общественного порядка и государственной безопасности (дела о государственных пре-
ступлениях, о крупных хищениях социалистической собственности, умышленных убийствах, насиль-
ственном освобождении из мест заключения и из-под стражи, об уклонении от исполнения всеобщей 
воинской обязанности, о незаконной покупке, продаже, хранении и хищении оружия). Исходя из обста-
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новки военного времени, командование имело право передавать на рассмотрение военных трибуналов 
дела о спекуляции, злостном хулиганстве и других преступлениях [5, с. 145-146].  

Приговоры военных трибуналов кассационному обжалованию и опротестованию не подлежали. 
Они могли быть изменены или отменены в порядке надзора. Порядок разбирательства дел в военных 
трибуналах определялся Положением о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном по-
ложении, и в районах военных действий, утвержденным 22 июня 1941 г. [5, с. 146].   

Можно сказать, что первые значительные расширения деятельности военных трибуналов заклю-
чались в принятии положения о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении 
в районах военных действий, которое послужило толчком для создания отдельного органа, как военный 
трибунал и наделило его судебными полномочиями в сфере военного законодательства. 

Следующий этап формирования военных трибуналов связан с принятием «указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г.» для фашистских преступников и их пособников – предателей 
Родины – была введена смертная казнь через повешение [6]. В 1943 г. были проведены первые процессы 
с применением данного Указа. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что военный трибунал являлся частью су-
дебной системы, которой отводилось значительная роль в государственной структуре СССР. Его компе-
тенция и сфера деятельности в условиях военного положения были значительно расширены. Также во-
енный трибунал являлся частью системы информирования мирного населения, которая заключалась в 
проведении масштабной агитации. Некоторые аспекты функционирования военно-судебных органов 
явились прообразом современной системы военных судов, что нашло свое отражение в нормативно-
правовых актах. Выделяются схожие элементы в практике военного законодательства, ведения процесса 
и функциях военного трибунала.  
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