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Тема Великой Отечественной войны, в том числе и ее права, продолжает интересо-

вать современных исследователей. Актуальность темы обусловлена, во-первых, необходи-
мостью запечатлеть и сохранить значимые юридические документы исторического перио-
да; во-вторых, наличием яркого примера проявления памяти и гуманности государства в 
связи с памятной датой Победы в Великой Отечественной войне. Тема представляет науч-
ный и практический интерес и в силу возможности использования историко-правового 
опыта для дальнейшего совершенствования института современной амнистии.  

Цель исследования – дать оценку Закону СССР об амнистии в контексте общего со-
стояния законодательства СССР периода Великой Отечественной войны и послевоенного 
периода. 

Материал и методы. Основой для данной публикации послужил Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «Об амнистии в связи с победой над гитлеровской Германией», 
принятый 7 июля 1945 года. Методы исследования: анализ, синтез, ретроспективный, 
историко-правовой. 

Результаты и их обсуждение. Анализируя публикации последних лет по теме, 
назовем исследователей, рассматривавших данных вопрос: А. Барков [2], О. Коновало-
ва [4], В. Куликов [5], Е.В. Черепанова [11], О. Яковлева [12] и другие авторы.  

Отметим, что для современных публикаций в большей степени характерно рассмотре-
ние законов об амнистии в ретроспективе. И. Фаргиев и многие другие исследователи рас-
сматривают амнистию 1945 года в контексте предыдущих и последующих актов амнистий в 
СССР. К тому же, более широко комментируется исследователями и практическими судеб-
ными работниками амнистия от 9 сентября 1955 года, которую называют «крупнейшей по-
литической амнистией после Октябрьской революции 1917 года» [10, с. 108].  

Изданный в 1945 году Указ «Об амнистии в связи с победой над гитлеровской Гер-
манией» показывал, что суровость уголовного закона даже в условиях военного времени 
– не самоцель законодательства. 

Государство, осуществляя уголовное преследование лиц, совершивших преступле-
ние, в то же время оставляет за собой право прощать их. Одной из форм такого прощения 
является амнистия.  

По вышеназванному Указу осужденные к лишению свободы на срок не свыше трех 
лет освобождались от наказания. Принимая это решение, Президиум Верховного Совета 
СССР исходил из того, что сравнительно незначительный срок лишения свободы, выне-
сенный судом в условиях военного времени за преступное деяние, свидетельствует о 
сравнительно небольшой вине и социальной опасности осужденного.  

Освобождались от наказания лица, которые были осуждены за самовольный уход с 
предприятий военной промышленности и других предприятий, на которые было распро-
странено действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года. За 
трудовое дезертирство было предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
от 5 до 8 лет. Амнистия распространялась на осужденных по статье 28 (примечание 2) как 
Уголовного кодекса РСФСР, так и соответствующих статей уголовных кодексов союзных 
республик. Амнистия была применена и по отношению к военнослужащим, осужденным 
за ряд воинских преступлений. 
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Е.В. Черепанова [11, с. 144] и другие исследователи обращают внимание на то, что 
вышеназванный Указ не применялся к лицам, неоднократно осужденным за тяжкие пре-
ступления, за растраты, кражи, грабежи и хулиганство. 

Отметим, что такое великое событие, как Победа советского народа в Великой Оте-
чественной войне, не могла стать рядовым событием, естественно, оно кардинальным 
образом отразилась на всех сферах жизни советского народа. Не могло оно не затронуть и 
уголовное, уголовно-исполнительное право, судопроизводство.  

Амнистия 1945 года в победившей стране явилась решением важной проблемы в 
конкретной историко-правовой ситуации. Применение амнистии было проявлением акта 
гуманности, было значимой правовой позицией государства. Практика проведения амни-
стий в связи с Победой в Великой Отечественной войне сохраняется и в настоящее время 
на постсоветском пространстве [6]. Акты об амнистии настоящего времени незначительно 
отличаются друг от друга [7]. Но возникают вопросы при их применении и толковании.   

До настоящего времени в правовой теории и практике сохраняется проблема регу-
лирования правоотношений, связанных с освобождением от наказания в связи с амни-
стией.  

В Беларуси последние амнистии проводились в 2019 году в связи с 75-летием осво-
бождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и в 2020 году в связи с 75-
летием Победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время в республике гото-
вится Закон об амнистии в связи с таким праздником, как День народного единства, ко-
торый отмечается 17 сентября с 2021 года. 

Современные правоведы придерживаются точки зрения, что применение акта об 
амнистии должно быть однообразным, что в определенной степени позволит соблюдать 
порядок прав потерпевшего, и в тоже время соблюдать права граждан, оказавшихся в 
противоположные стороны закона [1; 3; 8; 9]. Соблюдение прав и законных интересов 
граждан укрепит веру в законный и справедливый суд, исходящий из соблюдения прав 
человека и гражданина, а не из желания воплотить карательную функцию следственных 
органов.  

Заключение. Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии в связи с по-
бедой над гитлеровской Германией» целесообразно рассматривать как значимое право-
вое событие, как один из этапов гуманизации уголовно-исполнительного права страны. 
Более того, историко-правовой опыт исследуемого законодательного акта использовался 
и продолжает использоваться в правовой политике государств – членов СНГ. 
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