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данными на 1905 г., по которым город насчитывал 22 улицы и 51 квартал, а на его 
территории действовали 8 каменных и 61 деревянная лавка, 5 небольших предприятий, 
а также 9 постоялых дворов. Среди тех предприятий стекольный завод (1861–1896 гг.), 
а также картонная фабрика (1890–1925 гг.), на которой трудилось около 50 человек. До-
ходы местечка составляли 4500 руб. 

Не отставал город и в культурно-религиозном плане. В послевоенное время власти 
уделяли больше внимание распространению православия. Это выразилось 
в строительстве новых православных храмов, среди которых Спасо-Преображенская 
(1836 г.) и Петропавловская (1839 г.) церкви. Также, на основе исследований 
К. Карпекина (главный хранитель фондов Государственного архива Витебской области), 
нам удалось выявить, что на момент 1917 г. на территории Суража действовало 6 сина-
гог: «Синагога Либинсона» (каменная синагога), «Задвинская синагога», «Новая синаго-
га», «Закасплянская синагога». Так их называли местные жители из-за своего территори-
ального расположения. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что на территории 
г. п. Суража, до 1917 г. действовало немалое количество православных храмов и еврей-
ских синагог, что свидетельствует о религиозном развитии города. 

Что же касается образования, то в 1864 г. (согласно школьной реформе Р. И.) в горо-
де было основано народное училище. В 1897 г. в Сураже действует 2-классовое уездное 
училище, которое в 1917 было реорганизовано в женскую и мужскую гимназии с восьми-
летним курсом обучения. В 1919 г. открыта семилетняя Трудовая школа с элементами 
производственного обучения. 

Заключение. Таким образом, Сураж в конце XVIII – начале XX в. стал центром уезда, 
пережил события войны 1812 г., превратился в «еврейский центр», население которого 
росло. Здесь динамично развивалась экономика, строились православные храмы, появи-
лось народное училище. В целом период Российской империи имел большое значение в 
истории Суража. 
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Вместе с Октябрьской революцией появляются первые судебные органы, цель ко-

торых была направленна на защиту революции и внутреннюю стабилизацию государ-
ства, вместе с тем уничтожался прежний правовой строй, а на его месте создавался но-
вый. Ранее создание революционных трибуналов в РСФСР и отдельных регионах изуча-
лось Д.Б. Павловым, В.В. Орловым, М.Б. Колотковым [2–4]. 

Цель работы – раскрыть правовые основы деятельности Витебского губернского 
революционного трибунала 

Материал и методы. Ключевым источником послужил Декрет «О суде» [1]. Исполь-
зовались исследования предшественников. Автор опирался на принципы объективности 
и системности. Использовались историко-генетический, нарративный, ретроспективный, 
системный методы. 

Результаты и их обсуждение. Всероссийский Центральный Исполнительный Коми-
тет (ВЦИК) и Совет Народных Комиссаров (СНК) 22 ноября 1917 года издали Декрет «О суде» 
[1], который полностью ликвидировал прежнюю правовую систему. Статья 8 Декрета «О су-
де» учредила революционные трибуналы, состоявшие из председателя и шести заседателей, 
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выбираемых губернскими и городскими советами. Этот декрет не только создал трибуналы, 
но и определил их задачи, функции и порядок формирования кадров.  

Процесс создания революционных трибуналов на местах начался в ноябре 1917 го-
да. Механизм их создания был достаточно налажен, трибуналы начали появляться во 
многих губернских и уездных городах, а также в армейских частях. В августе 1918 года 
был организован Витебский губернский революционный трибунал, деятельность кото-
рого, как и других революционных трибуналов, регламентировалась Декретом «О суде». 
Однако это был только первоначальный документ, и уже в первый год работы трибуна-
лов были приняты ряд нормативных актов руководящими органами Советского прави-
тельства, среди которых можно выделить: 

1. Руководство по организации революционных трибуналов 
2. Инструкция Народного комиссариата юстиции для революционного трибунала 
3. Постановление о создании Революционного трибунала печати 
4. Декрет о революционных трибуналах 
5. Положение о Революционном трибунале при ВЦИК 
6. Декрет ВЦИК и СНК об учреждении Кассационного отдела при ВЦИК 
Руководство по организации революционных трибуналов, опубликованное Народ-

ным Комиссариатом Юстиции в Известиях ЦИК и Петроградского Совета рабочих и сол-
датских депутатов №238 от 28 ноября 1917 года, определило список наказаний, который 
могли применять трибуналы. В него входили: общественное порицание, денежный 
штраф, лишение общественного доверия, принудительные работы, тюремное заключе-
ние, выдворение из столицы, отдельных местностей или территории Российской Респуб-
лики, объявление врагом народа, а также секвестр или конфискация имущества согласно 
данному Руководству. 

28 октября 1917 года была отменена смертная казнь в России на основании реше-
ния Второго съезда Совета рабочих и депутатов, однако 13 июня 1917 года был принят 
декрет о восстановлении смертной казни. В результате, смертная казнь (расстрел) могла 
применяться по приговорам революционных трибуналов, начиная с февраля 1918 года. 

Согласно Инструкции НКО о порядке деятельности революционных трибуналов от 
17 декабря 1917 года, к ведению трибуналов относились следующие дела: а) организации 
восстания против Рабоче-крестьянского правительства, активное противодействие ему 
или призывы к сопротивлению; б) использование служебного положения для нарушения 
или затруднения нормальной работы учреждений (саботаж, сокрытие или уничтожение 
документов и имущества); в) прекращение или сокращение производства необходимых 
товаров без обоснованной причины; г) действия, ведущие к дефициту товаров на рынке 
или росту цен; д) нарушения декретов, приказов и других обязательных решений орга-
нов Рабоче-крестьянского правительства, предотвращение которых предусмотрено пе-
редачей дела революционному трибуналу; ж) злоупотребления властью, предоставлен-
ной революционным народом. Преступления против народа, совершаемые через печать, 
подлежали рассмотрению специально созданным Революционным трибуналом печати. 

Заключение. После Октябрьской революции прежняя правовая система была раз-
рушена. На смену ей должна была прийти новая система органов защиты государства. 
Одними из первых таких органов стали Революционные трибуналы, которые создава-
лись в каждой губернии, включая Витебскую. В компетенцию Витебского губернского 
революционного трибунала входили дела о таких преступлениях против советской вла-
сти и трудового народа, как контрреволюционная деятельность, саботаж, спекуляция, 
злоупотребление властью. 
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