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Многим достаточно известно, что главный источник управления всеми процессами, 
происходящими в обществе, является политика. К сожалению, её влияние 
распространилось и на судебное производство. Очень много существует и на сегодня 
политических уголовно-процессуальных дел и уголовных законов, действующих, как 
против отдельных личностей, так и против целых масс людей.
Исторически отход от принципа ясного и точного определения преступлений в 
уголовном законе в наиболее опасном виде проявился в области так называемой 
политической преступности. В условиях фашистских и авторитарных режимов 
законы о политических преступлениях становились инструментом откровенной 
расправы с оппозиционными политическими партиями, с идейными противниками 
тоталитарного строя, с демократическими кругами.



В Японии в 1925г. Закон об охране общественного порядка в ст. 1 квалифицировал как политическое 
преступление участие в обществе, целью которого является «изменение установленных конституцией 
государственного строя или формы правления или отмены частной собственности». Одна лишь пропаганда 
таких целей наказывалась длительными сроками тюремного заключения. В 1928 г. закон об «опасных мыслях» 
ввел смертную казнь за антиправительственную пропаганду и деятельность.
В фашистской Италии закон 1926 г. «О защите государства» восстановил отмененную по УК 1889 г. смертную 
казнь и предусматривал ее применение в случаях совершения государственных преступлений: за 
посягательство на короля, на главу правительства, за вооруженное выступление против государственных 
властей и т.д. Умысел к совершению таких преступлений карался тюремным заключением на срок от 15 до 20 
лет. Многие из положений этого закона 8 УК вошли затем в УК Италии 1931 г. 
Открыто террористический характер носило также законодательство о политических преступлениях в 
фашистской Германии (Закон о защите народа и государства от 18 февраля 1933 г., Закон о защите народа от 
измены и мятежных происков от 28 февраля 1933 г. и т.д.). Только за первые три года своего пребывания у 
власти фашисты в Германии арестовали по политическим, религиозным и расовым мотивам около 1 млн. 
человек.



Уголовное законодательство о политических преступлениях использовалось в карательных целях не только в 
фашистских государствах, но и в странах с демократическими режимами.
Так, например, в Англии в 1929 – 1933 гг. в связи с обострением политической борьбы и волнениями во флоте 
правительство, используя старые статуты парламента (Акт о возбуждении мятежа 1797 г.), обрушилось с 
репрессиями против коммунистов, пацифистов и т.д. За эти годы в Англии было проведено политических 
процессов больше, чем за предшествующие 140 лет. 
Серия антидемократических законов, принятых под предлогом охраны конституционного строя, была введена 
в действие в 50-70-х гг. в ФРГ. Еще в 1951 г. специальным дополнением к уголовному кодексу был 
предусмотрен ряд составов преступлений («посягательства на конституционный строй», «изменническая 
деятельность», «угрожающий государству саботаж» и др.), получивших известность как «политическое 
уголовное право». На основании этих законов после запрещения в 1956 г. компартии, а также ряда других 
прогрессивных организаций против их руководителей и членов были обрушены репрессии. Принятая в 1976 г. 
в ряду других «антитеррористических» законов очередная поправка к УК ФРГ установила уголовную 
ответственность за одно лишь распространение письменных материалов или за публичные выступления, 
которые рассматриваются властями как враждебная конституции «поддержка насильственных действий». Этот 
закон был направлен главным образом против участников движений массового протеста (за удаление 
американских ракет и т.п.).



Нельзя не упомянуть и сталинские репрессии в СССР. К жертвам политических судебных процессов в СССР в 30-е годы 20-го 
века  можно отнести:
• «бывших людей»: белогвардейцев, людей, которые до революции были предпринимателями, офицерами, священниками и т.п.;
• собственно политических противников – партийных оппозиционеров, как в прошлом, так и в будущем. Особенностью этой 

категории является то, что основные политические противники были осуждены на  всемирно известных публичных 
московских процессах 1936, 1937 и 1938 гг.;

• военачальников и офицеров Красной Армии, работников НКВД, прокуратуры, судей и служащих других правоохранительных 
и силовых органов.  Массовые репрессии в силовых ведомствах и судах были обусловлены стремлением Сталина лишить эти 
органы политической силы, обеспечив тотальный контроль, режим личной власти, основанный на страхе;

• рядовых граждан, которые понесли чрезмерно суровые наказания вплоть до смертной казни за незначительные проступки;
• граждан, несправедливо обвиненных и осужденных за различные преступления в силу клеветнических доносов и разнарядок 

контрольных цифр.
Очевидно, что к политическим противникам можно отнести лишь первые две категории.
Подводя итог трагическим годам сталинских уголовных репрессий, историки выделяют следующие цели, которые преследовала 
политическая юстиция:
• создание массовой армии для применения дешевого полурабского труда;
• изъятие из общества социальных слоев и категорий населения, которые хотя бы потенциально могли оказать сопротивление 

проводимой политике;
• укрепление дисциплины в партийном и хозяйственном аппарате;
• мобилизация масс на выполнение поставленных задач.



Если вы не займётесь политикой, то 
политика займётся вами! (О.Ф. Бисмарк)

Спасибо за внимание!


