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еятельность А.Я. Вышинского на посту 

прокурора 1935-1939 гг. в исторических 

исследованиях рассмотрена мало, больше 

внимания уделяется его дипломатической ра-

боте  министром иностранных дел СССР. В 

период марта 1935 г. по май 1939 г. А.Я. Вы-

шинский назначается прокурором СССР. Его 

первые дела были связаны с проверкой и по-

следующим удовлетворением жалоб ленин-

градцев, высланных после убийства Кирова. 

Вышинский в книге «Сталин и враги наро-

да» рассказывает о борьбе И.В. Сталина с 

врагами Советской власти. Он  особое значе-

ние уделяется своему знакомству в 1904 г. с 

И.В. Сталиным, когда молодым адвокатом 

защищал Сталина, обвиняемого в организа-

ции демонстрации рабочих. «Вышинский по-

дробно описывает политические судебные 

процессы 2 половины 1920-1930-х гг. на ос-

нове фактических материалов о деятельности 

троцкистов, диверсантов и шпионов» [5, с. 3].  

Рассматривая выдержки из «Обвинитель-

ной речи А.Я. Вышинского» в главе «Полити-

ческие процессы 1930-х гг. Дело о вредитель-

стве на крупных электростанциях СССР – 

Златоустовской, Челябинской, Ивановской, 

Баклинской» (Москва, 12-18 апреля 1933 г.) 

можно обозначить политические интересы 

прокурора: приверженность Сталинской 

диктатуре, обличение антисоветских настро-

ений в государстве, буржуазного класса ка-

питалистических стран. Вышинский цитиру-

ет выдержки из речей Сталина и Ленина для 

весомости собственных выводов, выступает 

в поддержку социалистического демократизма 

«как высшей форме демократии, на деле обес-

печивающей за миллионными народными 

массами участие в государственном управле-

нии, в строительстве социализма» [5, с. 3]. 

Московские процессы 1936 г., 1937 г., 1938 г. 

представляются историкам как не поиски ис-

тины, а придание расправе Сталина видимости 

законности. Вышинский отбрасывает рамки 

законности, этики и морали. Фальсифициро-

вание материалов было понятно участникам 

открытых процессов. Вышинский строил суд 

над политическими заговорщиками только на 

признаниях обвиняемых, полученных насиль-

ственным путём. Вышинского называют «про-

курор времён Большого террора». И.В. Стали-

на привлекали массовые открытые процессы, 

которые строились на полном разоблачении 

врагов большевизма. «Московские процессы 

1930-х гг., проведенные А.Я. Вышинским и 

В.В. Ульрихом, были страшным примером 

сочетания в одном лице профессии юриста с 

непреодолимым душевным призванием к 

ремеслу палача» [7, с. 177]. 

А. Ваксберг в статье «Страницы нашей 

политической биографии» считает Вышин-

ского обязательным человеком на политиче-

ской сцене как «соратника» и «ученика» 

Сталина. При всей образованности, находчи-

вости и  дальновидности Вышинский был 

лишён сострадания и совести. Ваксберг 

строит свою статью на анализе жизни и дея-

тельности прокурора в детства, его приход к 

должности стал итогом вступления в ряды 
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коммунистической партии большевиков под 

влиянием Сталина, так как это открывало 

перспективы в политической карьере. Вы-

шинский любил свою профессию, доказывал 

преданность большевизму («Очерки по ис-

тории коммунизма»). 

Автор статьи оценивает публичные про-

цессы Вышинского 30-х гг. как «карающий 

меч советского правосудия», именно они 

принесли славу Вышинскому. Прокурор раз-

работал тактику ведения политических про-

цессов, которые были базой для психологи-

ческой атаки на населения. Вышинский от-

личался патетикой в прокурорских речах, 

разыгрывая спектакли судебных процессов 

(суд над бывшими меньшевиками).  

«Во время следствия обвиняемых склоняли 

оговорить себя в обмен на тайную свободу и 

даже награды»[3, с. 39]. Автор статьи под-

тверждает свою позицию документально 

(например, письмо А.И. Микояна, 10 сентября 

1939 г.). А. Ваксберг оценивал деятельность 

Вышинского как отличного теоретика и юри-

ста-профессионала, вынужденного обманы-

вать в создавшейся политической ситуации. 

А. Борисов в статье «Путь наверх» даёт 

только критическую оценку прокурору А.Я. 

Вышинскому: карьера его полностью связа-

на со сталинскими репрессиями, именно он 

стоял в центре кровавого омута. Вышинский 

принимал активное участие в обстановке 

насилия и произвола, не имея никаких мо-

ральных и юридических запретов. Он высту-

пал обвинителем в фальсифицированных по-

литических процессах. Борисов называл его 

«прокурором-авантюристом»[2, с. 91], кото-

рый использовал широкие возможности сго-

вора. Искусство софиста Вышинского заклю-

чалось в доказательстве тезиса вопреки фак-

там на своих предположениях и подозрениях, 

которые стали основой технологии судебных 

убийств. Новая техника обвинений, основан-

ная на «признаниях» подсудимых (самоого-

вор, добытый террористическими методами), 

была отработана в шахтинском процессе, над 

меньшевиками в 1931 г., над инженерами 

формы Метрополитен-Виккерс в 1939 г.  

А. Ваксберг в книге «Царица доказа-

тельств. Вышинский и его жертвы» привёл 

случай получения показаний путём физиче-

ского насилия для публичного процесса 

Вышинского над знаменитыми писателями и 

поэтами СССР. «Устроить громкий процесс 

знаменитостей – писателей и артистов, – но 

отказ Мейерхольда, Кольцова и Бабеля даже 

после угроз и пыток признаться в своих 

«злодеяниях» сорвал, хотя бы на время, этот 

сладостный замысел» [4, с. 221]. 

В.А. Томсинов считает деятельность Вы-

шинского в качестве прокурора необходимой 

для начала сталинских репрессий в партийной 

борьбе большевиков. Участие Вышинского в 

«шахтинском деле» придавало процессу пуб-

личности, были устроены открытые процессы: 

«Подлинные мотивы этой акции до сих пор 

неясны, но Сталин придал ей такое большое 

значение, что решил поручить ведение данно-

го судебного процесса крупнейшему в СССР 

специалисту в области теории уголовного су-

допроизводства А.Я. Вышинскому» [14, с. 86]. 

Томсинов определяет категории правосу-

дия, которым придерживался Вышинский, 

как социальные категории, а не «внутренний 

голос своего разума». В связи с этим при вы-

несении решения по процессам судья должен 

руководствоваться пользой для социалисти-

ческого государства.  

Идеи Вышинского по структуре органов 

прокуратуры Союза как единой самостоятель-

ной системы были представлены в новой Кон-

ституции («Сталинской») в докладе прокурора 

«Сталинская Конституция и задачи органов 

юстиции». А.Г. Звягинцев и Ю.А. Орлов оце-

нивают деятельность А.Я. Вышинского на по-

сту Прокурора Союза как насыщенную: про-

ведение конференций следователей, утвер-

ждение новой структуры Прокуратуры Союза, 

создание Методического совета при Прокура-

туре СССР, организация «громких процессов» 

по нарушению законности на местах (лепель-

ский, ширяевский, чечельницкий процессы). 

«Активная деятельность Вышинского показа-

ла обязанности советских прокуроров в пол-

ной мере» [8, с. 140]. 

Многие историки считают А.Я. Вышинско-

го основателем советской юридической науки, 

правовых основ советского государства. И.И. 

Анисимов анализирует политико-правовые 

взгляды Вышинского как константы русского 

государственности, представленные в работах 

Н.А. Бердяев, С.Н. Булгакова, В.С. Соловьева 

и других русских мыслителей.  
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На основе теоретических трудов А.Я. Вы-

шинского периода 1935-1939 гг. «Вопросы 

права и государства у К. Маркса»(1938), «Ос-

новные задачи науки Советского социалисти-

ческого права»(1938), Конституция СССР, в 

составлении которой принимал участие Вы-

шинский, И.И. Анисимов приходит к выводу, 

что они являются «синтезом коммунистиче-

ской идеологии и традиционных представле-

ний о праве, справедливости русского государ-

ства» [1, с. 10]. Правовые «идеи стали своеоб-

разным «зеркалом эпохи», в котором отража-

лись общественные процессы и, в частности, 

фактическое возвращение в жизнь Советской 

России традиционных констант русской госу-

дарственности: православия, державности и 

соборности, трансформировавшихся под влия-

нием коммунистической идеологии» [1, с. 10]. 

Идеи государственного права Вышинского яв-

лялись синтезом коммунистических идей и 

констант Русской государственности, они бы-

ли необходимы для советского государства. 

После открытых процессов 30-х годов Вы-

шинский выступил с критикой предваритель-

ного следствия, отмечал неграмотную работу 

прокуратуры по раскрытию дел. «На 47-м 

Пленуме Верховного Суда СССР по предло-

жению Вышинского было решено восстано-

вить распорядительные заседания, протоколы 

судебных заседаний, прекратить произвольное 

уменьшение числа свидетелей, составлять 

нормальные судебные определения» [9, с. 24]. 

Партийное руководство начало процесс вос-

становления судебной системы СССР. 

Трофимцева С.Ю. в статье рассматривает 

государственную деятельность А.Я. Вышин-

ского на посту прокурора по централизации 

прокуратуры и обучению её сотрудников.  

В статье рассматривается деятельность 

прокурора Вышинского в реформировании 

системы прокуратуры. Трофимцева анализи-

рует реформы с 1933 г. по 1936 г. для центра-

лизации органов власти в СССР. «Изменения 

уголовного и уголовно-процессуального за-

конодательства, позволивших ускорить про-

цесс ведения следствия, увеличить число 

осужденных при относительно небольшом 

росте численности сотрудников следствия и 

суда» [15, с. 94]. Увеличению числа заклю-

ченных, в том числе политических преступ-

ников, вызвало проблему тюрем и ссылок. 

Автор представил в статье два решения дан-

ной проблемы государством в судебно-

следственных инстанциях. Было увеличено 

количество органов, выносящих приговор, 

чтобы снизить нагрузку на юридическую си-

стему. Также Вышинский инициировал проку-

рорские проверки профессионального уровня 

сотрудников, контроль и усиление надзора за 

революционной надзорностью. К негативным 

последствиям проверок автор статьи относит 

сокращение количества сотрудников.  

В статье освещается роль Вышинского в 

Московских процессах и закрытых процес-

сах по «делам военных». Именно Вышин-

ский предложил игнорировать заявления 

арестованных о применении физического 

насилия в ходе следственных процессов. 

«Отмечается бесплодность некоторых попы-

ток Вышинского восстановить «социалисти-

ческую законность» при проведении массо-

вых репрессий» [15, с. 95]. 

Оценивая деятельность Вышинского как 

прокурора РСФСР и СССР, автор статьи 

приходит к выводу, что он сыграл негатив-

ную роль в массовых репрессиях. «Иниции-

рованное Вышинским Постановление полит-

бюро ЦК ВКП(б) от 1.12.1938 г. привело к 

получению прокуратурой функции высшего 

надзора, что внесло вклад в формирование 

современной структуры Прокуратуры  как 

высшего надзорного органа» [15, с. 95]. 

П. Крашенинников относит А.Я. Вышин-

ского к «отцам-основателям социалистиче-

ского права», он считает его самым глубо-

ким знатоком уголовного права среди совет-

ских и зарубежных коллег. Анализируя ра-

боту А.Я. Вышинского «Курс уголовного 

процесса» (1927), Крашенинников указывает 

на неверную трактовку исследователями 

признания подсудимого в качестве важного 

доказательства обвинения. Прокурор Вы-

шинский считал, что признание может быть 

самооговором, на него не следует полностью 

полагаться в расследовании дела. 

Крашенинников соглашается, что несмот-

ря на теоретические выводы об уголовном 

процессе, Вышинский участвовал в фабри-

ковании открытых процессов: «Особенно-

стью А.Я. Вышинского было редкое умение 

увидеть в самых запутанных юридических 

хитросплетениях интерес государства, а 
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также умение применить к оценке действий 

подсудимых классовый подход» [10, с. 54]. 

В своих теоретических работах А.Я. Вы-

шинский выступал против буржуазного 

отождествления права с экономикой и поли-

тикой, предлагая понимание права как само-

стоятельного института в системе обще-

ственной настройки. Р.С.Осин считает не-

справедливой критику в отношении Вышин-

ского в отношении принудительной трактов-

ки права. «Реальное действие права обеспе-

чивается государственным принуждением. 

Если нет угрозы неотвратимого наказания и 

аппарата, способного принудить к выполне-

нию нормы права, она будет мёртвой, деко-

ративной» [11, с. 119]. 

Д.В. Галуятдинов в научной статье «Га-

рантии законности в условиях демократиче-

ского государства» обращается к идее Вы-

шинского о подразделении гарантии закон-

ности на общие и специальные юридические. 

«К общим относит: экономические, полити-

ческие, духовно-нравственные, политиче-

ские. Специальные гарантии включают меры 

надзора и контроля за состоянием законно-

сти, эффективности мер юридической ответ-

ственности, применяемых к правонарушите-

лям, что обеспечивает профилактику нару-

шений законности» [6, с. 140]. 

Ю.П. Синельников даёт оценку теорети-

ческой работе П. Соломона «Советская юс-

тиция при Сталине» как фундаментальном 

труде о практике российской и советской 

уголовного судопроизводства [13]. 

На основе участия в пересмотре уголовных 

дел лиц, подвергшихся политическим репрес-

сиям, Синельников указывает в статье о нару-

шении закона, необоснованных арестах, от-

сутствие доказательств, упрощение уголовно-

процессуальной процедуры. «Большой террор 

1937-1938 гг. прервал реализацию начатой в 

1934 г., в стране программы развития эффек-

тивной и справедливой системы правосудия. В 

этот период политических репрессий завер-

шилось разделение сфер деятельности между 

ведомствами, которые осуществляли обычное 

уголовное правосудие, и теми, которые осу-

ществляли репрессии политического характе-

ра» [12, с. 53]. 

Политических дела стали подведомствен-

ны специальным коллегиям областных и 

республиканских судов, военным трибуна-

лам, «тройкам» при управлении НКВД, в ко-

торые входили начальник областного управ-

ления НКВД, секретарь обкома и прокурор 

области). В правовой практике встречались 

случаи, когда НКВД обходило закон о полу-

чении санкций на арест у прокурора, само-

стоятельно проводя аресты. В таких случаях 

прокуратура, и «в частности прокурор СССР 

Вышинский боялся поссориться с НКВД и 

показать себя менее «революционным» в 

смысле проведения репрессий» [12, с. 55]. 

А.Я. Вышинский сам выступал в сфальсици-

рованных делах: дело «Объединенного троц-

кистскозиновьевского центра», дело «Мос-

ковского параллельного антисоветского 

троцкистского центра», дело «Антисоветско-

го троцкистского блока», зная физическом 

насилии над подсудимыми. Он давал указа-

ние прокурорам увеличить число судебных 

дел по политическим преступлениям, пока-

зывая размах контрреволюционной борьбы.  

Таким образом, при преобладании крити-

ческих оценок в исторической науке в отно-

шении позиции Вышинского во время ста-

линских репрессий, участие в фальсифици-

рованных процессах, исследователи призна-

ют неординарность личности Вышинского, 

его образованность и профессионализм. 

Историки считают А.Я. Вышинского ос-

нователем советской юридической науки. Он 

являлся ведущим советским юристом, разра-

ботал теорию косвенных доказательств. Как 

теоретические труды, так и практические ру-

ководства для юристов (тексты обвинитель-

ных речей, судебные речи, приемы доказа-

тельств) остаются актуальными для правове-

дения в наше время. Вышинский дал в своих 

трудах определение права с точки зрения 

правил, принятых в законодательном поряд-

ке и санкционированным государством. 
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