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1мая 1924 года в многодетной семье ка-
зака Ивана Филиппова на хуторе Вторая 

Березовка Ново-Анненского района Вол-
гоградской области родился сын, которому 
суждено было стать Героем Советского Сою-
за. В семье он был третий из восьми братьев. 
Бездельничать в семье никому не приходи-
лось, всю крестьянскую работу дети пости-
гали с малых лет. Во время учебы в школе 
Александр был прилежным учеником. Воен-
ная подготовка тогда была во всех школах, 
и относился он к военному делу с большой 
ответственностью.

В 1942 году после окончания 10 классов 
он был призван в армию и направлен на пе-
редовую, в пехоту.

В 337-й отдельный батальон Александр 
Иванович пришел в дни битвы на Волге и 
не раз отличался при выполнении боевых 
заданий. 19 ноября 1942 года в составе 87-й 
дивизии 51-й армии Александр Иванович 
оказался в самом аду Сталинградской бит-
вы. Бои были ожесточенные. Когда же наши  

войска взяли в кольцо группировку Паулю-
са, к нему на выручку поспешила 4-я танко-
вая армия. Против нее и бросили его 87-ю 
дивизию. Отбивались от танков, боролись 
за каждую пядь земли, для страха не было 
места, хотя смерть всегда была рядом. Бой-
цы были вымотаны до крайности: без сна и 
отдыха. Под Сталинградом А.И. Филиппов за-
служил первую награду – медаль «За отвагу».

В июле 1943 года началась битва на Кур-
ской дуге. Александр Иванович со своей ди-
визией наступал в районе Горловки. Данное 
наступление было предпринято с целью от-
влечь силы противника с основного направ-
ления удара.

Позже А.И. Филиппов окончил курсы по-
литсостава, прикрепил к погонам по одной 
офицерской звездочке. В составе своей ди-
визии принимал участие в боях по освобож-
дению Крыма и г. Севастополя, в ходе кото-
рых был ранен при штурме Турецкого вала.

После двадцатидневной передышки 
дивизия, где служил Александр Иванович, 
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была переброшена в Белоруссию под го-
род Витебск. С боями освободили Западную 
Белоруссию, пересекли границу Литвы под 
Шауляем и форсировали реку Неман. Потери 
в ходе этих боев были огромные. В феврале 
1945 года дивизия участвовала в боях за го-
род Кенигсберг. Батальон, в котором служил 
младший лейтенант Филиппов, вел бой за 
поселок Дивенес. Враг оказывал упорное 
сопротивление, подтянув из резерва танки 
и артиллерию. Несмотря на это, наши части 
взламывали оборону противника и продви-
гались вперед. Первыми в поселок ворва-
лись бойцы группы, которой командовал А.И. 
Филиппов.

Вот как это происходило. Александр Ива-
нович оказался в истребительной команде 
из семи человек, которая уничтожала огне-
вые точки врага. Под прикрытием артилле-
рии штурмовой отряд Филиппова бросками 
приблизился к крайним домам, но вынужден 
был залечь – фашисты ударили из миноме-
тов и пулеметов. Наблюдение показало, что 
стреляют из подвала дома, стоявшего вблизи 
дороги на выезде из поселка. Плотно прижи-
маясь к земле, Филиппов двигался вперед, 
обходя дом. Оставшиеся бойцы вели плот-
ный ружейно-пулеметный огонь, отвлекая 
внимание немцев. Рывок, Филиппов поднял-
ся и швырнул в окно одну за другой две про-
тивотанковые гранаты. Домик содрогнулся, 
и пулемет замолчал, штурмовая группа стре-
мительно бросилась к поселку, выбивая нем-
цев из домов и подвалов. Несколько позже, в 
бою при штурме Кенигсберга, А.И. Филиппов 
первый поднялся в атаку, увлекая за собой 
всех остальных, за что и был представлен к 
званию Героя Советского Союза. В этом же 
бою он был тяжело ранен.

2 апреля 1945 года генерал армии Ба-
грамян подписал представление к награде 
гвардии младшего лейтенанта Филиппова: 
«Достоин звания Героя Советского Союза». 
Уже после окончания Великой Отечествен-
ной войны в июне 1945 года Александр Ива-
нович получил награду и остался в рядах Во-
оруженных Сил.

В 1946 году Филиппов становится слу-
шателем Военно-юридической академии. 
Он решает стать военным юристом. После 
окончания академии в 1951 году Александр 
Иванович был назначен инспектором Воен-
ной коллегии Верховного Суда СССР. В даль-
нейшем он занимал должности члена воен-
ных трибуналов Южной группы войск (Вен-
грия), Группы советских войск в Германии, 
Московского военного округа. С 1972 года 
по 1988 год А.И. Филиппов являлся предсе-
дателем военного трибунала – войсковая 
часть 63028 (94 гарнизонный военный суд). 

У Александра Ивановича Филиппова дол-
гая, славная биография. Почти 50 лет своей 
жизни он отдал службе в Вооруженных Си-
лах, из них 37 лет – службе в военных судах.

Александр Иванович Филиппов – кадро-
вый военный, полковник юстиции, судья в 
отставке. Золотая Звезда Героя Советского 
Союза, ордена Ленина, Красной Звезды, От-
ечественной войны II степени, «За службу 
Родине в Вооруженных Силах» III степени, 
Знак Почета и многие медали венчают его 
жизненный путь. Ему было присвоено зва-
ние Заслуженного юриста РСФСР.

Умер в 2010 году. Похоронен на Троеку-
ровском кладбище в городе Москве.

Филиппов А.И. (2007 г.).



Я родился 15 августа 1925 года в городе 
Одессе в семье рабочего. 

Меня, как и других школьников, воспи-
тывали в любви к своей Родине, в верности 
коммунистическим идеалам, и мы были ис-
кренними патриотами своей страны. Стара-
тельно выполняли нормативы комплекса 
ГТО («Готов к труду и обороне»), Ворошилов-
ского стрелка, ПВХО (Противовоздушной 
и химической обороны), оказания первой 
медицинской помощи и другие. Ребятам, 
успешно выполнившим нормативы, выдава-
лись красивые нагрудные знаки, которыми 
мы очень гордились. 

Раздумывая о своем будущем, я намере-
вался связать свою судьбу с военно-мор-
ским флотом или с авиацией. В этот период 
в городе создали артиллерийскую, воен-
но-морскую и авиационную спецшколы. Не-
которые мои друзья в них поступили. Но я не 
рискнул, так как в моем аттестате за седьмой 
класс стояла совершенно несправедливая, 

как я считаю до сих пор, посредственная 
оценка за поведение. 

В 1939 году отец подал рапорт о зачисле-
нии его в кадры Красной Армии, и войну мы 
встретили в Кишиневе. В три часа ночи отца 
подняли по боевой тревоге и он убыл в один 
из полков, дислоцирующийся на реке Прут. 
Так я вспоминаю начало войны.

В 1942 году, находясь в эвакуации в горо-
де Ашхабаде и учась в 10-м классе средней 
школы, я с группой соучеников доброволь-
но поступил в Ташкентскую военную авиа-
школу. По окончании ее в мае 1944 года 
и присвоении воинского звания «млад-
ший лейтенант», в качестве авиационного 
штурмана, убыл в г. Казань в 9-й запасной 
авиаполк, где в составе сформированного 
экипажа прошел курс боевого применения 
на самолете Пе-2. Осенью убыли на фронт, 
в 3-ю авиаэскадрилью 122-го бомбарди-
ровочного авиаполка. С этой частью в ка-
честве штурмана экипажа я провоевал до 
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Победы. Совершил несколько десятков бо-
евых вылетов и в 19-летнем возрасте был 
награжден боевым орденом Красного Зна-
мени.

Вскоре после войны нашу часть расфор-
мировали. По рекомендации отца я стал 
готовиться для поступления в Военно-юри-
дическую академию. Летом 1947 года убыл в 
Москву для сдачи вступительных экзаменов 
в Академию. Конкурс был большой – 17 че-
ловек на место. Принято было 100 человек 
на общевойсковой факультет и 25 человек 
на морской. Поскольку лиц, имевших непо-
средственное отношение к флоту, было не-
много, мне посчастливилось поступить на 
этот факультет.

Успешно защитив дипломную работу по 
теме «Уголовная ответственность за неис-
полнение приказа», в феврале 1951 года 
я получил диплом об окончании высшего 
учебного заведения.

Еще на заключительном этапе учебы ре-
шался вопрос о предстоящем распределе-
нии. Тогда я решил посвятить себя службе в 
военных трибуналах. 

В марте 1951 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР я был избран чле-
ном военного трибунала Краснознаменной 
Каспийской флотилии и убыл к месту служ-
бы в город Баку.

В марте 1955 года был избран председа-
телем вновь созданного военного трибуна-
ла гарнизона на острове Новая Земля. С по-
ставленной задачей я справился, хотя труд-
ностей и нештатных ситуаций было немало. 
После трех лет службы в экстремальных 
условиях Крайнего Севера мне предложили 
на выбор три должности: члена ВТ Киевско-
го военного округа, председателя ВТ на Кав-
казе и члена ВТ Одесского округа. Я выбрал 
последнюю и с берегов Баренцева моря пе-
реехал на Черное. 

В мае 1964 года я был назначен членом 
военного трибунала РВСН. Из Одессы при-
ехал в Москву на своем 407-м Москвиче и 
поселился у родителей, а семья, до получе-
ния квартиры, осталась в Одессе. 

Началась продолжительная, очень ин-
тересная, насыщенная жизнь, связанная со 
становлением и развитием самого мощней-
шего вида Вооруженных Сил СССР.

В самом начале военный трибунал раз-
местился в Перхушково на территории Глав-
ного штаба РВСН в двухэтажном здании быв-
шей гарнизонной гауптвахты. В подвальном 
помещении были две камеры, куда обычно 
руководством отправлялись поклонники 
вредных привычек на перекур. Через год-
два нас переселили во вновь построенное 
здание № 4 Главного штаба. 

Приказ № 1 о начале функционирования 
Военного трибунала Ракетных войск страте-
гического назначения (ВТ РВСН) от 18 апре-
ля 1964 года был подписан заместителем 
председателя ВТ полковником юстиции М.А. 
Смолиным, но я об этом узнал позже, когда 
прибыл к новому месту службы.

Членами трибунала, кроме меня, были 
избраны подполковники юстиции: Бара-
новский, Гришин, Зыков, Марон, Марченко, 
Пименов, Маслов, Парфенов, Сошников и 
Юркевич. Старшим секретарем назначили 
майора Шапигузова, а секретарем – прапор-
щика Торшина. Остальной штат состоял из 
гражданских лиц. В скором времени была 
введена в штат ВТ должность второго за-
местителя председателя. На эту должность 
был избран Н.К. Федоткин. Он стал куриро-
вать трибуналы в частях 12-го ГУ Министер-
ства обороны СССР.

Подразделения Ракетных войск дислоци-
ровались практически на территории всего 
Советского Союза. В обслуживании ВТ нахо-
дились и четыре полигона. Пятый полигон, 
размещавшийся на Камчатке, формально 
также входил в наше обслуживание, но за 
мою бытность там уголовных дел не было. За 
мной были закреплены полигоны Тюра-Там 
(Космодром «Байконур») и «Мирный» под Ар-
хангельском.

Со стороны руководства Вооруженных 
Сил предпринимались различные попытки 
максимально скрыть сам факт создания и 
развития Ракетных войск. На дорогах, веду-



щих к Главному штабу РВСН, были установ-
лены запрещающие для проезда автотранс-
портом знаки. Из прибывающих утром элек-
тричек выходили сотни офицеров, переоде-
тых в гражданскую одежду. 

Ни о каких судебных процессах на тер-
ритории Главного штаба РВСН и речи быть 
не могло. Строжайшая пропускная система 
не позволяла участникам судебных раз-
бирательств проходить на территорию 
«ракетной столицы» – населенного пункта 
«Власиха». Поэтому все кассационные дела 
в случае явки сторон мы рассматривали в 
расположении 94 гарнизонного военно-
го суда  – военного трибунала – войсковая 
часть 63028 на улице Кирова в Москве.

В процессе работы в трибунале сложил-
ся очень дружный, высокопрофессиональ-
ный коллектив. Председатель трибунала 
Сергей Сергеевич Максимов пользовался 
непререкаемым авторитетом. Все судьи в 
свое время окончили Военно-юридическую 

академию, в которой преподавали высоко-
классные юристы.

По прошествии пяти лет я был переиз-
бран на новый срок. Но непосредственно в 
трибунале работал не так много, поскольку 
большую часть времени работал запасным 
судьей Военной коллегии Верховного Суда 
СССР. Должен отметить, что институт запас-
ных судей сыграл значительную роль в дея-
тельности Военной коллегии, занимавшей-
ся тогда большой работой по пересмотру 
«старых» дел.

В январе 1972 года я был назначен стар-
шим инспектором оргинспекторского отде-
ла управления военных трибуналов и убыл к 
новому месту службы.

Служба в военном трибунале Ракетных 
войсках стратегического назначения оста-
вила глубокий след в моей жизни, и я чрез-
вычайно горд, что и частица моего скром-
ного труда вложена в укрепление обороно-
способности моей любимой Родины.
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В еликая Отечественная застала Георгия 
Алексеевича на Дальнем Востоке, когда 

до окончания срочной службы ему остава-
лось всего три месяца. 22 июня 1941 года в 
16.45 был отменен матч по футболу, пришло 
экстренное сообщение из Москвы: Молотов 
объявил о вероломном нападении Герма-
нии. Началась война. В тот момент военнос-
лужащие не вполне осознали, сколь страш-
ное несчастье пришло с этим сообщением. 
Убежденные в могуществе Красной Армии, 
они были уверены, что враг будет разбит 
в кратчайшие сроки и на его территории. 
Георгий Алексеевич планировал осенью 
вернуться домой, на золотодобывающий 
рудник Богунай Рыбинского района Крас-
ноярского края. Здесь до службы в армии 
он успел поработать три с половиной года и 
даже с должности ученика счетовода дора-
сти до бухгалтера.

 Это сейчас, с высоты прожитых лет, он с 
улыбкой вспоминает свою уверенность, с 
которой распланировал тогда свою жизнь. 
В действительности же не три месяца, а все 
тридцать пять календарных лет предстояло 
ему служить в рядах родной армии.

В первые дни войны как комсомольский 
активист Георгий Алексеевич вступает в 
партию. Затем получает направление на 

курсы младших политруков во Владивосток 
и далее, в числе наиболее перспективных 
политработников, в Смоленское училище 
пропагандистов. Позже в звании старшего 
лейтенанта он попадает в резерв Главного 
политуправления и оттуда распределяется 
в воздушно-десантные войска.

Георгий Алексеевич – участник освобож-
дения Венгрии, Австрии и Чехословакии. 
Комсоргом полка 9-й гвардейской армии, 
сформированной из десантных частей, в 
составе 3-го и 2-го Украинских фронтов с 
боями прошел он от Будапешта почти до 
Праги, где в сорока километрах от столицы 
Чехословакии встретил Победу. Что это за 
должность – комсорг полка? Многим теперь 
и не понять. Это был человек, который, как 
связной, никогда не находился ни в штабе, 
ни на командном пункте, ни в полковых ты-
лах. В походе ли, в обороне или в наступле-
нии место комсорга было рядом с солда-
тами. С ними он окапывался или поднимал 
их за собой в атаку. В наградном арсенале 
ветерана два ордена Красной Звезды, ор-
ден Оте чественной войны II степени, более 
двадцати медалей, среди которых «За бое-
вые заслуги», «За взятие Вены», «За освобо-
ждение Чехословакии», «За победу в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Титов Георгий Алексеевич, 
полковник юстиции в отставке



С искрометным чувством юмора вспоми-
нает он историю, как «обмывал» первый свой 
боевой орден за форсирование реки Раба в 
Венгрии: «Награду должен был вручать ко-
мандир полка. Мы накрыли стол и решили, 
что потчевать гостя домашним бочковым ви-
ном, которым обходились сами, не годится. 
По такому случаю разыскали в погребах го-
рода более благородный, как нам тогда пред-
ставлялось, напиток. Этикетка найденной 
нами бутыли была написана на мадьярском 
языке, мы прочитали «ликер». Полковой ко-
мандир пригубил бокал и, вручив ордена 
мне и еще одному офицеру, удалился и даже 
бровью не повел. Офицеры, конечно же, сра-
зу налетели пробовать «элитный венгерский 
алкоголь» и были обескуражены, обнаружив, 
что это банальный кисель».

А с командиром полка Георгию Алексе-
евичу после войны довелось встретиться 
вновь. Он оказался начальником курса Во-
енно-юридической академии, которую ве-

теран окончил с отличием. «Я не удержался, 
спросил его все же, помнит ли, чем я его на 
фронте угощал? Но он ухмыльнулся и отве-
тил, что забыл».

Как лучший выпускник военной акаде-
мии, Георгий Алексеевич был зачислен в 
Управление военных трибуналов. За вре-
мя службы пришлось поездить по стране. 
Он служил членом армейского трибунала в 
Риге, членом военных трибуналов Прибал-
тийского и Воронежского военных окру-
гов, председателем трибуналов Курского и 
Брянского гарнизонов, членом трибуналов 
Северного флота и Ракетных войск стратеги-
ческого назначения, избирался и шесть лет 
работал запасным судьей Военной колле-
гии Верховного Суда СССР.

Георгий Алексеевич не забывает своих 
сослуживцев по военному трибуналу РВСН. 
На ежегодном праздновании 9 мая, подни-
мая чарку за День Победы, всегда лукаво 
спрашивает: «Там, случайно, не кисель?».

1944 г. 2010 г.
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Р одился 22 ноября 1923 года в г. Мор-
шанске Тамбовской области.

В 1930 году Г.П. Мищенко пошел в сред-
нюю школу, которую окончил в 1941 году в 
день начала войны.

Уже через месяц на патриотическом 
подъеме, как и вся молодежь, он решил по-
ступить и успешно сдал экзамены в Высшее 
военно-морское инженерное училище им. 
Дзержинского, которое располагалось тог-
да в здании Адмиралтейства в Ленинграде.

Курсантом строил оборонительные 
укрепления на Обводном канале. Набран-
ные курсанты ВВМИУ в связи с интенсив-
ным наступлением гитлеровцев перево-
дились на ускоренные курсы младшего 
комсостава. Георгию Павловичу удалось 
попасть в «таинственное» ЛУИРЗ – Ленин-
градское училище инструментальной раз-
ведки зенитной артиллерии, которое еще 
до блокады было эвакуировано из Ленин-
града в Омск.

Далее освоение систем инструменталь-
ной разведки зенитной артиллерии. Зада-
ча – обнаружить в воздухе самолет, зафикси-
ровать на планшете координаты, передать 
на пульт управления батарей и все время 
держать в лучах прожекторов. 

В августе 1942 года Георгий Павлович 
был аттестован на звание «лейтенант», в 
сентябре – направлен в распоряжение 10-
го отдельного батальона ВНОС – воздуш-
ного наблюдения, оповещения и связи в 

Лейтенант Мищенко Г.П. Северо-западный 
фронт ПВО (1943 г.).

Мищенко Георгий Павлович, 
Заслуженный юрист РСФСР, 

полковник юстиции в отставке



В первом ряду слева Г.П. Мищенко среди выпускников Военно-юридической академии (1953 г.).   

Судьи и инспекторы Военной коллегии Верховного Суда СССР.
В первом ряду второй слева генерал-майор юстиции Г.И. Лысенко, рядом председатель 
Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР генерал-лейтенант юстиции Г.И. Бушуев. 

Второй справа генерал-майор юстиции Ю.Д. Козлов.
На заднем плане полковник юстиции Г.П. Мищенко (1982 г.).
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г. Москву, а вскоре он уже командир взвода 
зенитно-прожекторной обороны Северно-
го фронта на острове Маймакса Северной 
Двины, который прикрывал с земли проход 
северных морских конвоев союзников.

С середины 1944 года Георгий Павлович – 
начальник связи 1931-го зенитно-артилле-
рийского полка ПВО в районе Двинской Губы 
Белого моря, где и встретил Победу. 

После войны он был переведен в Москву 
в распоряжение Управления кадров войск 
ПВО, где случайно узнал о том, что существу-
ет Военно-юридическая академия, и решил 
получить профессию юриста.

 В 1953 году Георгий Павлович с успехом 
закончил академию. Началась его служба в 
войсках – в Представительстве Советской 
Контрольной Комиссии в Группе Советских 
оккупационных войск в Германии, а затем в 
качестве преподавателя военной истории в 
военном училище в Царском Селе. 

В 1954 году его судьба круто изменилась, 
он был принят на службу в систему военных 
трибуналов на должность судебного секре-
таря военного трибунала Казанского гарни-
зона, затем стал там же судьей и председа-
телем.

В 1973 году Георгию Павловичу первому 
из судей гарнизонных военных трибуналов 
присвоено высокое почетное звание «За-
служенный юрист РСФСР».

С 1977 года он – член Военного трибуна-
ла РВСН и одновременно запасной судья 
Военной коллегии Верховного Суда Союза 
ССР.

После увольнения работал юрискон-
сультом в МХАТе, участвовал во многих об-
щественно-значимых проектах и делах Ми-
трополита Питирима.

Награжден орденами Отечественной вой-
ны II степени, Красной Звезды и многими ме-
далями, в том числе «За боевые заслуги».



Б оевой путь: с августа 1943 г. до оконча-
ния Великой Отечественной войны – 

Черноморский флот, разведчик разведотде-
ла штаба ВВС ЧФ.

Послевоенная служба в военных трибу-
налах:

с мая 1961 г. по ноябрь 1975 г. – член воен-
ного трибунала Куйбышевского гарнизона, 
военного трибунала Забайкальского воен-
ного округа, председатель военного трибу-

нала Орджоникидзевского гарнизона Севе-
ро-Кавказского военного округа.

С ноября 1975 г. по февраль 1984 г. – член 
военного трибунала РВСН.

Награжден орденами Отечественной во-
йны II степени, Красной Звезды, медалями, 
в том числе «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.».

Шарыпов Федор Николаевич, 
полковник юстиции в отставке
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Г. Ф. Осипов вспоминает. Я родился
3 апреля 1926 года в селе Нижнее Сан-

челеево, расположенном недалеко от рай-
центра г. Ставрополя-на-Волге, это сейчас 
г. Тольятти Самарской области.

Когда 22 июня 1941 года фашистская 
Германия без объявления войны напала на 
Советский Союз, мне было 15 лет и я успел 
окончить только 7 классов.

Весть о войне застала меня на речке, где 
мы купались с ребятами. В тот же день была 
объявлена всеобщая мобилизация. Отца, 
как и брата Михаила, который был старше 
меня на два года, вскоре призвали в армию 
и отправили на фронт, а я пошел учиться на 
курсы трактористов и уже весной на тракто-
ре выехал на полевые работы. 

В 1943 году брат, будучи командиром 
танка, в звании старшего сержанта, погиб в 
боях под Харьковом и там же похоронен в 
братской могиле.

Меня в армию призвали осенью 1943 
года в 17-летнем возрасте и направили в 4-ю 
Окружную школу снайперов Приволжского 
военного округа. После окончания учебы 
почти всех курсантов-выпускников отпра-
вили на фронт, а меня как отличника учебы 
и еще нескольких человек зачислили в штат 
постоянного состава школы с присвоени-

ем сержантского звания и назначением на 
должность командира отделения по обуче-
нию нового пополнения.

В августе 1944 года школа была переди-
слоцирована из Ульяновской области в Там-
бовскую (Орловский военный округ).

В лесу для каждого взвода нового попол-
нения курсантов были сооружены землян-
ки, и в ноябре начался учебный процесс. У 
меня и многих сослуживцев было непод-
дельное желание убыть на передовую в дей-
ствующие войска. Чтобы попасть на фронт, я 
вместе с сержантами нашей 9-й роты согла-
сился ехать в Тамбов на 6-месячные курсы 
младших лейтенантов. Но в связи с тем, что 
перед сдачей экзаменов наступил долго-
жданный День Победы, курсы были расфор-
мированы, и я продолжил обучение в 1-м 
Тамбовском военном пехотном училище.

По окончании училища в ноябре 1947 
года я в звании лейтенанта в числе других 
офицеров был направлен в состав Группы 
Советских оккупационных войск в Герма-
нии и стал служить в должности командира 
взвода.

Я занимался любимым делом, однако 
судьба распорядилась по-иному. Управле-
нием кадров Советской военной админи-
страции в Германии я был направлен для 

Осипов Григорий Федорович, 
полковник юстиции в отставке



Г.Ф. Осипов председательствует в суде в ходе рассмотрения уголовного дела.

прохождения дальнейшей службы в воен-
ный трибунал Советского сектора г. Берли-
на. До этого я не имел ни малейшего понятия 
о судебной работе, знал только, что есть та-
кое слово «трибунал».

Военный суд с моим участием в качестве 
судебного секретаря рассматривал уголов-
ные дела в отношении немцев, которые на 
оккупированной территории СССР совер-
шили злодейские преступления. Деяния 
гитлеровских убийц квалифицировались 
как уголовные преступления, преступления 
против мира и человечности, предусмот-
ренные Законом № 10 Контрольного Совета 
в Германии, утвержденного Потсдамской 
конференцией 1945 года Глав Правительств 
стран-победительниц.

Во время пребывания в Берлине 8 мая 
1949 года я присутствовал на открытии в 
Трептов-парке Памятника воинам Совет-
ской Армии, павшим в боях с фашизмом.

Вместе с советскими военнослужащими 
на этом знаменательном событии присут-

ствовали и немецкие граждане, в том числе 
и выдающиеся политические деятели – Виль-
гельм Пик, Отто Гротеволь, Вальтер Ульбрихт. 

Работа в военном трибунале судебным 
секретарем, которая мне сразу очень понра-
вилась, явилась для меня своего рода трам-
плином для последующего поступления в 
Военно-юридическую академию в 1954 г.

Получив высшее военно-юридическое 
образование, я 24 года служил военным 
судьей в военных трибуналах Иркутского 
гарнизона, Забайкальского военного окру-
га, Балтийского флота, Южной группы войск 
в Венгрии и РВСН. 

В военном трибунале Ракетных войск я 
прослужил 10 лет. За эти годы я побывал во 
многих воинских частях объединений и по-
лигонов. По-иному сказать, командировки 
были «от Москвы – до самых до окраин» Со-
ветского Союза. 

Во время моей службы в военном три-
бунале РВСН руководителями военного 
трибунала последовательно являлись гене-
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рал-майоры юстиции Ладик Н.А., Иванен-
ко Ф.Ф. и Харитонов П.В.; их заместителями 
в разные годы были Смолин М.А., Федоткин 
Н.К., Митюк Ю.А., Лазарев А.В., Ерофеев Ф.В., 
Гогин В.С., Коротунов В.И., Чирков Н.П.; чле-
нами военного трибунала – Марон Я.И., Те-
меров В.В., Титов Г.А., Мищенко Г.П., Гришин 
А.Н., Курбатов И.С., Федотов В.В., Зыков А.К., 
Кривов Н.А., Таланов П.М., Литвинов С.Д., 
Шалякин А.С., Шарыпов Ф.Н., Шарафудинов 
М.А., Красиков А.С. и другие. В таком коллек-
тиве опытных юристов-судей была возмож-
ность благотворно трудиться на благо Оте-
чества и его Вооруженных Сил.

В 1964–1970 гг. по несколько месяцев в 
году я работал в Москве в качестве запасно-
го судьи Военной коллегии Верховного Суда 
СССР. Наряду с текущими кассационными 
делами участвовал в пересмотре уголовных 
дел, рассмотренных в 1930–1950 гг.

По истечении в декабре 1982 года судей-
ских полномочий я еще 15 лет трудился в 
отделе военного законодательства Управ-
ления делами Министерства обороны, 
принимал участие в подготовке проектов 

Федеральных законов «Об обороне», «О во-
инской обязанности и военной службе», «О 
статусе военнослужащих» и других норма-
тивных правовых актов.

В целом ратному труду посвятил 44 года 
жизни. Награжден орденом «Знак Почета», 
медалями «За победу над Германией», «За 
боевые заслуги» и многими другими.

Ныне я судья в почетной отставке с по-
лучением от государства пожизненного 
содержания. У нас с женой двое детей. Сын 
окончил факультет вычислительной мате-
матики и кибернетики МГУ им. Ломоносова, 
а затем аспирантуру. Имеет ученую степень 
доктора физико-математических наук. Дочь 
закончила два московских института – элек-
тронного машиностроения и финансово- 
экономический.

Выступление перед личным составом моряков Балтийского флота, 1960 г.



Р одился 8 марта 1925 г.
Военная служба:

с марта 1943 г. до августа 1945 г. – рядо-
вой стрелкового полка, курсант Куйбышев-
ского пехотного училища, офицер резерв-
ного полка Московского военного округа, 
офицер связи 215-й стрелковой дивизии 5-й 
Армии на Дальнем Востоке.

Послевоенная служба в военных трибу-
налах:

с сентября 1945 г. до марта 1974 г. – се-
кретарь, старший секретарь военных три-
буналов Приморской группы войск, Закав-
казского военного округа, слушатель Воен-
но-юридической академии, член военного 
трибунала 5-й танковой армии, военного 

трибунала Потсдамского гарнизона, воен-
ных трибуналов Балтийского и Черномор-
ского флотов;

с марта 1974 г. по июнь 1977 г. – член во-
енного трибунала РВСН;

с июня 1977 г. по январь 1986 г. – старший 
инструктор opганизационно-инспектор-
ского отдела Управления военных трибуна-
лов.

Награжден орденами Отечественной во-
йны II степени, Красной Звезды, медалями, 
в том числе «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над Япони-
ей».

Сафронов Алексей Дмитриевич, 
полковник юстиции в отставке
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Б оевой путь: с декабря 1944 г. – Карель-
ский фронт; октябрь – декабрь 1945 г. – 

боевые действия на Западной Украине.
Послевоенная служба в военных трибу-

налах:
1959 – 1964 гг. – член военного трибунала 

Калининского гарнизона;
1964 – 1967 гг. – член военного трибунала 

армии, г. Ровно;
1967 – 1972 гг. – член военного трибунала 

Краснознаменного Дальневосточного во-
енного округа;

1972 – 1974 гг. – председатель военного 
трибунала армии ПВО в г. Хабаровске;

1974 – 1986 гг. – член военного трибунала 
РВСН.

Награжден орденом Отечественной 
вой ны II степени, многими медалями, в том 
числе «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы».

Шарафудинов Михаил Абдулович,
полковник юстиции в отставке




