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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЮРИСТЫ –  
УЧЕНЫЕ И ПЕДАГОГИ

Личность1 Петра Семеновича Ромашкина (1915–
1975), как писал А.Ф. Кони, безусловно, относит-
ся к  тем ярким характерам, ценным людям, чей 
жизненный путь и  научное наследие не должны 
пройти бесследно не только для профессиональ-
ного юридического сообщества, но и для страны 
в целом. Его справедливо можно назвать ученым 
с мировым именем, свидетельством чему являются 
не только колоссальный путь в профессии, госу-
дарственные награды и труды, внесшие существен-
ный вклад в развитие юридической науки и имев-
шие немалое практическое значение, но и оценки 
его коллег.

1  См.: Кони А.Ф. Отцы и дети Судебной реформы. М., 1914. 

Выходец из крестьянской семьи, Петр Семе-
нович прошел большой и  сложный путь от на-
родного судьи до видного советского ученого  – 
члена-корреспондента Академии наук СССР2. 
В  Казанском (Приволжском) федеральном уни-
верситете, выпускником которого являлся Петр 
Семенович, его имя поставлено в один ряд с выда-
ющимися юристами России – А.А. Пионтковским, 
В.В. Лазаревым, Г.Ф. Шершеневичем3. В летопи-
си юридического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова сказано: “В  период 1943–1958 гг. на 

2  См.: Сов. государство и право. 1975. № 12. C. 158.
3  См.: История становления и развития юридического факуль-

тета Казанского (Приволжского) федерального университе-
та // URL: http://kpfu.ru/law/uznat-bolshe-o-fakultete (дата об-
ращения: 01.01.2017).

«Наше время упрекают – и не без основания – в измельчении личности 
и в  господстве чрезмерной специализации. Оба эти явления в 
тесной связи между собой  – и  оба печально отражаются на 
духовном складе общественной жизни. Личность все более и 
более умаляется, стушевывается, из сознательного и нравственно  
ответственного “я” стремясь укрыться под безличное “мы”. 
Слабеет воля, тускнеют идеалы, и  все реже встречаются 
так называемые характеры… Тем более ценны люди с определенным 
нравственным обликом, чей многосторонний и бескорыстный труд 
не может проходить бесследно для общества, служению интересам 
и развитию самосознания которого он был всецело отдан».
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кафедре уголовного права работал ученый с ми-
ровым именем, юрист-международник Петр  
Семенович Ромашкин”4. В  то же время, спустя 
годы, многие данные о его жизни оказались крайне 
фрагментарными, а труды представляют библио-
графическую редкость.

П.С. Ромашкин родился в эрзя-мордовском селе 
Шугурово (эрз.-мордов. Шугур веле) Ардатовского 
уезда Пензенской губернии (ныне Большеберез-
никовского района Республики Мордовия) 15 (28) 
июня 1915 г. Фамилия Ромашкиных широко рас-
пространена в Шугурове и поныне, поскольку род 
был большим, многопоколенным и  разветвлен-
ным. Со временем его потомки теряли свои об-
щие корни и считались однофамильцами. По нор-
мам обычного права мордвы Ромашкины имели 
родовое клеймо, знак собственности (эрз. тешкс, 
мокш. тяшкс) в виде римской цифры V. Отец Пе-
тра Семен Матвеевич работал в селе фельдшером, 
мать Вера Никифоровна – домохозяйка, еще был 
брат Семён. В 1923–1926 гг. Петр Семенович учил-
ся в начальной школе в с. Тазино, а затем в 1927–
1931 гг. – в Шугуровской школе крестьянской мо-
лодежи. В юношестве он попал под поезд, повредил 
стопу. Травму скрывал специальный башмачок, 
но до конца жизни Петр слегка прихрамывал. По 
этой причине в его характере всегда присутствова-
ла стеснительность. Из-за травмы он не подлежал 
призыву на воинскую службу.

В 1931 г. Петр Ромашкин, закончив семилетку, 
продолжил учебу на Мордовском рабфаке, после 
окончания которого (1933 г.) поступил в один из 
старейших высших юридических учебных заведе-
ний России  – Казанский государственный уни-
верситет на судебно-прокурорский факультет по 
специальности “Юриспруденция”5. Он всегда был 
отличником, великим тружеником, с детства по-
нимал, что только учеба и труд смогут его вывести 
в люди. Учебу в университете совмещал с работой 
народного судьи Ардатовского и Рузаевского рай-
онов Мордовской АССР (май 1934 г.  – сентябрь 
1937 г.). Периоды детства и юности часто не вспо-
минал, потому что считал это время своей биогра-
фии очень тяжелым, в которое нужно было просто 
выжить и  обрести специальность. К  знаниям он 
шел “голодным путем”, рассчитывать на чью-то 

4  См.: История кафедры уголовного права и  криминологии 
юридического факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова // URL: http://www.law.
msu.ru/structure/kaf/ugol-pr/historyhttp://kpfu.ru/law/uznat-
bolshe-o-fakultete (дата обращения: 01.01.2017).

5  См.: Национальный архив Республики Татарстан. Ф. Р.-5799. 
Оп. 3. Д. 5758. Личное дело П.С. Ромашкина. Л. 1, 2, 4.

помощь и поддержку не приходилось, добивался 
всего собственными силами.

После окончания с  отличием университета 
П.С. Ромашкин обучался в  аспирантуре (1937–
1940 гг.) при Московском юридическом институ-
те, одновременно состоял лаборантом кафедры 
уголовного права, а также вел преподавательскую 
деятельность по кафедре уголовного права в Пра-
вовой академии, Московском юридическом инсти-
туте и Военно-юридической академии6. В 1940 г. 
успешно защитил кандидатскую диссертацию на 
тему “Основные начала уголовного законодатель-
ства Петра I”, разработал и  преподавал дисци-
плину “Уголовное право стран народной демо-
кратии”7. Научная работа была первым, но очень 
значимым шагом в  профессиональной карьере 
Ромашкина, которой он занимался на протяже-
нии всей своей жизни и которую рассматривал как 
призвание. Вместе с тем взлет его в юридической 
профессии состоялся прежде всего на государ-
ственной службе.

6  См.: П.С. Ромашкин // Правоведение. 1958. № 4. С. 153, 154. 
7  См.: Ромашкин Петр Семенович // Летопись Московского 

университета // URL: http://letopis.msu.ru/peoples/3767 (дата 
обращения: 01.01. 2017).
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Крестьянский сын из мордовской глубинки был 
принят на ответственную работу в  центральное 
правительственное учреждение СССР. Он сразу 
зарекомендовал себя ответственным и  исполни-
тельным работником, прекрасным знатоком права 
и системы государственного устройства. П.С. Ро-
машкин в августе 1937 г. стал кандидатом в члены 
ВКП(б), в апреле 1939 г. принят в члены ВКП(б). 
Он воплощал реальный образ настоящего ком-
муниста, сумевшего пронести свои взгляды через 
всю жизнь. По свидетельству его дочерей, Петр 
Семенович не признавал полутонов, четко раз-
личая черное и белое, добро и зло, был смелым, 
отчаянным правдолюбцем, убежденным комму-
нистом. Он искренне исповедовал коммунистиче-
скую идеологию. В отношениях с людьми вел себя 
прямо, открыто, честно, бесстрашно, мог в глаза 
откровенно сказать любую правду. Личность Ро-
машкина напоминала образ киногероя – рядового 
коммуниста Василия Губанова из фильма Ю. Рай-
змана “Коммунист”.

С декабря 1938 по сентябрь 1939 г. П.С. Ро-
машкин работал инспектором в Комитете по де-
лам Высшей школы при Совнаркоме СССР, а уже 
с  сентября 1939 по 24  апреля1958 г.  – в  аппара-
те Совета народных комиссаров СССР (преобра-
зованного в  1946 г. в  Совет Министров СССР), 
последовательно занимая должности старшего 
консультанта Правового отдела, помощника заве-
дующего секретариатом Председателя Совнарко-
ма СССР, заместителя начальника и начальника 
правового отдела, заместителя заведующего секре-
тариатом Совета Министров СССР, заместителя 
управляющего делами Совета Министров СССР8. 
Работа требовала полной отдачи. При И.В. Ста-
лине в соответствии с его режимом дня работа ру-
ководителей учреждений начиналась почти в пол-
день, зато продолжалась до поздней ночи9. Занимая 
в Совете Министров разные должности, П.С. Ро-
машкин часто приходил домой в  1–2 часа ночи, 
отдаваясь исполнению трудовых обязанностей без 
остатка. П.С. Ромашкин в своей работе многократ-
но сталкивался с В.М. Молотовым.

Непосредственным руководителем Петра 
Семеновича в  Совете Министров СССР был 
М.С. Смиртюков, управляющий делами в течение 
25 лет (1964–1989) при трех Председателях Сове-
та Министров  – А.Н. Косыгине, Н.А. Тихонове 
и Н.И. Рыжкове. По свидетельству Смиртюкова, 

8  См.: Архив РАН. Ф. 411. Оп. 4А. Д. 315. Личное дело чле-
на-корреспондента – Ромашкин Петр Семенович. Архивная 
справка. С. 2. 

9  См.: Жирнов Е. Государство – это он // Коммерсантъ. Власть. 
2011. № 33. С. 34.

многие ответственные решения в Совете Мини-
стров СССР принимались коллегиально при актив-
ном участии сотрудников аппарата. А.Н. Косыгин 
уважал Петра Семеновича за высочайший профес-
сионализм.

В годы Великой Отечественной войны П.С. Ро-
машкин продолжал службу в Совете Народных Ко-
миссаров СССР, который в октябре 1941 г. разме-
щался в Куйбышеве. В Москве оставался только 
Л.П. Берия со своим аппаратом. Наркоматы рас-
полагались также в Куйбышеве, но основную базу 
они имели там, где находились подконтрольные им 
производства. И у каждого был уполномоченный 
в Москве. Таким образом, наркомат в любую ми-
нуту мог отчитаться, что сделано, а что – нет. В сто-
лицу они стали возвращаться лишь после пораже-
ния немцев под Москвой10.

За заслуги в годы Великой Отечественной вой-
ны Петр Семенович Ромашкин награжден орде-
нами “Красной Звезды”, “Трудового Красного 
Знамени”, медалями “За оборону Москвы”, “За 
доблестный труд в  Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.”, “В память 800-летия Москвы”11. 
Существенный вклад в годы войны Петр Семено-
вич внес как разработчик материалов и документов 
по расследованию тягчайших преступлений немец-
ко-фашистских оккупантов, Устава Международ-
ного военного трибунала, других правовых основ 
реализации Нюрнбергского и Токийского процес-
сов. Уставы трибуналов, по его мнению, – по суще-
ству, первые в истории международные уголовные 
и  уголовно-процессуальные кодексы, основные 
источники международного уголовного права.

Ученые Советского Союза еще в  сентябре 
1943 г. собирались на специальную сессию Акаде-
мии наук, посвященную ответственности фашист-
ской Германии за злодеяния и ущерб, нанесенный 
агрессией. Основные доклады были сделаны акаде-
миками И.П. Трайниным и Е.В. Тарле. В трудах со-
ветских ученых А.Н. Трайнина, Н.Н. Полянского, 
И.П. Трайнина, В.Н. Дурденевского, Д.Б. Левина, 
Е.А. Коровина, Б.С. Маньковского, П.С. Ромаш-
кина, А.А. Пионтковского, А.И. Полторака и др. 
были теоретически разработаны материально-пра-
вовые и процессуальные вопросы суда и наказа-
ния военных преступников. Юристы выдвинули 
и научно обосновали идею уголовной ответствен-
ности за подготовку и развязывание агрессии, до-
казали несостоятельность применения доктрин 

10  См.: там же. С. 4–59.
11  См.: Архив РАН. Ф. 411. Оп. 4А. Д. 315. Личное дело чле-

на-корреспондента – Ромашкин Петр Семенович. Архивная 
справка. С. 2–3; П.С. Ромашкин // Правоведение. 1958. № 4. 
С. 153, 154. 
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государственного акта, приказа начальника и тер-
риториальной юрисдикции к  военным преступ-
никам. Государство и народ в целом могли нести 
лишь политическую и материальную ответствен-
ность, но не уголовную; уголовная неуязвимость 
государства за развязывание войны и совершенные 
в ходе ее преступления обусловливала уголовную 
ответственность лиц, в руках которых сосредото-
чивалась власть, и конкретных исполнителей во-
енных преступлений – таков был главный вывод, 
сделанный советской юридической наукой.

В книге “Преступления против мира и человече-
ства” П.С. Ромашкин особо подчеркивал ведущую 
роль советских юристов в деле разработки проблем 
ответственности преступников войны. Даже зару-
бежная пресса неоднократно признавала первен-
ство советских юристов в постановке и разреше-
нии проблемы борьбы с преступлениями против 
мира и человечества. Так, главный редактор “Аме-
риканского журнала международного права” Финч 
в статье “Нюрнбергский процесс и международное 
право” отмечал, что концепция ответственности за 
преступления против мира была впервые разрабо-
тана советской правовой наукой и что определения 
советских ученых “были включены в Устав Нюрн-
бергского трибунала”12.

Коллегами и друзьями Петра Семеновича были 
выдающиеся юристы того времени – чл.-корр. АН 
СССР А.Н. Трайнин, Р.А. Руденко, А.И. Полто-
рак, являвшиеся значимыми фигурами научного 
обоснования и информационного сопровождения 
позиций СССР в  Нюрнбергском процессе, про-
ходившем с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. 
В  1945 г. А.Н. Трайнин представлял Советский 
Союз в  Лондонской четырехсторонней (СССР, 
США, Англия и Франция) комиссии, которая раз-
рабатывала Устав готовящегося Нюрнбергского 
процесса над главными военными преступника-
ми во Второй мировой войне. А.И. Полторак во 
время работы Международного военного трибу-
нала возглавлял секретариат советской делегации. 
Р.А. Руденко был Главным обвинителем от СССР 
на Нюрнбергском процессе. Нередко П.С. Ромаш-
кин, А.Н. Трайнин, Р.А. Руденко и  А.И. Полто-
рак собирались неформально в доме Петра Семе-
новича для совместной работы. Как вспоминали 
его дочери, завсегдатаем был Р.А. Руденко, часто 
консультировался с П.С. Ромашкиным. Они вме-
сте готовили многие материалы и  выступления 
по проблемам международного уголовного права. 
А.Н. Трайнин возглавлял комиссию по разработке 
проекта Уголовного кодекса СССР при Комиссии 

12  Ромашкин П.С. Преступления против мира и человечества. 
М., 1967. С. 185.

законодательных предложений Верховного Сове-
та СССР (1950–1951), в составе которой работал 
и П.С. Ромашкин.

Годы войны особенно значимы для Петра Се-
меновича еще и потому, что в этот драматичный 
период в истории страны он встретил свою буду-
щую жену – Ирину Николаевну Бешкину. Ирина 
Николаевна родилась под Ленинградом. Ее отец 
работал в органах государственной безопасности. 
У матери была старшая сестра, дочь которой Наде-
жда Сергеевна Аллилуева связала свою судьбу уза-
ми брака с И.В. Сталиным, так что И.Н. Бешкина 
и  Н.С. Аллилуева приходились друг другу двою-
родными сестрами.

Жизнь И.Н. Бешкиной до встречи с  будущим 
мужем в  Куйбышеве проходила в  Ленинграде. 
Во время блокады Ленинграда Ирина потеряла 
свою мать, после чего ее вместе с сестрой эвакуи-
ровали в Куйбышев.

Супруги Ромашкины встречались с  дочерью 
И.В. Сталина Светланой Аллилуевой, которая бы-
вала в их доме. Впоследствии, когда она покинула 
страну, Петр Семенович категорически осудил ее.

Личные отношения между Петром Семенови-
чем и его супругой озарялись большой и светлой 
любовью. Ирина Николаевна по профессии была 
филологом, кандидатом наук, занималась изуче-
нием литературного наследия М. Горького. В се-
мье Ромашкиных родились две дочери – Наталья 
и Мария. В Москве Петру Семеновичу от Совета 
Министров СССР дали квартиру в доме 8/2 в Теле-
графном переулке (ныне Архангельский переулок).

В московскую квартиру Петр Семенович при-
вез и свою мать, благополучие которой было зна-
чимым, определяющим фактором самочувствия 
сына. Ромашкины были очень хлебосольными, 
дом всегда был полон гостей. Из Мордовии к Пе-
тру Семеновичу на работу и домой всегда прихо-
дило много людей, в семье их называли “ходока-
ми за правдой”, “ходоками с узелочками”. Дочери 
вспоминают, что отец, будучи безотказным, всегда 
был готов помочь людям: составлял различные жа-
лобы, заявления, обращения в различные органы 
государственной власти, суды. Двери их дома всег-
да были открыты. Петр Семенович помогал беско-
рыстно.

П.С. Ромашкин гордился своей принадлежно-
стью к мордовскому народу, говорил по-мордов-
ски, охотно рассказывал о своем народе друзьям, 
коллегам. В доме на мордовском языке говорили 
в основном с матерью Петра Семеновича, которая 
занималась воспитанием внучек.
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Важнейшей стезей профессиональной деятель-
ности П.С. Ромашкина была научная и  педаго-
гическая работа. В  1943–1952 гг. он состоял до-
центом кафедры уголовного права юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; в  1951 г. 
защитил докторскую диссертацию на тему “Пре-
ступления против законов и  обычаев войны”; 
в  1952–1966 гг.  – профессор кафедры уголовно-
го права Московского университета13. С  1947 г. 
П.С. Ромашкин читал спецкурс “Борьба с престу-
плениями против мира, законов войны и человеч-
ности”.

20 июня 1958 г. П.С. Ромашкин был избран чле-
ном-корреспондентом АН СССР и в этом же году 
перешел из Совета Министров СССР в  Инсти-
тут государства и права им. А.Я. Вышинского АН 
СССР на должность директора, которую занимал 
до февраля 1964 гг. К Петру Семеновичу с боль-
шим уважением относились коллеги. Он имел 
немало учеников, аспирантов со всего Советско-
го Союза, многие из которых останавливались 
в квартире своего наставника. Преподавал в Выс-
шей школе КГБ при Совете Министров СССР им. 
Ф.Э. Дзержинского (1966), читал лекции по дис-
циплинам уголовно-правового профиля. Одна из 
его учениц – Э.Б. Эйдинова, заслуженный юрист 
РСФСР, рассказывая о нем с большим теплом, от-
мечала, что Петр Семенович был блестящим педа-
гогом, снискавшим любовь и уважение студентов.

Научный коллектив Института государства 
и  права АН СССР принял Петра Семеновича 
с большими ожиданиями плодотворной совмест-
ной работы. Он остался в памяти коллег как де-
мократичный руководитель, открытый к дискус-
сии ученый, со многими состоявший не только 
в деловых, но и в дружеских отношениях. Сегод-
ня большинство представителей того поколения 
ученых уже покинули мир. В 2016 г. ушла из жизни 
Н.Г. Салищева, заслуженный юрист РФ, считав-
шая “очень благородным делом” написать о таком 
человеке, как П.С. Ромашкин, который во многом 
“определил” путь ее биографии14. В  2017 г. в  по-
следний путь проводили И.Л. Бачило, заслужен-
ного юриста РФ. “Очень благородно проявлять 
интерес к биографии ученых. Порой найти что-то 
крайне сложно, слишком быстро все покрывается 
пылью…”15, – высказалась она о значении биогра-
фических очерков об исследователях для потомков.

В институте остались единицы из тех, кто за-
стал Петра Семеновича еще в  начале своего 

13  См.: П.С. Ромашкин // Правоведение. 1958. № 4. С. 153, 154. 
14  См.: Материалы интервью автора 2016 г. 
15  Там же.

научного пути, ныне сами являющиеся круп-
ными учеными современной юридической на-
уки России. В.Е. Чиркин, доктор юрид. наук, 
проф., заслуженный деятель науки РФ, заслу-
женный юрист РФ, рассказывал, что о П.С. Ро-
машкине коллеги отзывались с большим позити-
вом, он был “человеком приятным в общении, 
легким, невысокомерным, готовым прийти на 
помощь”16. В.Г. Графский, зав. сектором исто-
рии государства и права и политических учений, 
доктор юрид. наук, проф., вспоминал: “Я толь-
ко в 1964 году поступил на работу в Институт го-
сударства и права. По словам моих коллег, Петр 
Семенович был жизнерадостным, добродушным 
человеком, демократичным руководителем. Осо-
бенно этот контраст в управлении был заметен 
с приходом его преемника, отличавшегося весь-
ма жесткими подходами в организации коллек-
тива института. Я увлекался проблемами разви-
тия государства и права стран, освободившихся 
от колониальной зависимости. Некоторые рабо-
ты П.С. Ромашкина представляли для меня ин-
терес”17.

П.С. Ромашкин был членом бюро Отделения 
экономических, философских и  правовых наук 
АН СССР (1961–1963), бюро Отделения филосо-
фии и права АН СССР (1963–1967). С марта 1964 г. 
по 1970 г. он продолжает работать в Институте го-
сударства и права в качестве старшего научного со-
трудника, с ноября 1970 г. – заведующий сектором 
общих проблем уголовного права18.

П.С. Ромашкин – автор свыше 100 научных ра-
бот, в том числе широко известных монографий: 
“Основные начала уголовного и  военно-уголов-
ного законодательства Петра I” (М., 1947), “Во-
енные преступления империализма” (М., 1953), 
“Амнистия и  помилование в  СССР” (М., 1959), 
“Преступления против мира и человечества” (М., 
1967), “Чудовищные преступления американских 
агрессоров в Корее” (М., 1953), “За мирное разре-
шение корейского вопроса” (М., 1954), “Докумен-
ты и материалы по вопросам борьбы с военными 
преступлениями и поджигателями войны” (сост. 
П.С. Ромашкин; под ред. А.Н. Трайнина) (М., 
1949), “Власть монополий” (М., 1958) и др.19 Он 
является соавтором учебников и учебных пособий 

16  Там же.
17  Там же.
18  См.: Букин А.М. Ромашкин Петр Семенович // Мордовия: 

энциклопедия: в 2 т. Т. 2. Саранск, 2004. С. 248.
19  См.: П.С. Ромашкин // Правоведение. 1958. № 4. С. 153, 154; 

Ромашкин Петр Семенович // Летопись Московского уни-
верситета // URL: http://letopis.msu.ru/peoples/3767 (дата об-
ращения: 01.01. 2017).
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по советскому уголовному праву. Ему принадлежит 
ряд глав в многотомном коллективном труде “Курс 
советского уголовного права”. Свою научно-ис-
следовательскую и  педагогическую деятельность 
П.С. Ромашкин постоянно сочетал с практической 
работой в качестве члена Научно-консультативно-
го совета при Верховном Суде СССР, Комиссии 
законодательных предложений Верховного Совета 
СССР. В своих трудах он обращал особое внима-
ние на важность научного сопровождения соци-
ально-экономических процессов20.

Выполняя большую научно-исследовательскую 
работу, П.С. Ромашкин выступал и как ученый-пу-
блицист. В  1958–1965 гг. он  – член редколлегии 
журнала “Советское государство и  право”. Ряд 
трудов П.С. Ромашкина переведен на иностранные 
языки и издан за рубежом. Книга “Военные пре-
ступления империализма” переведена на китай-
ский, польский, румынский и болгарский языки. 
Многие статьи, опубликованные в журнале “Со-
ветское государство и право”, были переведены на 
иностранные языки21.

Петр Семенович состоял членом ряда междуна-
родных научных организаций, в числе которых – 
Международная ассоциация юридических наук 
(1956), Международная ассоциация уголовного 
права (1959), Международная ассоциация срав-
нительного права (1966)22. Представительство со-
ветских ученых в этих организациях должно было 
способствовать выработке согласованных кон-
цепций, проектов международно-правовых актов, 
конструктивному обмену мнениями с целью раз-
вития научной юридической доктрины. Ромашкин, 
анализируя проблемы международного уголовно-
го права, неоднократно подчеркивает в своих ра-
ботах, что перед советской наукой стоит большая 
и важная задача разоблачения “разбойничьей по-
литики” государств, циничного нарушения ими 
всех общепризнанных законов и обычаев войны, 
вскрытия социально-политических и экономиче-
ских причин этих нарушений, разоблачения лже-
учений, с помощью которых пытаются “теорети-
чески” обосновать отказ от соблюдения законов 
и обычаев войны23.

20  См.: Romashkin P. Problems of the Development of the State and 
Law in the Draft Program of the CPSU // Russian Politics and 
Law. July 1962. Vol. I. IssueI. P. 3.

21  См.: Архив РАН. Ф. 411. Оп. 4А. Д. 315. Личное дело чле-
на-корреспондента – Ромашкин Петр Семенович.

22  См.: Петр Семенович Ромашкин // Юридическая Россия. 
Федеральный правовой портал // URL: http: // law.edu.ru 
(дата обращения: 01.01.2017).

23  См.: Ромашкин П.С. Военные преступления империализма. 
М., 1953. С. 22.

С научными целями он неоднократно бывал 
в Финляндии, Люксембурге, Чехословакии и дру-
гих странах24. П.С. Ромашкин был иностранным 
членом Польской академии наук (1971) и почетным 
доктором наук Ягеллонского университета в Кра-
кове (1964)25. В  1971 г. Чехословацкая академия 
наук наградила его Золотой медалью им. Ф. Па-
лацкого26.

Новая обстановка после 1956 г. требовала углуб-
ленного анализа и  пересмотра теоретических 
и правовых основ политических отношений в об-
ществе. Такие попытки предпринимались, в част-
ности, в  ходе дискуссии конца 50  – начала 60-х 
годов в правоведческих периодических изданиях 
“Советское государство и  право”, “Правоведе-
ние”, «Вестник Ленинградского государственно-
го университета. Серия “Философия, экономика 
и право”». Крупнейшие теоретики права А.И. Ле-
пешкин, Ю.М. Козлов, Ю.Л. Тихомиров, П.С. Ро-
машкин в ходе дискуссии раскрывали различные 
аспекты формирования теории общенародного го-
сударства, а также поднимали актуальные вопросы 
конституционного права27. Петр Семенович при-
нимал активное участие в  составлении проекта 
Конституции СССР 1977 г., но до дня ее принятия 
он не дожил.

Его супруга, пережив блокаду Ленинграда, серьез-
но подорвала свое здоровье. В 1973 г. она перенесла 
тяжелую болезнь, кардинально изменившую ее лич-
ность. Это печальное событие подорвало жизненные 
силы Петра Семеновича. В июне 1975 г. юридическая 
общественность отметила его 60-летие28. Когда уче-
ного с особым почетом чествовали в Институте госу-
дарства и права, он был чрезвычайно растроган таким 
вниманием. П.С. Ромашкин умер на 61-м году, через 
несколько дней после юбилейного торжества 4 июля, 
от сильных эмоций, смешения пережитых потрясе-
ний от потерь, предательства и разочарования и в то 
же время радости и ностальгии29. Петр Семенович 
похоронен на Востряковском кладбище в Москве. 
Род Ромашкиных продолжается в дочерях – Наталье 

24  См.: Архив РАН. Архивная справка. С. 2, 3.
25  См.: Петр Семенович Ромашкин // Юридическая Россия. 

Федеральный правовой портал // URL: http: // law.edu.ru 
(дата обращения: 01.01.2017).

26  См.: там же. 
27  См.: Згоржельская С.С. Концепция общенародного государ-

ства в проекте Конституции СССР 1964 г.: дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2006. 

28  См.: Юбилей П.С. Ромашкина // Сов. государство и право. 
1975. № 7. С. 141.

29  Информация записана автором в 2016 г. от Н.П. Ромашки-
ной; см.: Ромашкин Петр Семенович // Летопись Москов-
ского университета // URL: http://letopis.msu.ru/peoples/3767 
(дата обращения: 01.01. 2017).



ГОСУДАРСТВО И ПРАВО № 5 2018

74 СУШКОВА 

и Марии, сохранивших свою родовую фамилию, 
и внучке – Наталье, ныне проживающей со своей 
семьей в Норвегии, которая продолжает дело свое-
го деда, работая в сфере международных отношений 
и свободно владея шестью иностранными языками.

Государственно-правовые взгляды П.С. Ромаш-
кина формировались в  условиях марксизма-ле-
нинизма как образующего начала советской госу-
дарственной идеологии. Лейтмотивом его трудов 
выступает стремление к прогрессивному развитию 
Отечества на началах равенства, справедливости, 
открытости, гуманизма и демократизма. Большое 
значение П.С. Ромашкин придавал социальному 
характеру страны, формированию высокого уровня 
качества жизни граждан, защищенности, сокраще-
нию бедности, справедливому распределению на-
циональных богатств. Как народный защитник по 
своему правосознанию он активно продвигал идею 
подлинного народовластия, расширения возмож-
ностей широких масс по участию в развитии за-
конодательства, судебной деятельности и в целом 
в делах государства. В этом смысле Ромашкин был 
сторонником демократии, реализация которой, по 
его мнению, могла быть возможной только в ре-
зультате строительства коммунизма. Именно ком-
мунистические партии и  их деятелей Ромашкин 
считал по-настоящему демократическими и про-
грессивными.

Становление СССР как крупнейшей индустри-
альной державы сопровождалось, утверждал он, 
тяжелейшими испытаниями, выпавшими на долю 
его народов, вынужденных колоссальными уси-
лиями восстанавливать мир после продолжитель-
ной Гражданской войны, обороны от внешних 
захватчиков, отстаивания позиций в международ-
ных организациях. В  работах П.С. Ромашкина 
присутствует, с одной стороны, дух юридического 
романтизма, а с другой – дух реализма при анали-
зе историко-правовых закономерностей в России, 
глобальных международно-правовых процессов, 
проблем становления и развития уголовного права.

Труды П.С. Ромашкина написаны главным об-
разом на основе нормативно-правовых и  доку-
ментальных первоисточников, архивных данных, 
широкого круга монографической литературы 
и  периодической печати, в  том числе и  на ино-
странных языках, а  также по результатам непо-
средственного участия в исследуемых процессах, 
что свидетельствует не только об оригинальности 
и новизне его научных изысканий, но и об их вы-
сокой достоверности и объективности. Им впер-
вые введено в научный оборот множество ориги-
нальных данных.

Огромное научно-практическое, информаци-
онно-аналитическое значение имеет ряд публи-
каций П.С. Ромашкина, и прежде всего две его 
монографии, посвященные истории и сущности 
феномена преступлений против мира и челове-
чества. Уникальностью этих работ является убе-
дительное и всестороннее освещение автором не 
только становления и особенностей целого на-
правления международного уголовного права, 
а именно: преступлений против мира и челове-
чества, но также и малоизвестных обстоятельств 
“теневой политики”, мировой закулисы, фактов 
подлинной геополитической борьбы в  первой 
половине – середине XX в. В современных усло-
виях, когда о Первой и Второй мировых войнах 
имеется обширная научная и художественная ли-
тература, все еще сохраняются проблемы фальси-
фикации истории.

Для России тема Великой Отечественной войны 
относится к одной из наиболее консолидирующих 
общество и государство, поэтому празднование ее 
памятных дат, Парады Победы, Движение “Бес-
смертный полк”, Аллеи славы, Мемориалы памя-
ти погибших имеют сакральное значение для мно-
гих поколений наших сограждан. В связи с этим 
российское общество очень болезненно относит-
ся к актам вандализма по отношению к памятни-
кам и святыням, посвященным Второй мировой 
войне, возрождению неофашизма, реабилитации 
и  даже героизации некоторых военных преступ-
ников, трактовке освобождения Красной Армией 
стран Восточной Европы от гитлеровских захват-
чиков как к “советской оккупации” и др.

Исследования Петра Семеновича проведе-
ны в  контексте его гуманистического миро-
воззрения, выраженном в  глубоком уважении 
к личности и ее достоинству, в преодолении че-
ловеконенавистничества во всех его формах. 
Гуманизм  – характерная черта работ ученого, 
стремившегося в  различных историко-право-
вых условиях познать лучшее в природе челове-
ка. В качестве эпиграфа к своей работе о Петре I 
он приводит знаменитое требование, выдвигав-
шееся Государем: “Лучше есть десять винных 
освободить, нежели одного невиннаго к  смер-
ти приговорить”. При этом он откровенно вы-
сказывал свои позиции против смертной казни, 
отмечая, что ее существование должно быть ис-
ключительным и  временным. П.С. Ромашкин 
верил в  перспективы отмены смертной казни 
в СССР, расширение гуманистических целей раз-
личных видов наказания. Труды, посвященные 
противодействию преступлениям против мира 
и человечества, пронизаны идеями пацифизма, 
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аргументации предпринятых действий СССР по 
разоружению и  стабилизации международного 
порядка.

Отдельной темой исследований П.С. Ромашкина 
являются политика и правоприменение в сфере меж-
дународных отношений зарубежных стран, прежде 
всего США, Англии, Франции, ФРГ и ряда других 
западных государств. Он последовательно подчер-
кивает огромную роль крупных финансистов, про-
мышленников в выработке стратегии развития этих 
стран, активной поддержке военного сектора эконо-
мики с целью извлечения сверхприбылей, объясняет 
причины агрессивной политики Гитлера в отноше-
нии СССР, относительно позднего открытия Второ-
го фронта, быстрого восстановления ФРГ в послево-
енный период, трудоустройства фашистских кадров 
в различных военных структурах в западных государ-
ствах и др. П.С. Ромашкин показал чудовищность 
и жестокость агрессоров в различных частях мира. 
В настоящее время, когда накал кризиса в отношени-
ях между Российской Федерацией и США достиг, по 
мнению многих авторитетных ученых и политиков, 
пика, принимаются антироссийские санкции, мож-
но проследить немало общих тенденций, присущих 
периоду “холодной войны”, что еще в большей сте-
пени актуализирует исследования ученого, его коллег 
и сподвижников.

Анализируя правовые и политические основы 
международных отношений, П.С. Ромашкин под-
нимал проблему национально-государственного 
суверенитета как основополагающего принципа 
существования государства. Причем суверенитет 
им представлялся не просто в качестве формально- 
юридического, но прежде всего – фактического верхо-
венства власти, подлинной самостоятельности и не-
зависимости в принятии решений на международной 

арене. Он отстаивал позиции многополярного мира, 
право народов на государственно-правовое разви-
тие с учетом самобытных традиций, отвергал любые 
попытки легитимации какого-либо внешнего вме-
шательства с целью навязывания тех или иных цен-
ностей. Поддерживая идею дружбы народов, он вы-
ступал за создание коалиций для реализации общих 
целей мира и коллективной безопасности, но исклю-
чительно на паритетных началах. П.С. Ромашкина 
в большей степени можно было бы отнести к анти- 
глобалистам, чем к глобалистам, стремящимся к раз-
мыванию любых границ. Это вовсе не означало его 
отказа от познания и использования прогрессивного 
зарубежного опыта. Напротив, он считал, что лучшие 
образцы иностранного законодательства могут быть 
восприняты отечественным правом, но с условием их 
обстоятельной переработки и адаптации под местную  
специфику.

П.С. Ромашкин также полагал, что для России 
сильная личность руководителя страны есть важ-
нейшее условие ее процветания. В качестве при-
мера выдающегося реформатора он представлял 
Петра I.

Современные геополитические процессы услож-
нения межгосударственных отношений, роста воору-
жений и военных баз НАТО по всему миру, введение 
антироссийских санкций вызывают необходимость 
укрепления авторитета и влиятельности России на 
международной арене, более активного отстаивания 
своих национальных интересов. Научно-практиче-
ские выводы и решения советских государственни-
ков, правоведов, дипломатов, общественных деяте-
лей имеют в этой связи немало рационального, что 
может быть использовано и ныне.

Key words: Council of Ministers of the USSR, Institute of State and Kaw, crimes against peace and humanity, 
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In the article the author reveals the biography of a prominent national lawyer P.S. Romashkin, passed the way 
from the judge to the corresponding member of the USSR Academy of Sciences. There are analyzed state-
legal views, research and legal practice. Petr Semenovich has made significant contribution as a developer of 
materials and documents for the investigation of the gravest crimes against peace and humanity, development 
of the Charter of the International Military Tribunal, other legal bases to implement the Nuremberg and 
Tokyo processes.
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