
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московские адвокаты в 

Великой Отечественной войне  



Сегодня мы вспоминаем о московских адвокатах, участниках 

Великой Отечественной войны. Их подвиги, служение Родине, доблесть и 

честь навсегда останутся в истории и в нашей памяти. 

После нападения фашистской Германии на Советский Союз 

адвокаты, как и весь советский народ, встали на защиту своей страны. 

Значительная часть работавших в юридических консультациях 

мужчин и немалое число женщин ушли воевать на передовую. В первые 

месяцы войны из членов адвокатского сообщества тех лет в Красную 

Армию вступило, либо было переведено на другие участки работы, 

связанные с обороной, 1.171 человек. За 1941 год на фронт ушло 3.000 

адвокатов, и ещё около 1.000 - в конце 1942 года. 

Московские адвокаты также приняли самое активное участие в 

поддержке воюющей армии. К лету 1942 года только треть от 

довоенного состава столичных адвокатов оставалось в Москве. Одни 

были призваны на воинскую службу, другие ушли добровольцами. Кто-

то воевал в различных видах войск, некоторые не расстались с 

юридической специальностью и служили в армейской юстиции.  

Не оставалась московская адвокатура в стороне и от 

материальной помощи фронту и нуждающимся согражданам.  

Регулярно выделялись средства в помощь детям фронтовиков и 

сиротам, проводились подписки на военный заем, собирались деньги 

целевого назначения.  

В ходе войны за счет средств столичных коллег построены четыре 

танка «Московский адвокат» и эскадрилья самолетов с надписью 

«Москва», было собрано и переведено в фонд обороны около одного 

миллиона рублей. В этой связи Верховный Главнокомандующий трижды 

направлял в Президиум Московской городской коллегии адвокатов 

благодарственные письма.  

Не останавливалась и работа юридических консультаций среди 

населения, беженцев, эвакуированных, семей военнослужащих, раненых. 

По-прежнему осуществлялась защита в судах по уголовным делам, 

включая трибуналы, рассматривавшие военные преступления. 

Регулярно проводились бесплатные консультации на призывных 

пунктах и в госпиталях. В некоторых случаях адвокаты привлекались 

для проверки соблюдения законодательства военного времени. 

Ниже - датированное 1944 годом благодарственное письмо 

руководства райсовета с перечислением группы адвокатов, 

принимавших участие в проверке правильности предоставления льгот 

семьям военнослужащих на предприятиях и учреждениях Свердловского 

района города Москвы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После победы в Великой Отечественной войне состав московской 

адвокатуры пополнило большое количество демобилизовавшихся воинов, 

получивших затем юридическое образование, которые со временем 

становились настоящими мастерами своего дела и долгие годы трудились 

в районных юридических консультациях. На 1 января 1970 года в Москве 

работало 311 адвокатов – участников войны.  

 

Список ветеранов в количестве 160 человек на 01 октября 1987 года 

с распределением по консультациям МГКА см. здесь. 

 

О некоторых московских адвокатах – участниках Великой 

Отечественной войны, об их боевых подвигах и работе на адвокатском 

поприще, мы расскажем. Читатели увидят подлинные документы и 

фотографии, повествующие о защитниках Родины, которые сменили 

военные гимнастерки на гражданскую одежду, и в мирной жизни стали на 

защиту Права и Закона. 
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Апраксин Константин 

 Николаевич 

 

воевал в составе 18-го гвардейского минометного полка, затем в частях 

3-го Прибалтийского и 2-го Белорусского фронтов. Закончил войну в 

марте 1945 года в Щецине (Польша).                            

 

Фрагменты наградного листа К.И. Апраксина 

Награжден Орденом Красной Звезды, Орденами Отечественной 

войны I и II степеней, медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За 

оборону Ленинграда», медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 

Константин Николаевич пришел в адвокатуру 15 февраля 1946 года и 

проработал до 8 апреля 1986 года. С 1967 по 1985 годы возглавлял 

Президиум Московской городской коллегии адвокатов. 

 
  

На фото: Адвокат К. И. 

Апраксин выступает в мае 1962 

года на судебном процессе в 

Военной коллегии Верховного Суда 

СССР по делу обвиненного в измене 

Родине Олега Пеньковского. 

Второго подсудимого в шпионаже 

Гревилла Вина защищал адвокат 

Н.К. Боровик. 
       Фотография из архивов РИА 

Новости. 



 
 

На снимке К.Н. Апраксин (крайний справа в нижнем ряду) вместе с 

адвокатами юридической консультации № 3 — участниками Великой 

Отечественной войны. 

 

      На том же групповом фото вторая слева в 

нижнем ряду - 

 Дунаева Людмила Ивановна. 

Родилась 31 мая 1923 года. 

   

В августе 1941 года добровольно ушла на фронт. 

Закончила школу санитарных инструкторов. С 1942 

по 1944 годы находилась в действующей армии. 17 

октября 1944 года была тяжело ранена. 

Демобилизована из армии 24 июня 1945 года.  Награждена медалью «За 

боевые заслуги», орденом «Красная звезда», медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

В сентябре 1945 года поступила в Юридический институт. 15 июля 

1949 года принята стажером в Московскую городскую коллегию адвокатов, 

а 12 мая 1950 г. зачислена в состав членов МГКА.  Примечательно, что 

поскольку Л.И. Дунаева являлась инвалидом Отечественной войны, ей как 

молодому специалисту, Президиум МГКА на 3 месяца назначил 

гарантированную заработную плату в размере 500 рублей.  

 Людмила Ивановна проработала адвокатом до 7 мая 1991 года. 



Бадукин Валентин  

Григорьевич 
 родился 1 сентября 1924 года. 

 

 С февраля 1943 по март 1943 года находился в 

партизанской 

бригаде «За 

Родину», 

размещавшейся 

в Брянских лесах. С марта по август 

1943 года в связи с полученным 

ранением лечился в различных 

госпиталях. С августа 1943 по июль 

1944 года служил в Орловском 

штабе партизанского движения. В 

начале мая 1945 года был 

направлен в распоряжение 1-го 

Белорусского фронта. В период с 

1950 по 1956 годы заочно учился в 

Военно-юридической академии 

Советской Армии и получил 

диплом военного юриста. С августа 

1950 до июня 1971 года проходил 

службу в системе военных 

трибуналов, в том числе в Военной 

коллегии Верховного Суда СССР, а 

также в трибуналах войск, 

размещавшихся в Румынии и на 

Кубе.  

Награжден Орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «Партизану Отечественной войны» I степени, «За воинскую 

доблесть», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», а также румынской медалью «За освобождение о 

фашистского ига».  

С 1972 по 2003 годы был адвокатом юридической консультации № 

216 системы Межреспубликанской коллегии адвокатов.  

 



Егоров Михаил  

Трофимович  

родился 05 ноября 1925 года. 

  

С января по август 1943 года являлся курсантом полковой школы 46 

учебного стрелкового полка 6-й учебной бригады в Казани. С августа 1943 

года по февраль 1944 года участвовал в боях Второго Украинского фронта 

в качестве командира отделения стрелкового полка 80-й гвардейской 

стрелковой дивизии. Получил тяжелое ранение и лечился в госпиталях с 

февраля по июль 1944 года. Признан инвалидом Отечественной войны III 

группы, в связи с чем в конце 1944 года был демобилизован.  

В 1950 году получил среднее специальное юридическое образование 

в Казанской юридической школе, а затем в 1952 году окончил заочно 

Казанский юридический институт.   

С декабря 1951 года по март 1957 года работал народным судьей 

Калининского района Чувашской АССР. С марта 1957 года по май 1962 

года был заместителем председателя Верховного Суда Чувашской АССР. С 

мая 1962 по май 1968 года — член Верховного Суда РСФСР.  

С августа 1968 года в адвокатуре: адвокат юридической 

консультации-10, заведующий юридической консультацией-202, адвокат 

юридической консультации-216 системы Межреспубликанской коллегии 

адвокатов.  

 

Елисаветский Григорий 

Давидович  

родился 23 января 1905 года.  

  

Добровольцем ушел на фронт в составе 

московского ополчения 3-й Московской 

коммунистической дивизии, сформированной в 

октябре 1941 года из жителей Москвы для защиты 

ее ближних подступов в районе Щукино.  До конца 

войны находился на фронте, где участвовал в боях 

под Москвой, сражался на Северо-Западном 

фронте, 2-м Белорусском, 1-м Украинском и 4-м 

Украинском фронтах.  

В одном из боев под деревней Врагово в июле 1942 года умело 

руководил наступательным боем. Будучи дважды ранен, не оставил поле 



боя, пока не выполнил боевого приказа по овладению опорным пунктом. 

И только на следующий день, получив ещё одно тяжелое ранение и 

контузию, был увезен санитарами с передовой.  

В другой схватке, когда пехота залегла из-за сильного огня 

противника, Григорий Давидович лично выкатил пулемет на открытую 

позицию и подавил три дзота противника, а затем встретил перешедших в 

контратаку немцев огнем из пулемета и расстрелял в упор более 50-и 

солдат и офицеров противника. 

27 января 1945 года командовал подразделением, которое первым 

ворвалось на территорию крупнейшего лагеря смерти Освенцим. 

Известный эпизод из киноэпопеи «Щит и меч», где советский офицер 

говорит узникам на трех языках — русском, немецком и идише, что они 

советские солдаты и пришли освободить их, основан на воспоминаниях 

Г.Д. Елисаветского.  

Он закончил воевать в Праге, где был еще раз тяжело ранен -  

поврежден позвоночник, что привело к получению инвалидности I-й 

группы.  Демобилизован в звании подполковника.  

Награжден правительственными наградами, в числе которых два 

Ордена Боевого Красного знамени, Ордена Отечественной войны I и II 

степеней, Орден «Красная звезда», медали «За боевые заслуги», «За 

оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В госпиталях, где проходил длительное лечение и восстановление 

после ранения, Г.Д. Елисаветский заочно закончил Московский 

юридический институт. А затем, когда еще передвигался на костылях, 26 

сентября 1947 года был принят в Московскую городскую коллегию 

адвокатов, где проработал адвокатом в Юридической консультации № 16 

до 1983 года.  

 

 

Зинченко Иван  

Михайлович  

родился 23 июня 1923 года.  

 

В октябре 1941 года был призван в Красную Армию и 

служил до июля 1983 года. После окончания 

ускоренного курса артиллерийского училища в июне 

1942 года прибыл на фронт. Был сначала командиром 

взвода, а затем командиром артиллерийской батареи. С 



1 марта 1943 года по 23 апреля 1945 года участвовал в боевых действиях в 

составе 127-го гвардейского артиллерийского полка 59-й гвардейской 

стрелковой дивизии Резервной армии. Участник битвы под Сталинградом. 

Был тяжело ранен во время Будапештской операции. Войну закончил в 

Венгрии. 

В марте 1945 года И.М. Зинченко присвоено звание Героя Советского 

Союза. Кроме того, он награжден Орденом Ленина, двумя орденами 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и 14-ю 

медалями.  

В 1946 году 

поступил 

слушателем в 

Военно-

юридическую 

академию Советской 

армии, которую 

окончил в 1951 году. 

С апреля 1951 года и 

до момента 

увольнения с 

воинской службы 

находился на 

судебной работе в 

военных 

трибуналах, в том 

числе в 

Монгольской 

народной 

Республике и 

Польской народной 

Республике. Имел 

звание полковника 

юстиции.  

 

 

С 1984 по 1997 годы работал адвокатом юридической консультации 

№ 216 Межрегиональной коллегии адвокатов.  



Змойро Борис  

Ефимович  
 

После окончания Московского юридического 

института трудился в органах прокуратуры, откуда 

12 декабря 1941 года был призван в ряды Красной 

Армии. С апреля 1942 по май 1945 года находился в 

действующей армии, выполняя обязанности 

следователя военной прокуратуры. О том, как он 

относился к своим обязанностям, свидетельствует 

наградной лист, датированный маем 1943 года, где Б.Е. Змойро 

представляют к медали «За боевые заслуги» за то, что он, будучи военным 

следователем, «проводит следствие непосредственно в частях, на поле боя, 

под огнем противника». 

Кроме указанной медали, Б.Е. Змойро награжден Орденом Красной 

Звезды, медалями «За оборону Кавказа» и «За взятие Будапешта» и рядом 

других государственных наград. 

 

Наградной лист Б.Е. Змойро 

После увольнения в запас в 1954 году Б.Е. Змойро был принят в ряды 

московских адвокатов и проработал до 1999 года. Пользовался огромным 

авторитетом у коллег, воспитал целую плеяду молодых адвокатов. Ему 

было присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации», в 

1997 году адвокатское сообщество удостоило Б.Е. Змойро Золотой медали 

им. Ф. Н. Плевако. 



 

В Московской городской коллегии 

адвокатов состояли два выдающихся 

адвоката — близнецы  

 

Иосиф Моисеевич 

Кисенишский       и 

  

Марк Моисеевич 
Кисенишский.  

  

 

 

Они родились в один день 6 апреля 1923 года. В 1941 году оба 

поступили в Юридический институт. После окончания первого курса в 

1942 году были призваны в ряды Красной Армии и направлены в 

Монголию, где оба служили рядовыми в составе 37-го отдельного 

артиллерийского Дивизиона 36-й Ордена Ленина мотострелковой 

дивизии. В 1943 году выехали на Южный фронт, где в составе 453-го 

Отдельного Артиллерийского Дивизиона, тот и другой, в качестве 

командиров отделений, участвовали в боях, пройдя путь от Харькова до 

Будапешта и Праги. 

Каждый из братьев награжден медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими медалями, а Марк 

Моисеевич ещё и Орденом Отечественной войны II степени. 

После демобилизации оба вернулись в 

Московский Юридический институт, который в 1948 

году окончили с отличием и были рекомендованы в 

аспирантуру. 

Иосиф Моисеевич Кисенишский — последователь 

прогрессивной научной школы члена-корреспондента 

Академии наук СССР М. С. Строговича и профессора Н. 

Н. Полянского, под руководством которых в 1951 году 

защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. 

 

 

Иосиф Кисенишский в 

довоенные годы 

Марк 
Кисенишский 

Адвокат И.М. 
Кисенишский 



Марк Моисеевич Кисенишский — последователь 

научной школы известных криминалистов — члена-

корреспондента Академии наук СССР А.Н. Трайнина и 

профессора В.С. Никифорова, под руководством которых 

написал и защитил кандидатскую диссертацию в том же 

1951 году. 

Каждым из них и в соавторстве написано 

множество книг, статей и рецензий в области уголовного 

права и процесса.  

Иосиф Моисеевич был принят в Московскую 

городскую коллегию адвокатов 26 июня 1953 года, а 

Марк Моисеевич 24 декабря 1957 года. 

Оба брата активно занимались общественной деятельностью. Марк 

несколько раз избирался в состав Президиума МГКА, оба участвовали в 

работе курсов усовершенствования и повышения квалификации при 

коллегии, они воспитали не один десяток стажеров, ставших затем 

адвокатами. 

Широка палитра сложных, резонансных уголовных дел, защиту по 

которым осуществляли братья Кисенишские. 

Так, Иосиф Кисенишский защищал капитана парохода «Адмирал 

Нахимов» В.Г. Маркова по уголовному делу, связанному с  одной из самых 

драматических морских катастроф ХХ века, когда 31 августа 1986 года в 23 

часа 12 минут при выходе из Новороссийской бухты в результате 

столкновения с сухогрузом «Петр Васев» потерпел кораблекрушение и 

затонул пассажирский пароход «Адмирал Нахимов», направлявшийся из 

Новороссийска в Сочи. Эта катастрофа привела к гибели 423 пассажиров и 

членов команды из 1243 человек, находившихся на борту. 

Примечательна работа И.М. Кисенишского по делам профессора   

В.П. Алексеева, осужденного за взятки, и его жены Л.А. Алексеевой, 

обвинявшейся в посредничестве в получении взятки. Дело                            

Л.А. Алексеевой после неоднократного возвращения судом на 

доследование в конечном счете было прекращено за отсутствием события 

преступления. В. П. Алексеев был осужден в 1988 году к 9 годам лишения 

свободы. После многочисленных жалоб адвоката Пленум Верховного Суда 

СССР своим постановлением от 19 июня 1990 года отменил приговор и 

прекратил дело за недоказанностью совершения инкриминированного 

преступления. 

Интерес вызывает уголовное дело по обвинению Синявского и 

Диниэля, защиту которых осуществлял Марк Кисенишский. 

Адвокат М.М. 
Кисенишский 



Началось все с того, что в конце пятидесятых — начале шестидесятых 

годов прошлого века на западном книжном рынке проявились вышедшие 

в эмигрантских издательствах произведения неизвестных доселе авторов 

под псевдонимами «Абрам Терц» и «Николай Аржак». Как впоследствии 

было установлено, авторами являлись проживавшие в СССР Андрей 

Синявский и Юрий Даниэль. 

Андрей Синявский — ученый, литературный критик, автор 

интересных и значительных научных литературоведческих и философских 

работ. Юрий Даниэль был профессиональный поэт, литературовед и 

переводчик. Обвинение обоим было предъявлено по ст. 70 УК РСФСР, 

предусматривавшей ответственность за «антисоветскую агитацию и 

пропаганду», под которой понималось распространение идей, 

направленных против советского государственного устройства и 

партийной идеологии.  Соответствующие органы усмотрели в этих 

произведениях апробированные в то время для преследования 

инакомыслящих штампы: «антисоветская сущность», «клевета на 

советский государственный и политический строй», «очевидность и 

недвусмысленность литературных приемов и намерений», и т.п.  

В подобных случаях для защиты было важно установить, могут ли 

быть эти произведения, с точки зрения их идейной и социальной 

направленности, охарактеризованы как «антисоветские» в социально-

политическом значении этого понятия в то время. 

Об этих и других судебных процессах, где участвовали адвокаты 

Иосиф Моисеевич Кисенишский и Марк Моисеевич Кисенишский, можно 

прочитать в увлекательно написанной ими книге «Известные судебные 

процессы (Записки адвокатов участников)», изданной Международным 

союзом (содружеством) адвокатов в 1993 году. 

 

Кузовкова Прасковья 

Георгиевна 

родилась 6 декабря 1924 года.  

 

В 1942 году добровольно ушла на фронт, служила в 21-

й Гвардейской Стрелковой дивизии связистом. В 1943 

году награждена орденом «Красная звезда». В 1944 

году за участие в действиях полковой разведки и 

взятие «языка» была награждена Орденом Славы III 

степени. 23 мая 1944 года была тяжело ранена, в 

результате чего лишилась правой руки и левой ноги, 



и до июня 1945 года находилась в госпитале. Была также награждена 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Москвы». Являлась 

инвалидом I группы.  

В сентябре 1945 П.Г. Кузовкова была зачислена в Московскую 

юридическую школу, которую окончила в 1947 году. Постановлением 

Президиума Московской городской коллегии адвокатов от 9 января 1948 

года принята стажером, а в январе 1949 года — членом МГКА.  23 июня 

1950 года Президиум МГКА обязал адвоката П.Г. Кузовкову включиться в 

систему заочного юридического образования или экстерната, но диплома 

о высшем юридическом образовании она так и не получила.  

Несмотря на отсутствие высшего образования, 

адвокат П.Г. Кузовкова осуществляла защиту по 

сложным уголовным делам и также занималась не 

менее сложными гражданскими делами. Часто от её 

доверителей в Президиум коллегии поступали 

благодарственные письма. 

 1 июня 1999 года Прасковья Георгиевна 

прекратила адвокатскую деятельность в связи с уходом 

на пенсию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Великая Отечественная война закончилась 80 лет назад. 

Время, к сожалению, неумолимо движется вперед и нет уже 

среди московских адвокатов живых участников, сражавшихся на 

фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов за 

светлое будущее человечества. Но в этот тяжелый период 

времени адвокаты Москвы не только выполняли воинский долг 

на фронтах, но и трудились на предприятиях, обеспечивая 

победу над врагом в тылу. 

 

 

В этой связи вспомним, что ныне живет и 

здравствует Макарова Алла 

Ефремовна,  

которая родилась 9 декабря 1923 года.  

 

9 декабря 2023 года ей исполнилось 100 лет!  

Она потомственный адвокат, её отец был 

заведующим юридической консультации города Перова 

Московской областной коллегии адвокатов. В 1943–1944 

годах работала в Туле на заводе № 176 Министерства 

сельскохозяйственного машиностроения, где был организован ремонт 

танков. В 1947 году Алла Ефремовна  экстерном окончила Московский 

юридический институт, и 19 декабря 1947 года была принята стажером, а 

22 декабря 1948 года переведена в адвокаты Московской городской 

коллегии адвокатов, где работала до 1 января 1986 года.  

Алла Ефремовна – квалифицированный, 

опытный, с обширными знаниями юрист. Она 

одинаково хорошо проводила как уголовные, так и 

гражданские дела, активно участвовала в общественной 

жизни юридической консультации. 

Награждена юбилейными медалями «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945  гг.», 

«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945  гг.», «80 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

 

 

А.Е. Макарова в 
апреле 2025 г. у 

себя дома 



Москалев Алексей 

Владимирович  

родился 23 октября 1926 года. 

  

В автобиографии А.В. Москалев написал, что в 16 

лет, будучи учеником 9 класса, он стал бойцом Шуйского 

истребительного батальона, а в 17 лет был призван в 

Красную Армию. После обучения в учебном батальоне, в 

июне 1944 года был направлен в действующую армию I Белорусского 

фронта, воевал в стрелковом полку в качестве пулеметчика, автоматчика, 

полкового разведчика. Закончил войну в 1945 году в Германии. 

 После окончания великой Отечественной войны А.В. Москалев 

служил в воздушно-десантных войсках. Затем получил высшее 

образование на Военно-юридическом факультете Военно-политической 

Академии им. Ленина и с 1957 года находился на работе на различных 

должностях в системе военных трибуналов, включая должность 

председателя военного трибунала Московского округа войск 

противовоздушной обороны. Уволился в звании генерал-майор юстиции.  

 Имел 35 государственных наград, среди которых орден Славы III 

степени, орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, 

орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР». В 1980 году А.В. 

Москалеву присвоено звание «Заслуженный юрист РСФСР».  

       

Поздравительное письмо председателя МРКА Н.Н. Клена   

в связи с 80-летием А. В. Москалева 



Был принят в феврале 1992 года в адвокатскую консультацию №84 

Межреспубликанской коллегии адвокатов.  

В юбилейном 2005 году Алексеем Владимировичем была бесплатно 

оказана юридическая помощь более чем 130 участникам Великой 

Отечественной войны. А.В. Москалев являлся председателем Совета 

ветеранов МРКА, заместителем председателя Совета ветеранов 62-й 

Сталинградской армии, первым заместителем председателя президиума 

Межрегиональной ассоциации юристов – ветеранов войны и труда 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Российской Федерации.  

За профессиональные и общественные заслуги был награжден 

медалью А. Ф. Кони, знаком «Почетный адвокат России», медалями ФПА 

РФ «За заслуги в защите прав и свобод граждан» I и II степеней.  

 

Петрухин Игорь  

Леонидович  

родился 7 июня 1926 года. 

  

Поступил на воинскую службу 1 июля 1944 года. 

Принимал участие в боевых действиях в августе 1945 года 

в составе 2-го Дальневосточного фронта в боях с 

Японией. Награжден орденом Отечественной войны II 

степени и медалями.   

С 1952 по 1957 годы работал военным следователем Военной 

прокуратуры дивизии, затем армии. В 1952 году окончил Военно-

юридическую академию.    С 1958 по 1961 годы учился в адъюнктуре на 

кафедре судебного права Военно-политической 

академии им. В. И. Ленина.   В 1961 году 

защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Сущность и предмет экспертизы в советском 

уголовном процессе».  В 1977 году — 

докторскую диссертацию «Проблемы 

эффективности правосудия (по уголовным 

делам)». 

С 1961 по 1965 годы был старшим 

научным сотрудником ВНИИ криминалистики 

Прокуратуры СССР, а затем старшим научным 

сотрудником ВНИИ по изучению причин и 

разработке мер предупреждения преступности.  



С декабря 1965 годы работал в Институте государства и права АН СССР.   С 

1997 года— заведующий сектором проблем правосудия этого же института. 

Сфера научных интересов И.Л. Петрухина - уголовный процесс, 

права человека в сфере борьбы с преступностью, судебная власть, 

адвокатура. Этим и многим другим проблемам он посвятил около 300 

публикаций, в числе которых «Правосудие: время реформ» (1990); «Вам 

нужен адвокат...» (1993); «Прокурорский надзор и судебная власть» 

(2001). И.Л. Петрухин - ответственный редактор и автор ряда глав 

фундаментальной книги «Судебная власть» (2003), учебника для 

юридических вузов «Уголовный процесс» (2001) и трех изданий 

«Комментария к Уголовно-процессуальному кодексу РФ» (2000, 2001, 

2002).  

26 июня 1990 года был принят в Московскую городскую коллегию 

адвокатов, членом которой состоял до 12 июля 2009 года. В Коллегии с 

1995 по 2003 годы возглавлял Московский общественный научно-

исследовательский институт судебной защиты, являлся действительным 

членом (академиком) Российской Академии адвокатуры. Благодаря 

авторитету Игоря Леонидовича в работе Института судебной защиты, 

помимо адвокатов, принимали участие известные ученые-правоведы, 

такие как Алексеева Лидия Борисовна, Жалинский Альфред Эрнестович, 

Лупинская Полина Абрамовна, Радутная Нона Викторовна и многие 

другие. Неоднократно организовывал научно-практические конференции 

для московских адвокатов, читал для них лекции в системе повышения 

квалификации. 

В 2004 году И.Л. Петрухин награжден медалью Федеральной палаты 

адвокатов РФ «За заслуги в защите прав и свобод граждан» I степени, в 

2005 году — Почетной грамотой Адвокатской палаты города Москвы.   

 

 

 

Самсонов Василий 

Александрович  
родился 26 декабря 1916 года. 

   

В марте 1941 года, обучаясь в юридическом 

институте, был принят стажером в МГКА. После 

получения диплома в марте 1942 года призван в Красную 

Армию и проходил службу в органах военной 

прокуратуры, имел звание майор юстиции и 



демобилизовался в мае 1946 года.  Награжден медалью «За победу на 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После демобилизации в июне 1946 года принят в члены МГКА. За 

годы адвокатской работы Василий Самсонов завоевал имя не только среди 

московского партийного и городского начальства, но и среди коллег. Его 

выдвижение на пост председателя президиума коллегии в 1959 году было 

вполне очевидным решением. В этом качестве В.А. Самсонов проработал 

до 1967 года. Он стоял во главе всех начинаний, происходивших в 

коллегии: заметно изменился состав заведующих юридическими 

консультациями, оживилась работа методических советов, интереснее 

стали проходить конференции стажеров, более торжественно – прием в 

адвокаты.  

В 1967 году В.А. Самсонов – уникальный случай !!! -  был приглашен 

на работу в Верховный Суд РСФСР в качестве члена суда, где трудился до 

1979 года, после чего вернулся в адвокатуру. В апреле 1987 года В.А. 

Самсонов был избран членом Президиума МГКА.   

Глубокие знания права и судебной практики, богатый 

профессиональный опыт позволяли адвокату В.А. Самсонову добиваться 

положительных результатов по сложнейшим уголовным делам. В 

соавторстве с адвокатами Г.А. Гинзбургом и А.Г. Поляком В.А. он написал 

книгу «Советский адвокат», вышедшею в издательстве «Юридическая 

литература» в 1968 году, в которой освещены основные вопросы, 

связанные с деятельностью защиты в уголовном процессе.  

 

Сидоренко Семен  

Артёмович  

родился 3 февраля 1914 года. 

  

В 1930–1936 годах работал вагонщиком на 

шахте в Краснодонском рудоуправлении, а затем 

слесарем на Запорожском алюминиевом комбинате. 

В 1936 году был призван в Советскую армию.  В 1941 

году окончил Киевское артиллерийское училище. 

Сражался на Калининском и 2-м Украинском 

фронтах.  Был дважды ранен.  В 1943 году за уничтожение танков 

противника награжден орденом Отечественной войны II степени.  

Командир 6-й батареи 452-го Корсунского истребительно-

противотанкового артиллерийского полка старший лейтенант Семен 

Сидоренко отличился в Ясско-Кишиневской операции. 15–16 сентября 



1944 года, отражая массированную атаку противника в районе 

населенного пункта Липово, батарея уничтожила 8 танков, 

бронетранспортер и большое количество пехоты врага. 21 сентября в 

районе Зиманд-Куз, когда батарея была отрезана от основных сил полка, 

организовал оборону, отразил все атаки противника, нанеся ему 

значительный урон в живой силе. Был тяжело ранен, но не покинул поле 

боя.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы 

с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество 

и героизм старшему лейтенанту Сидоренко Семену Артёмовичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда. 

 

         
Фрагменты наградного листа С.А. Сидоренко 

В 1947 году за долголетнюю безупречную службу в Советской армии 

награжден медалью «За боевые заслуги». 

С 1947 по 1948 годы находился на излечении в медицинских 

учреждениях. С 1948 по 1950 годы являлся слушателем Московской 

юридической школы Министерства юстиции РСФСР, после чего с 1951 по 

1956 учился во Всесоюзном юридическом заочном институте. С 1951 года 

по 1954 годы работал народным судьей в Калининском районе города 

Москвы.  



С 1954 по 1982 — адвокат юридической консультации № 11 

Пролетарского района Московской городской коллегии адвокатов.  

Архивные документы 

свидетельствуют, что Семен 

Артемович специализировался 

на уголовных делах, проводил 

юридические консультации на 

призывных пунктах 

райвоенкоматов, активно 

участвовал в общественной 

жизни МГКА, пользовался 

большим и заслуженным 

авторитетом в коллективе.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидоренко Ростислав Иванович 

родился 19 августа 1920 года. 

  

В 1940 году был призван на службу в ряды Красной 

Армии, поступил на учебу в Армавирскую военную 

авиационную школу пилотов, после окончания которой 

в мае 1942 года был направлен в действующую армию. 

Участвовал в Курском сражении, а позднее — в боевых 

действиях на 3-м Украинском фронте. К маю 1944 года 

— командир эскадрильи истребительного авиационного 



полка, капитан Р.И. Сидоренко  совершил 137 боевых вылетов, провел 30 

воздушных боев, лично сбил 12, а в составе группы еще 4 немецких 

самолета.  

За образцовое выполнение боевых заданий командования и 

проявленные при этом мужество и героизм, Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 02 августа 1944 года был удостоен звания 

Герой Советского Союза. К окончанию войны, кроме Ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» Р.И. Сидоренко был награжден орденами 

Красного Знамени, Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной 

Войны I и II степеней, а также американским Крестом летных заслуг. 

 

 
 

Вышел в запас в звании подполковника, после чего с 1946 по 1954 

годы находился на летно-командной работе в Гражданском воздушном 

флоте.  

В 1949 году окончил вечерний университет Марксизма-Ленинизма, в 

том же году поступил учиться во Всесоюзный юридический заочный 

институт, в Ташкентском филиале которого в 1954 году получил диплом 

юриста.  

В автобиографии, датированной 1 декабря 1954 года, Ростислав 

Иванович написал: «В связи с не вполне удовлетворительным для летной 

работы здоровьем, в октябре 1954 года уволился из Гражданского 

Воздушного Флота с желанием работать в Юриспруденции».  



14 декабря 1954 года был принят 

стажером в МГКА и направлен для 

прохождения стажировки в юридическую 

консультацию Куйбышевского района. После 

принятия в адвокатуру Ростислав Иванович 

работал в юридических консультациях № 7 и 

№ 8. 

В своей характеристике от 14.06.1979 

Р.И. Сидоренко его коллеги по юридической 

консультации №8 написали, что он является 

опытным квалифицированным адвокатом, 

специализируется на осуществлении защиты 

по различным категориям уголовных дел, на 

должном профессиональном уровне 

обслуживает организации, проводит 

значительную военно-патриотическую работу среди молодежи.  

Р. И. Сидоренко проработал адвокатом без малого 30 лет и закончил 

трудиться 14 августа 1984 года.   

 

Сперанский Борис Павлович 

родился 12 сентября 1899 года.  

 

В мае 1919 года был призван в Красную армию и 

служил красноармейцем 504-го стрелкового пехотного 

полка на Южном (Деникинском) фронте. После 

демобилизации работал учителем и медицинским 

работником, с 1929 по 1933 годы учился в Московском 

юридическом институте, после чего трудился на 

должности юрисконсульта в различных организациях, включая 

«Военфлотоптторг». 

13 июля 1941 года призван в Красную армию. С сентября 1942 по 

декабрь 1945 года служил в составе 2-й Гвардейской танковой армии. 

Участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Украины и Польши, в 

боях в Румынии, взятии Берлина. Награжден за свои боевые заслуги 

орденом «Красная Звезда», медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Кроме того, старший лейтенант Б.П. Сперанский имел семь 

письменных благодарностей, объявлявшихся приказом Верховного 

Главнокомандующего:  



- 10.07.1944 за овладение городами Умань, Вапнярка, Бельцы, за 

форсирование реки Днестр и за выход на государственную границу – реку 

Прут;  

- 22.08.1944 за овладение городами Демблин, Седлец, Луков, Минск-

Мазовецкий; от 01.02.1945 за освобождение Варшавы, за овладение 

городами Лович, Скерневице, Лодзь, Кутно, Томашев, Коло, Александров, 

Аргенао, Лабишин;  

- 20.03.1945 за овладение городом Альдамм и ликвидацию сильно 

укрепленного плацдарма немцев на правом берегу реки Одр, восточнее 

Штеттина;  

- 23.03.1945 за прорыв сильно укрепленной обороны немцев 

восточнее города Штаргард, выход на 

побережье Балтийского моря, овладение 

городами Бервальде, Драмбург, Лабес, 

Гюльцов, Плате;  

- 23.04.1945 за прорыв обороны 

немцев и наступление на Берлин; от 

02.05.1945 за овладение Берлином. 

          Демобилизован в декабре 1945 года по 

состоянию здоровья как инвалид войны.  

В 1948 году Б.П. Сперанский был 

награжден медалью «В память 800-летия 

Москвы». 

26 июля 1946 года принят в члены 

МГКА, где работал адвокатом юридической 

консультации Коминтерновского района 

города Москвы. Занимался уголовными и 

гражданскими делами различных категорий, активно консультировал 

граждан, регулярно выступал в судах, читал лекции по правовой тематике.  

Б.П. Сперанский проработал адвокатом до 1969 года.  

 

Очень непростая судьба выпала на долю 

Турицына Григория 

 Григорьевича.  
Он родился 28 октября 1904 года.  

 

В 1920–1921 годах был курсантом на курсах 

инструкторов спорта и допризывной подготовки 



Московского военного округа, работал инструктором по боксу, 

преподавателем физкультуры.  

В 1930 году окончил Судебное отделение факультета Советского 

права 1-го МГУ им. М.В. Ломоносова, затем работал юрисконсультом, в 

1930–1931  годах состоял в Свердловской коллегии защитников, а в 1938 

году был принят в Московскую коллегию защитников.  

6 июля 1941 года Г.Г. Турицын добровольцем ушел на фронт, однако 

уже 02 октября 1941 года был тяжело ранен в бою и оказался в плену, где 

пробыл около трех лет, после чего ему, благодаря знанию 3-х иностранных 

языков (немецкого, французского и английского), удалось бежать. В 1944 

году он присоединился к одному из отрядов французских партизан, в 

составе которого воевал до тех пор, пока его подразделение не 

соединилось с регулярными частями армии союзников и было включена в 

состав французского Иностранного легиона. За это время Григорий 

Григорьевич успел побывать командиром партизанской группы, а затем 

возглавлял штурмовой отряд во французском Иностранном легионе.  

Однако после возвращения в Москву Г.Г. Турицын был 25 декабря 

1946 года арестован органами МГБ, после чего осужден Особым 

совещанием сроком на 15 лет. 

Через 11 лет, после нескольких этапов реабилитации, невиновность 

Г.Г. Турицына была установлена и его освободили из мест заключения. 

Этому способствовало, в 

частности, то, что бывший 

командир его партизанского 

отряда Дорн Робер 

официально подтвердил, что 

Г.Г. Турицын служил под его 

командованием в 1944 году в 

составе армии «Защита 

Франции».  

 15 октября 1957 года 

Г.Г. Турицын подал 

заявление в Президиум МГКА о восстановлении в московской адвокатуре, 

где сообщил, что ранее, до Великой Отечественной войны, работал в 

юридической консультации № 39, откуда 6 июля 1941 года ушел 

добровольцем в народное ополчение, и 8 мая 1942 года был отчислен из 

МГКА с мотивировкой «ввиду перехода из народного ополчения в ряды 

РККА». Также он указал, что после войны был арестован и репрессирован, 

а в настоящее время полностью реабилитирован.  

Г.Г. Турицын среди партизан - в первом ряду 
крайний справа 

 



В Определении 

Военной коллегии 

Верховного Суда СССР 

от 14.08.1958 по делу № 

4Н-3055/58 дана 

высокая оценка его 

работы в тылу врага, в 

том числе партизанской 

деятельности во 

Франции.  

К своему 

заявлению в МГКА Г.Г. 

Турицын приложил 

фотографию 

партизанской группы, 

действовавшей в тылу немцев, пояснив, что эта группа поддерживала 

прорвавшиеся через фронт американские танки и самоходные установки.  

После рассмотрения заявления Г.Г. Турицын был восстановлен в 

МГКА, где успешно проработал до самой своей смерти, наступившей 7 

марта 1970 года.   

 

Чураков Дмитрий Васильевич 

родился 3 октября 1922 года.  

 

В августе 1941 года добровольно вступил в ряды 

Красной Армии. Закончил арт-минометное училище и в 

должности заместителя командира минометной роты с 

марта 1942 года участвовал в боях на Центральном и 

Северо-Западном фронтах. 27 февраля 1943 года был 

тяжело ранен, и до августа 1943 года находился на 

излечении в госпиталях. В связи с установлением II 

группы инвалидности был демобилизован.  

Награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями, в 

числе которых «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

В 1955 году окончил юридический факультет МГУ им. М. В. 

Ломоносова. 

В адвокатуре с 1982 по 1991 годы, состоял в 216 юридической 

консультации Межреспубликанской коллегии адвокатов. 

   



 

Шафир Владимир  

Саневич 
 родился 29 января 1920 года.  

 

Окончил Юридический институт в июле 1941 года. 

Еще до окончания института в декабре 1940 года в 

составе группы студентов был направлен в Московскую 

городскую коллегию адвокатов, зачислен стажером 11 

декабря 1940 года и 20 августа 1941 года переведен в адвокаты. По 

мобилизации МК ВЛКСМ в июле 1941 года был направлен на фронтовые 

оборонные работы в Смоленскую и Орловскую области, где до октября 

1941 года выполнял обязанности политрука студенческой роты.  

Ничего не зная о призыве В.С. Шафира на оборонные работы, 

президиум МГКА 5 сентября 1941 года исключил его из состава коллегии 

как самовольно оставившего работу. 4 ноября 1941 В.С. Шафир был 

призван в Советскую армию и до января 1942 года проходил службу 

рядовым солдатом в 33-й стрелковой бригаде в г. Муроме, затем был 

отозван в распоряжение Главной военной прокуратуры. Начинал 

секретарем, а затем его назначили военным следователем резерва военной 

прокуратуры (ВП) Сталинградского фронта, военным следователем ВП 

Ростовского гарнизона, ВП 44 Армии, ВП 8-ой Воздушной армии, 5-ой 

Ударной Армии, помощником Военного прокурора 5-ой Ударной Армии, 

прокурором отдела ВП ВВС. В составе действующей армии прошел 

Польшу, служил в Восточной Германии. Закончил службу в звании 

подполковника юстиции и 20 октября 1953 года был восстановлен в 

составе МГКА.  

Награжден дважды в 1943 и в 1951 гг. медалью «За боевые заслуги», 

орденами «Красная Звезда», «Отечественная война» I и II степени, 

медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 

освобождение Варшавы», польской медалью «За славу на поле брани», 

медалью Жукова и другими наградами. 



В Московской городской коллегии 

адвокатов В.С. Шафир пользовался 

безграничной любовью, большим 

заслуженным авторитетом.   С 1965 года 

адвокаты постоянно избирали его 

членом президиума, а с 1973 года он 

руководил юридической консультацией 

№ 16. Активно осуществлял адвокатскую 

деятельность, участвовал защитником во 

многих крупных, сложных уголовных 

процессах.  

Указом Президента Российской 

Федерации от 26 апреля 2000 года № 

736 Владимиру Саневичу Шафиру 

присвоено почетное звание 

«Заслуженный юрист Российской 

Федерации», а адвокатское сообщество в 

январе 2000 года наградило его Золотой 

медалью им. Ф. Н. Плевако. 

После принятия в 2002 году закона «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре» адвокаты юридической консультации № 16 МГКА образовали 

Коллегию адвокатов «Центральная коллегия адвокатов» г. Москвы, 

первым председателем которой был избран В.С. Шафир. 

 

Шульруфер Меер  

Шмульевич  

родился 28 сентября 1923 года. 

   

Был призван в армию 1 января 1941 года в 

Харькове, боевой путь начал 14 марта 1943 года в 

составе 1-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии, 

а закончил 26 апреля 1945 года под Брно (Чехия). 

Участвовал в освобождении Украины, Молдавии, 

Румынии, Венгрии и Чехословакии. Служил в 12-м отдельном медико-

санитарном батальоне начальником части медицинского снабжения. Имел 

воинское звание гвардии старший лейтенант медицинской службы.   

 Был отмечен командованием за то, что во время подготовки 

подразделений дивизии к проведению Старорусской наступательной 

операции обеспечил медико-санитарный батальон, полковые и 

Выписка из приговора по делу правозащитника 
В.А. Сендерова, которого защищал В.С. Шафир 

 



батальонные медицинские пункты перевязочными средствами, 

медикаментами, санитарно-хозяйственным имуществом.   

 

 
  

 Завершил службу в армии в 1948 году.  

 Награжден медалью «За отвагу», медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом 

Отечественной войны II степени. 

 После получения юридического образования стал адвокатом и 

отдал адвокатуре свыше 60 лет. Избирался членом Президиума МГКА, 

был членом комиссии по работе с молодыми адвокатами, принимал 

экзамены у кандидатов на вступление в сообщество. Работал в 

юридической консультации № 19, затем в Московской коллегии адвокатов 

«Каганер и партнеры». 

 За высокопрофессиональную деятельность награждён знаком 

«Почётный адвокат России», орденом ФПА РФ «За верность адвокатскому 

долгу», Почетной грамотой Адвокатской палаты города Москвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свой военный опыт  

Эсаулов Владимир 

Дмитриевич  

 

стал приобретать еще в Первую мировую войну, 

когда за героизм и храбрость в 1916 году был 

награжден Георгиевским крестом IV степени. 

Участвовал в финской кампании, за что 11 апреля 

1940 года получил Орден Ленина.  

В Великую Отечественную войну с июля 1941 по 

конец 1944 года сражался в составе 7-й армии и за 

боевые заслуги 6 ноября 1945 года был награжден Орденом Отечественной 

войны II степени. 

Придя в столичную адвокатуру, 

где проработал до 1957 года, В.Д. 

Эсаулов активно занимался 

общественной работой, семь раз 

избирался в состав Президиума МГКА, 

являлся одним из основателей 

юридической консультации № 11. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ещё многие имена наших коллег можно называть и предаваться 

воспоминаниям тем, кому посчастливилось с ними работать. Этих 

людей отличала мудрость, богатый опыт, глубокие знания и боевое 

прошлое за плечами. Они не любили говорить о войне и не кичились 

своими наградами. Ценили мир и доброе отношение к людям. 

В год 80-летия Победы мы вспоминаем тех, кто прошел нелегкими 

дорогами войны и затем посвятил свою жизнь служению Праву и 

Закону в рядах московской адвокатуры. Им на смену пришли другие 

адвокаты, их последователи и ученики. Будем достойны памяти наших 

предшественников - освободителей! 

 

С праздником! 

Адвокатская палата города Москвы   


