
ПОЛИТИЧЕСКИЕ  РЕПРЕССИИ XX ВЕКА И ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ



ТРАГЕДИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ И ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

Родовой чертой советского режима было государственное насилие как

универсальный инструмент решения любых политических и социальных задач. В

первые десятилетия советской эпохи (до 1953 г.) государственное насилие

реализовывалось в форме перманентного и массового политического террора.

Ежегодно репрессиям подвергались сотни тысяч человек. Репрессии обеспечивали

возможность и централизации управления, и разрыв горизонтальных связей (для

предупреждения возможного сопротивления), и высокую вертикальную

мобильность, и жесткость насаждения идеологии при легкости ее модификации, и

большую армию субъектов рабского труда и многое другое. После смерти Сталина

террор стал избирательным, количество арестованных по политическим мотивам

составляло несколько тысяч или даже несколько сотен человек в год.



Типичный документ о немедленном исполнении смертных приговоров в 

отношении политических осужденным. 1936 г.



Массовые репрессии имели вопиюще внеправовой характер:

• ложные, вымышленные обвинения (доносы);

• жестокое обращение с арестованными, включая изощренные физические пытки,

которые применялись с целью добиться признания в якобы совершенных

преступлениях;

• вынесение приговоров подавляющему большинству арестованных не судами, а

антиконституционными внесудебными органами, часто специально создаваемыми

для проведения отдельных террористических кампаний («тройки», «Комиссия НКВД

и Прокурора СССР» и др.);

• заочный характер вынесения приговоров внесудебными органами;

• «упрощенный порядок» рассмотрения дел судебными органами – без вызова

свидетелей, без участия адвокатов, в случае осуждения - отсутствие права на подачу

прошения о помиловании и т.д.;

• тотальное нарушение всех прав заключенных в лагерях и трудовых поселках, даже

и тех, которые были зафиксированы в советском законодательстве.



С середины 1930-х годов широкий размах приобрела практика проведения

публичных (открытых) политических процессов. Всего по стране карательные

органы насчитали более 70 «блоков», «центров», «союзов», «школ» и «групп»,

участники которых были приговорены к высшей мере наказания или длительным

срокам заключения.

По данным правозащитного центра «Международный Мемориал», общее количество

людей, подвергнутых политическим репрессиям по индивидуальным обвинениям,

по-видимому, составляет 4,7–5 миллионов человек. Из них, по подсчетам

«Мемориала», 1,0–1,1 миллиона человек были расстреляны по приговорам

различных внесудебных и судебных органов, остальные были направлены в лагеря

и колонии, небольшая часть – в ссылку.

Реабилитация жертв политических репрессий началась после смерти Сталина в

марте 1953 года и фактически не закончилась до сегодняшнего дня. «Мемориал»

выделяет три этапа этого процесса.



Первый этап реабилитации: 1953–1983

Реабилитация всегда была обусловлена

политическими задачами партийного руководства

и проходила под неослабным контролем

Политбюро. Первоначально реабилитация,

начавшаяся сразу после смерти Сталина,

охватывала лишь узкий круг родственников и

близких знакомых членов Политбюро.

Широкая реабилитация началась в 1954 г. В мае

1954 г. были созданы специальные Комиссии

(центральная и региональные) для рассмотрения

дел на лиц, находившихся на тот момент в

заключении. Этим комиссиям было дано право

полностью реабилитировать осужденных,

применять помилование, переквалифицировать

обвинение и т.д.

Романовская, В. Б. Репрессивные
органы в России XX века / Науч.
ред. В.П. Сальников. Нижний
Новгород: [Арника], 1996. 278 с.



Первый этап реабилитации: 1953–1983

Мощный толчок реабилитации дал доклад Н. Хрущева на ХХ съезде КПСС в феврале

1956 г., посвященный «культу личности» Сталина. В марте 1956 г. были созданы

новые комиссии – на этот раз под эгидой Президиума Верховного Совета СССР.

Особенно активно реабилитация проходила в 1956-1960 гг. Параллельно с работой

комиссий, активно процессом реабилитации занимались прокуратура и суды.

После отстранения Хрущева от власти реабилитация продолжалась «в заявительном

порядке», но политическое значение ее было полностью утрачено. Если до 1962

года из числа репрессированных граждан было реабилитировано 1.197.847

человек, то в 1962-1983 годах – только 157.055 человек.

Первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев 
на XX съезде партии. 1956 г. В стране 

официально началась десталинизация.



Второй этап реабилитации: 1983–1991

С наступлением «эпохи гласности» в сентябре 1987 г. Политбюро создало

специальную Комиссию «по дополнительному изучению материалов, связанных с

репрессиями, имевшими место в период 30-40-х и начала 50-х годов». В январе

1989 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР, которым

предписывалось отменить все решения, вынесенные внесудебными органами

(тройками, особыми совещаниями и др.) и признать всех граждан, осужденных

этими органами, реабилитированными.

Лагерное кладбище у поселка Абезь
(Коми). На переднем плане - могила
искусствоведа Николая Пунина, мужа
Анны Ахматовой



Второй этап реабилитации: 1983–1991

В Указе устанавливались и исключения: не подлежали реабилитации изменники

родине, каратели времен Великой Отечественной войны, «участники

националистических бандформирований и их пособники», фальсификаторы

следственных дел и др. В Указе обращалось внимание на социальную поддержку

жертв репрессий и на проблему увековечения памяти жертв.

В этот период было реабилитировано 838.630 человек.

В Указе Президента СССР от 13 августа 1990 г. «О восстановлении прав всех

жертв политических репрессий 20-х-50-х годов» осуждались «массовые

репрессии, произвол и беззаконие, которые совершались сталинским

руководством от имени революции, партии, народа».

По утверждению А.Н. Яковлева, непересмотренных дел в архивах органов КГБ на

начало 1990 г. оставалось 752 тысячи (цифра была явно занижена).



Третий этап реабилитации: 1992 г. – настоящее время

Российский закон «О реабилитации жертв политических репрессий» был принят 18

октября 1991 г. Впервые в российском законодательстве было дано определение

политических репрессий, вводилось понятие «политического мотива» государства,

был четко описан круг реабилитируемых лиц. Были впервые перечислены жертвы

административных репрессий: лица, подвергнутые в административном порядке

ссылке, высылке, направлению на спецпоселение и т.д. Закон предусматривает

автоматическую, т.е. без рассмотрения дела, реабилитацию людей, осужденных

за реализацию права на свободу совести и мнений.

В результате внесения поправок в 1995 и 2000 г. жертвами репрессий были

признаны дети, находившиеся вместе с родителями в лагерях, ссылках,

трудпоселках (ранее их признавали только пострадавшими), а затем и дети,

оставшиеся вследствие репрессий в несовершеннолетнем возрасте без попечения

одного или двух родителей.



Барак женского лагеря системы ГУЛАГ

Акция «Возвращенные имена» проводится каждый год
на Лубянской площади в День памяти жертв
политических репрессий 30 октября.



РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ЮРИСТОВ-УНИВЕРСАНТОВ

Преследования по политическим мотивам со стороны государства было знакомы

Петербургскому университету уже с начала XIX века. В 1820 г. произошло изгнание

А.П. Куницына из Университета за «вольнодумные» сочинения, в 1821 г. был учинен

«профессорский суд» над преподавателями: философом А.И. Галичем, историком

Э.Б.С. Раупахом, статистиками К.Ф. Германом и К.И. Арсеньевым. Выступивший

обвинителем попечитель учебного округа Д.П. Рунич добился удаления их со службы

и запрета на издание трудов.

Сто лет спустя произошла коренная перестройка отношений между властью и ученым

сообществом. После победы в 1917 г. советская власть перешла к насильственным

методам решения своих задач. Обстановка Гражданской войны, борьба с оппозицией,

всеобщая разруха способствовали радикализации политической культуры и широкому

применению государственного насилия. «Большой террор» явился продолжением

практики Гражданской войны.



В 1921 г. по делу «Петроградской боевой организации»

были расстреляны профессор-географ Владимир Таганцев

(сын выдающегося криминалиста Н.С. Таганцева) вместе с

супругой. Таганцев-старший вскоре после этой трагедии

скончался. По этому же делу был казнен поэт и выпускник

юридического факультета Николай Гумилев.

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ЮРИСТОВ-УНИВЕРСАНТОВ



В 1922 г. был расстрелян бывший профессор

юридического факультета, историк русского права

Юрий Петрович Новицкий. Он был осужден на

Петроградском процессе «по делу о сопротивлении

изъятию церковных ценностей». В 1992 г. Ю.П.

Новицкий был причислен к лику святых РПЦ как

новомученик.

«Большой террор» 1937-1938 гг. унес жизни двух

юристов-универсантов: профессора Владимира

Николаевича Бенешевича и директора Ленинградского

юридического института Вацлава Станиславовича

Ундревича.

РЕПРЕССИИ ПРОТИВ ЮРИСТОВ-УНИВЕРСАНТОВ

Икона с образом Юрия Новицкого

Затем юрфак ЛГУ пережил еще одну волну чисток – уже в конце 1940-х гг. во время

кампании «по борьбе с космополитизмом». Тогда лишились своих мест в Университете

Я.М. Магазинер, Л.И. Поволоцкий, Я.И. Давидович.



Типичный документ периода массовых репрессий. НКВД просит увеличить нормы -

по казненным на 300 чел, по заключенным в лагеря на 1000 чел. Сталин вносит 

коррективы в сторону увеличения расстрелов.



ПАМЯТИ ВАЦЛАВА СТАНИСЛАВОВИЧА УНДРЕВИЧА

До своего ареста В.С. Ундревич возглавлял Ленинградский институт советского

строительства и права с 1930 по 1937 г. Этот институт стал преемником

юридического факультета Ленинградского университета.

В.С. Ундревич родился в Риге в 1895 г. в польской семье, получил юридическое

образование в Казанском университете, вступил в партию меньшевиков, затем в 1919

г. перешел на сторону большевиков. Преподавал в совпартшколе, служил в

трибунале и прокуратуре Саратова, затем перешел на преподавательскую работу в

Саратовский коммунистический университет. С 1927 г. Ундревич – доцент и

заведующий кафедрой уголовного права и процесса. Его карьера быстро идет в гору:

на следующий год он уже председатель Правового отделения Саратовского

госуниверситета, а через два года переехал в Ленинград и возглавил

новообразованный Институт советского строительства и права. Совместно с А.Я.

Вышинским, знаковым юристом той эпохи, В.С. Ундревич выступил соавтором труда

«Курс уголовного процесса: учебник для правовых вузов» (М., 1934).



Его арестовали 27 марта 1937 г. на выездной

сессии Военной коллегии Верховного суда СССР в

Ленинграде. После многих месяцев заключения и

издевательств он дал «признательные показания»

в принадлежности к «контрреволюционной

троцкистской группе». Морально сломленные люди

зачастую вынуждены были оговаривать и других,

знакомых и незнакомых людей.

30 ноября 1937 г. Вацлав Ундревич был осужден по

статье 58 п. 8-11 УК РСФСР и приговорен к

расстрелу. Приговор был приведен в исполнение

немедленно.

Его имя было внесено в «Ленинградский

мартиролог», т.3. О судьбе его жены и дочери

Инны ничего неизвестно.

ПАМЯТИ ВАЦЛАВА СТАНИСЛАВОВИЧА УНДРЕВИЧА

Вацлав Станиславович Ундревич



«Помню, как однажды, придя в институт, в главной зале мы

увидели огромную стенгазету, в центре которой директор

института Ундревич управляет тройкой борзых коней,

головы которых были смонтированы из фотографий

ведущих профессоров института. Вся эта тройка вскоре

исчезла вместе со своим «кучером». Объяснения этого

обстоятельства были строго засекречены, и нам туманно

что-то говорили об их связи с врагами народа».

Из кн.: Теребилов В.И. Записки юриста. М., 2003. С. 29.

Вышинский А.Я., Ундревич В. С. Курс уголовного процесса: Учебник для правовых вузов. 
Коммунистическая академия. Институт советского строительства и права. Том 1, 

Судоустройство. М. : Советское законодательство,1934. 432 с.



ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА БЕНЕШЕВИЧА

В.Н. Бенешевич – один из самых заметных ученых

первой половины XX века в области византиноведения и

истории средневекового права. Он окончил

юридический факультет Петербургского университета,

сделал блестящую научную карьеру, объездил весь

Ближний Восток и славянские страны с целью

собирания сведений о греческих правовых рукописях.

Его отношения с советской властью на протяжении двух

десятилетий оставались напряженными. В 1922 г. В.Н.

Бенешевич был арестован по делу «о сопротивлении

изъятию церковных ценностей» и впоследствии

оправдан. Оправдание не принесло облегчения. После

эмиграции его тестя, профессора Ф.Ф. Зелинского,

Бенешевич остался без научно-педагогической работы.

Владимир Николаевич Бенешевич 



«Оттепель» наступила в 1925 г.: В.Н. Бенешевич был избран членом-корреспондентом

АН СССР. В 1927 г. по поручению Академии наук и Публичной библиотеки он

отправляется в трехмесячную научную командировку в Западную Европу с заданием

изучить опыт организации фотолабораторий в ведущих библиотеках мира.

Почти сразу по возвращении Бенешевич был арестован по обвинению в «шпионаже в

пользу Ватикана, Германии и Польши» и, несмотря на ходатайства выдающихся ученых

Ф. Нансена и А. Эйнштейна, приговорен к трем годам лишения свободы в Соловецком

лагере особого назначения.

В 1930 г. В.Н. Бенешевич был возвращен с Соловков, но только для того чтобы получить

новый пятилетний срок по «Академическому делу». В этот раз репрессиям подверглась

и жена Бенешевича, а также его младший брат Дмитрий Николаевич — преподаватель

Ленинградского горного института. Людмила Фаддеевна, работавшая в то время

библиотекарем, была арестована «за активное содействие антисоветской деятельности

мужа» и отправлена на строительстве Беломоро-Балтийского канала. Двадцатилетние

сыновья Бенешевичей были высланы из Ленинграда.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА БЕНЕШЕВИЧА



Во время арестов и обысков почти полностью были уничтожены плоды

многолетней работы Бенешевича по сбору копий древних рукописей.

Следователи посчитали их шифрованными посланиями. Погибли многие

научные работы и свыше двух тысяч уникальных фотоснимков редких

документов. В марте 1933 г. по ходатайству В.Д. Бонч-Бруевича В.Н. Бенешевич

был досрочно освобожден из заключения. Через год освободили и его супругу.

С 1934 по 1937 год Бенешевич вновь работает хранителем греческих рукописей

в Публичной библиотеке и даже читает курс византийской истории в

Ленинградском государственном университете. В начале 1937 г. в Мюнхене

была опубликована его книга – первый том «Synagoga» Иоанна Схоластика. Еще

10 лет назад немецкие ученые предложили Бенешевичу, в то время уже члену

Баварской академии наук, издать его рукопись. Но издание состоялось при

режиме фашистской диктатуры. Этот факт был преподнесен в газете

«Известия» как антисоветская деятельность.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА БЕНЕШЕВИЧА



Владимир Николаевич Бенешевич был арестован 27 ноября 1937 года, обвинен в

шпионаже и приговорен к расстрелу коллегией НКВД. 27 января 1938 года 63-

летний член-корреспондент АН СССР был казнен. По этому делу были

расстреляны два его сына-близнеца – Дмитрий, начинающий физик-теоретик, и

Георгий, геоботаник. Был расстрелян также и его младший брат – Д.Н.

Бенешевич, работавший в НИИ черной металлургии.

Уже посмертно В.Н. Бенешевич в апреле 1938 года был исключен из Академии

наук СССР. В 1958 году его членство в Академии наук было восстановлено.

Людмила Фаддеевна Бенешевич в течение многих лет тщетно предпринимала

попытки узнать что-либо о судьбе мужа и сыновей, пока в конце 1950-х годов не

получила официальных свидетельств об их смерти и справок о посмертной

реабилитации «за отсутствием состава преступления». Настоящие даты смерти

Бенешевичей смогли быть открыты только после падения советского режима.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА БЕНЕШЕВИЧА



Повестка на допрос В.Н. Бенешевича в ОГПУ. 1937 г.

Свидетельство о смерти В.Н. Бенешевича с
фальшивыми датами смерти. Практика выдачи
документов с фальшивыми данными была
официальной.

Источник изображений: СПБФ АРАН



Обращение Л.Ф. Бенешевич к А.А. Жданову по поводу судьбы мужа. 1941 г.



Символическое надгробие в память о
семье Бенешевичей. Санкт-Петербург,
Левашовская пустошь, одно из
крупнейших захоронений жертв
сталинских репрессий.
До 1989 г. пустошь была секретным
объектом.



ПАМЯТИ ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА НОВИЦКОГО

Юрий Петрович Новицкий – юрист и историк права,

родился в 1882 г. в Киеве в семье мирового судьи,

выпускника юридического факультета Санкт-

Петербургского университета. Юридическое образование

получил в университете Св. Владимира в Киеве.

В качестве судебного следователя Ю.П. Новицкий

принимал участие в расследовании убийства в Киеве

П.А. Столыпина. Затем он переехал в столицу и занял

должность приват-доцента по кафедре истории русского

права в Петербургском университете. С 1917 по 1922 г.

Новицкий являлся профессором университета. В 1919

году он активно участвовал в организации в Костроме

рабоче-крестьянского университета и несколько лет

регулярно читал там лекции по советскому

законодательству.

Юрий Петрович Новицкий



В центре внимания Ю.П. Новицкого находились вопросы истории уголовного права

Киевской Руси, Великого Княжества Литовского, история цензурного права 2-й

половины XIX в. Он занимался изучением вопроса о создании специальных судов

для малолетних преступников и такой суд был создан им в Киеве в 1912 г.

Всю жизнь он отличался глубокой искренней религиозностью. Ю.П. Новицкий был

членом совета Духовной академии в Петрограде, вел активную общественную

жизнь.

В 1922 году его арестовали. Ю.П. Новицкий, несмотря на готовность сотрудничать с

советской властью, стал одним из основных подсудимых на Петроградском

процессе «по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей». Он не признал

свою вину и был приговорен к смертной казни.

ПАМЯТИ ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА НОВИЦКОГО



Ю.П. Новицкий был расстрелян 13

августа 1922 г. вместе с митрополитом

Вениамином (Казанским),

архимандритом Сергием (Шеиным) и

адвокатом И. М. Ковшаровым. В 1992 г.

он был причислен к сомну

новомучеников. Его дочь Ксения (К.Г.

Колосова) воспитывалась в семье

дедушки, стала учителем химии и затем

директором школы в Ленинграде. Все

время блокады она не покидала город.

К.Г. Колосова была награждена

орденами Красного знамени и орденом

Ленина.

ПАМЯТИ ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА НОВИЦКОГО

Мемориальная доска на здании 
Костромского университета



ПОСТРАДАВШИЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
















