
Введение

Целью данного реферата являются ответы на следующие вопросы: 

1. Что представляет собой тоталитарный режим и его характеристика. 

2. Характеристика тоталитарного общества.

3. Особенности тоталитарного режима в СССР.

При  написании  данной  работы  используется  историческая 

литература  как отечественных, так и зарубежных авторов.

Подавляющее большинство  населения  страны  было 

малограмотным,  огромные  массы  рабочих  из  разорившихся 

крестьян жили просто в нищете. Всё это привело к тому, что в 

обществе  восторжествовали  примитивные,  простые  и 

утопические идеи с  одной стороны,  а  с  другой -  стремление к 

достижению реальных ценностей социального реванша. Все эти 

настроения привели к образованию тоталитарного режима.  

Ко  времени  возникновения  тоталитарного  режима  массы 

были слабо подготовлены политически, но жаждали социальных 

благ  и  выдвижения  на  общественную  поверхность.  Лозунг 

социальной справедливости был абстрактным призывом, более 

близкими  были  призывы  к  всеобщему  равенству,  социальной 

уравниловке,  что  в  результате  переросло в  диктат  социальной 

исключительности  по  принципу  рабочего,  бедняцкого 

происхождения. 

Провозглашая разрыв с традициями прошлого, обещая построить на 

его руинах новый мир, привести народы к процветанию и изобилию, этот 

режим, на самом деле, обрушил на СССР террор и репрессии.
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1. Понятие тоталитарного режима

          Политический режим представляет собой совокупность методов, 

приемов, средств осуществления политической власти. Он характеризует 

определенный политический климат, существующий в той или иной стране 

в определенный период ее исторического развития.

Тоталитарный  режим  характеризуется  абсолютным  контролем 

государства  над  всеми  областями  человеческой  жизни,  полным 

подчинением человека политической власти и господствующей идеологии.

Понятие  «тоталитаризм»  (от  латинского  totalis  )  означает  весь, 

целый, полный. Оно было введено идеологом итальянского фашизма Дж. 

Джитиле в начале 20 века.  В 1925 г.  это понятие впервые прозвучало в 

итальянском парламенте. Лидер итальянского фашизма Б. Муссолини ввел 

его  в  политический лексикон.  С  этого  момента  начинается  становление 

тоталитарного  строя  в  Италии,  затем  в  СССР  в  годы  сталинизма  и 

гитлеровской Германии с 1933 г.

Тоталитарный режим правления устанавливается в случаях:

1. Захвата власти в итоге переворота.

2. Сужения социальной базы поддержки власти.

При тоталитаризме происходят следующие изменения:

1.  Политическая  система  структурно  сужается  (за  счет  неполного 

функционирования политических институтов).

2.  Разрастаются  репрессивные  органы  (полиция,  военизированные 

организации, тюрьмы).

3.  Происходит  милитаризация  общества,  выборы  проводятся  под 

контролем армии и полиции.
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4.  Снижается  общественный  контроль  над  деятельностью  политической 

системы, властью не учитываются общественные решения.

5. Усиливается давление государства на общество (сначала на оппозицию, 

а потом и на другие слои).

6.  В  крайнем  случае  –  приостанавливается  действие  конституции  или 

отдельных  ее  глав,  гарантирующих  права  человека,  власть  передается 

диктатору. 

В каждой из стран, в которых возникал и развивался политический 

тоталитарный режим, он имел свои особенности. Вместе с тем есть общие 

черты, которые характерны для всех форм тоталитаризма и отражают его 

сущность:

1.  Высокая  концентрация  власти,  ее  проникновение  во  все  поры жизни 

общества.  В тоталитарном сознании проблемы « власть и общество» не 

существует: власть и общество мыслятся как единое неразделимое целое. 

Актуальными  становятся  совсем  другие  проблемы,  а  именно:  власть  и 

народ  в  борьбе  против  внутренних  врагов,  власть  и  народ  -  против 

враждебного  внешнего  окружения.  В  условиях  тоталитаризма  народ, 

реально  отрешенный  от  власти,  верит,  что  власть  выражает  интересы 

глубже и полнее, чем он см мог бы это сделать.

2.  Для  тоталитарных режимов характерна  однопартийность.  Существует 

единственная правящая партия, во главе которой стоит харизматический 

лидер.  Сеть  партийных  ячеек  этой  партии  пронизывает  все 

производственно-организационные  структуры  общества,  направляя  их 

деятельность и осуществляя контроль.

3.  Идеология всей жизни общества.  В основе тоталитарной идеологии - 

рассмотрение истории как закономерного движения к определенной цели 

(мировое господство, построение коммунизма и т. д.), которая оправдывает 

все  средства.  Данная идеология включает серию мифов (о  руководящей 

роли рабочего  класса,  о  превосходстве  арийской расы и  т.  д.),  которые 

отражают  силу  магических  символов.  Тоталитарное  общество 
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предпринимает  широчайшие  усилия  для  идеологической  обработки 

населения.

4.  Тоталитаризм  характеризуется  монополией  власти  на  информацию, 

полным контролем за средствами массовой информации. Вся информация 

имеет  одностороннюю  направленность  -  прославление  существующего 

строя,  его  достижений.  С  помощью  средств  массовой  информации 

решается задача подъема энтузиазма масс для выполнения целей, которые 

ставит тоталитарный режим.

5.  Монополия  государства  на  использование  всех  средств  ведения 

вооруженной  борьбы.  Армия,  полиция,  все  другие  силовые  структуры 

находятся в исключительном подчинении центру политической власти.

6.  Существование  отработанной  системы  всеобщего  контроля  за 

поведением людей, системы насилия. Для этих целей создаются трудовые 

и концентрационные лагеря, гетто, где применяются тяжелый труд, пытки 

людей,  подавление  их  воли  к  сопротивлению,  происходят  массовые 

убийства ни в чем неповинных людей. В СССР была создана целая сеть 

лагерей - ГУЛАГ. До 1941г. в нее входило 53 концентрационных лагеря, 

425  исправительно-трудовых  колоний  и  50  лагерей  для 

несовершеннолетних. За годы существования этих лагерей в них погибло 

более  40  млн.  человек.  В  тоталитарном  обществе  действует  тщательно 

разработанный репрессивный аппарат. С его помощью насаждаются страх 

за  личную  свободу  и  членов  семьи,  подозрительность  и  доносы, 

поощряются анонимки. Делается это для того, чтобы в стране не возникало 

инакомыслия и оппозиции.  С помощью силовых и карательных органов 

государство контролирует жизнь и поведение населения.

7.  Как  общее  для  тоталитарных  режимов  следует  отметить  то,  что  они 

функционируют  в  соответствии  с  принципом  -  «запрещено  все,  кроме 

того , что приказано властью.» Руководствуясь этим принципам общество 

осуществляет  воспитание  человека.  Тоталитаризму  нужна  скромная 

личность  во  всем:  в  желаниях,  в  одежде,  в  поведении.  Культивируется 
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стремление  не  выделяться,  быть  как  все.  Подавляется  проявление 

индивидуальности,  оригинальности  в  суждениях;  широкое 

распространение получают доносительство, угодничество, лицемерие.

В  экономике  тоталитаризм означает  огосударствление 

экономической  жизни,  экономическую  несвободу  личности. 

Личность  не  имеет  собственных  интересов  в  производстве. 

Происходит отчуждение человека от результатов его труда, и, как 

следствие,  лишение  его  инициативы.  Государством 

устанавливается  централизованное,  плановое  управление 

экономикой.

Ф.  Хайек  в  своей  книге  "Дорога  к  рабству",  написанной  в 

1944  году,  особый  акцент  делает  именно  на  этом  аспекте 

тоталитаризма.  Он  приходит  к  выводу  о  том,  что  свобода 

политическая - ничто без свободы экономической. Контроль над 

важнейшими  ресурсами  общества,  как  материальными,  так  и 

нематериальными,  будет  находиться  у  тех,  в  чьих  руках 

сосредоточен  контроль  над  экономической  властью.  Идея 

централизованного  планирования  заключается  в  том,  что  не 

человек,  но  общество  решает  экономические  проблемы,  и, 

следовательно, общество (точнее отдельные его представители) 

судит об относительной ценности тех или иных целей. Там, где 

единственный  работодатель  -  государство  или  подконтрольные 

режиму частные предприятия не может быть и речи о свободном 

политическом,  интеллектуальном  или  каком-либо  ином 

волеизъявлении людей. 
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В  политической  сфере  вся  власть  принадлежит  особой 

группе  людей,  которую  народ  не  может  контролировать. 

Большевики,   поставившие  перед  собой  цель  свержения 

существующей  системы,  с  самого  начала  были  вынуждены 

действовать как конспиративная партия.  Эта  конспиративность, 

интеллектуальная,  идеологическая  и  политическая  закрытость 

остались её существенной характеристикой и после завоевания 

власти. Общество и государство при тоталитаризме оказываются 

поглощёнными  одной  господствующей  партией,  происходит 

слияние  высших  органов  этой  партии  и  высших  органов 

государственной  власти.  Фактически  происходит  превращение 

партии  в  решающий  стержневой  элемент  государственной 

структуры.  Обязательным  элементом  такой  структуры  является 

запрет на оппозиционные партии и движения.

Характерной  чертой  всех  тоталитарных  режимов  является 

также то,  что власть не опирается на законы и конституцию.  В 

сталинской  конституции  были  гарантированы  почти  все  права 

человека,  которые  на  деле  практически  не  выполнялись.  Не 

случайно  первые  выступления  диссидентов  в  СССР  проходили 

под лозунгами за соблюдение конституции.

Симптоматичны также и насильственные методы избрания 

тех или иных лиц в органы государственной власти. Достаточно 

вспомнить такой курьёзный факт: объявление по телевидению о 

результатах голосования утверждалось в президиуме ЦК КПСС за 

два дня до выборов.
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В  духовной  сфере  господствует  одна  идеология  и 

мировоззрение.  Как  правило  -  это  утопические  теории, 

реализующие  извечную  мечту  людей  о  более  совершенном  и 

счастливом общественном порядке, в основе которых лежит идея 

достижения  фундаментальной  гармонии  между  людьми. 

Тоталитарный  режим  использует  мифологизированную  версию 

одной  такой  идеологии  в  качестве  единственно  возможного 

мировоззрения,  которое  превращается  в  некое  подобие 

государственной  религии.  Эта  монополия  на  идеологию 

пронизывает всю иерархию властных отношений сверху донизу - 

от главы государства и партии до самых низших звеньев власти и 

ячеек  общества.  В  СССР  такой  идеологией  стал  марксизм,  в 

Северной Корее - идеи "пучхе" и т.д. В тоталитарном режиме все 

без  исключения  ресурсы  (и  материальные,  и  человеческие,  и 

интеллектуальные)  направлены  на  достижение  одной 

универсальной  цели:  тысячелетнего  рейха,  коммунистического 

царства всеобщего счастья и т.д.

Эта превращённая в религию идеология породила ещё один 

феномен тоталитаризма:  культ  личности.  Как  и  всякие религии 

эти идеологии имеют свои священные писания, своих пророков и 

бого-человеков  (в  лице  вождей,  фюреров,  дуче  и  т.д.).  Таким 

образом,  получается чуть  ли не теократическое правление,  где 

верховный  жрец-идеолог  одновременно  является  и  верховным 

правителем. 
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Можно  сделать  вывод,  что  тоталитарный  режим  со 

временем  разлагается  изнутри.  Особенно  из  политической 

элиты  выходят  лица,  которые  становятся  в  оппозицию  к 

режиму.  С  возникновением  инакомыслия  от  режима 

отчуждаются сначала узкие группировки диссидентов, затем 

широкие  слои  населения.  Завершает разрушение 

тоталитаризма отход от жёсткого контроля в экономической 

сфере.  Таким  образом  на  смену  тоталитаризму  приходит 

авторитаризм.       
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2. Основные черты тоталитарного общества

1.  Контроль  за  свободой  мысли  и  подавление 

инакомыслия.

Дж.  Оруэлл  по  этому  поводу  писал:  "тоталитаризм 

посягнул  на  свободу  личности  так,  как  никогда  прежде не 

могли и вообразить. Важно отдавать себе отчёт в том, что его 

контроль  над  мыслью  преследует  цели  не  только 

запретительные,  но  и  конструктивные.  Не  просто 

возбраняется выражать - даже допускать - определённые, но 

диктуется,  что  именно  надлежит  думать.  Личность 

изолируется, насколько возможно, от внешнего мира, чтобы 

замкнуть  её  в  искусственной  среде,  лишив  возможности 

сопоставлений.  Тоталитарное  государство  обязательно 

старается контролировать мысли и чувства по меньшей мере 

столь же действенно, сколь контролирует их поступки."

2. Разделение населения на "наших" и "ненаших". 

Людям свойственно -  и это почти закон человеческой 

природы - быстрее и легче сходятся на негативной почве, на 

ненависти к врагам, зависти к тем, кому лучше живется, чем 

на конструктивной задаче.  Враг  (и  внутренний и внешний) 

является  неотъемлемой  частью  арсенала  тоталитарного 

лидера.  В  тоталитарном  государстве  террор  и  страх 

используются  не  только  как  инструмент  уничтожения  и 

запугивания действительных и воображаемых врагов,  но и 
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как  нормальный  повседневно  используемый  инструмент 

упрвления массами. С этой целью постоянно культивируется 

и  воспроизводится  атмосфера  гражданской  войны.  Также 

тоталитаризм  должен  постоянно  демонстрировать 

гражданам  свои  успехи,  доказывать  реалистичность 

провозглашаемых  планов  или  находить  убедительные  для 

населения  доказательства,  почему  данные  авансы  не 

реализованы.  И   сюда  очень  хорошо  вписывается  поиск 

внутренних врагов. Здесь действует старый, давно известный 

принцип: "Разделяй и властвуй". Те, кто "не с нами, а значит, 

против нас"  должны  подвергнуться  репрессиям.  Террор 

развязывался  без  какой-либо  видимой  причины  и 

предварительной  провокации.  В  нацистской  Германии  он 

был развязан против евреев. В Советском Союзе террор не 

ограничивался  расовыми признаками,  и  его  объектом мог 

стать любой человек.

3. Тоталитаризм создаёт особый тип человека.

Стремление  тоталитаризма  к  переделке  человеческой 

природы  -  одна  из  основных  отличительных  особенностей 

его  от  всех  других   форм  традиционного  деспотизма, 

абсолютизма  и  авторитаризма.  С  этой  точки  зрения 

тоталитаризм  является  феноменом  исключительно 

двадцатого  века.  Он  ставит  задачу  полной  переделки  и 

трансформации человека в соответствии с идеологическими 

установками,  конструирования  нового  типа  личности  с 
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особым  психическим  складом,  особыми  ментальностью, 

мыслительными и поведенческими характеристиками, путём 

стандартизации,  унификации  индивидуального  начала,  его 

растворения в массе, сведения всех индивидов к какому-то 

среднестатистическому  знаменателю,  подавлению 

личностного  начала  в  человеке.  Таким  образом,  конечная 

цель создания "нового человека" - формирование индивида, 

полностью лишённого всякой автономии. Таким человеком 

не  нужно  даже  управлять,  он  будет  самоуправляться, 

руководствуясь теми догмами,  которые на данный момент 

выдвигаются  правящей  верхушкой.  Однако  на  практике 

проведение  этой  политики  породило  доносительство, 

писание  анонимок  и  привело  к  моральному  разложению 

общества.

4.  Государство  вмешивается  даже  в  личную  жизнь 

человека.

В  тоталитарном  обществе  всё:  наука,  искусство, 

экономика,  политика,  философия,  мораль  и  отношения 

между  полами  направляются  одной  ключевой  идеей. 

Характерная особенность всей интеллектуальной атмосферы 

тоталитарных  стран:  полное  извращение  языка,  подмена 

смысла слов, призванных выражать идеалы нового строя.

На мой взгляд, это оружие оборачивается против режима. 

Так  как  люди  вынуждены  приспосабливаться  к 

иррационализму  языка,  они  вынуждены  вести 
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существование,  при котором  следовать  официальным 

предписаниям невозможно, но необходимо делать вид, что 

руководствуешься  ими.  Это  порождает  как  бы  двойной 

стандарт в поведении тоталитарного человека. Появляются 

феномены,  названные  Дж.  Оруэллом  "doublethink"  - 

двоемыслие и "thoughtcrime" -  мыслепреступление. То есть 

жизнь  и  сознание  человека  как  бы  раздваиваются:  в 

обществе он вполне лояльный гражданин, а в частной жизни 

проявляет полное равнодушие и недоверие к режиму. Таким 

образом, нарушается один из основополагающих принципов 

"классического" тоталитаризма: тотального единства массы и 

партии, народа и вождя.

3. Становление тоталитарного режима в СССР в 30-е годы.
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Тоталитарная система подразумевала: 

1. Однопартийность и всевластие правящей партии.

2. Подавление прав и свобод, всеобщая слежка. 

3. Репрессии.

4. Отсутствие разделения властей.

5. Охват граждан массовыми организациями. 

6. Почти полное огосударствление экономики (специфика СССР).

В  качестве  основных  факторов,  способствовавших  формированию 

тоталитарного режима в  нашей стране,  можно выделить экономические, 

политические и социокультурные.

Форсированное  экономическое  развитие  вело  к  ужесточению 

политического  режима  в  стране.  Напомним,  что  выбор  форсированной 

стратегии  предполагал  резкое  ослабление,  если  не  полное  уничтожение 

товарно-денежных механизмов регулирования экономики при абсолютном 

преобладании  административно-хозяйственной  системы.  Плановой, 

производственной,  технической  дисциплины  в  хозяйстве,  лишенном 

рычагов экономического интереса, легче всего было добиться, опираясь на 

политический  аппарат,  государственную  санкцию,  административное 

принуждение.  В  результате,  в  политической  сфере  возобладали  те  же 

формы  неукоснительного  подчинения  директиве,  на  которой  строилась 

система хозяйствования.

Усиления тоталитарных начал политической системы требовал также 

весьма низкий уровень материального благосостояния подавляющей части 

общества,  сопровождавший  форсированный  вариант  индустриализации, 

попытки  преодоления  экономической  отсталости.  Одного  энтузиазма, 

убежденности  передовых  слоев  общества  было  недостаточно  для  того, 

чтобы в течение четверти века мирного времени удерживать жизненный 

стандарт  миллионов  людей  на  уровне,  который  обычно  существует  в 

течение коротких промежутков времени,  в  годы войны и общественных 
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катастроф. Энтузиазм, в этой ситуации, нужно было подкреплять иными 

факторами,  в  первую  очередь,  организационно-политическими, 

регулированием  мер  труда  и  потребления  (суровые  наказания  за  кражу 

общественного имущества, за прогулы и опоздания на работу, ограничения 

передвижения  и  т.  д.).  Необходимость  принятия  этих  мер,  естественно, 

никак не благоприятствовала демократизации политической жизни.

Становлению тоталитарного режима благоприятствовал и особый тип 

политической  культуры,  характерный  для  российского  общества  на 

протяжении всей  его  истории.  Пренебрежительное  отношение  к  закону, 

праву сочетается в ней с покорностью основной массы населения власти, 

насильственным  характером  власти,  отсутствием  легальной  оппозиции, 

идеализацией  населения  главы  власти  и  т.  д.  (подданнический  тип 

политической  культуры).  Характерный  для  основной  массы  общества, 

данный  тип  политической  культуры  воспроизводится  и  в  рамках 

большевистской партии, формировавшейся в основном за счет выходцев из 

народа.  Идущая  от  военного  коммунизма,  «красногвардейской  атаки  на 

капитал», переоценка роли насилия в политической борьбе, равнодушие к 

жестокости  ослабляли  ощущение  моральной  обоснованности, 

оправданности  многих  политических  действий,  которые  приходилось 

осуществлять  партийному  активу.  Сталинский  режим,  в  результате,  не 

встретил  активного  сопротивления  внутри  самого  партийного  аппарата. 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  сочетание  экономических, 

политических, культурных факторов способствовало тому, что в СССР в 

30-е годы сформировался тоталитарный режим, система личной диктатуры 

Сталина.

Главной характерной чертой политического режима в  30-е  годы стал 

перенос  центра  тяжести  на  партийные,  чрезвычайные  и  карательные 

органы.  Решения  XVH  съезда  ВКП  (б)  значительно  усилили  роль 

партийного  аппарата:  он  получил  право  непосредственно  заниматься 

государственным  и  хозяйственным  управлением,  высшее  партийное 
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руководство приобрело неограниченную свободу, а рядовых коммунистов 

обязали строго подчиняться руководящим центрам партийной иерархии.

Наряду  с  исполнительными  комитетами  Советов  в  промышленности, 

сельском  хозяйстве,  науке,  культуре,  функционировали  партийные 

комитеты,  чья  роль  на  деле  становится  решающей.  В  условиях 

концентрации  реальной  политической  власти  в  партийных  комитетах 

Советы  осуществляли  преимущественно  хозяйственные  и  культурно-

организаторские функции.

Врастание  партии  в  экономику  и  государственную  сферу  с  этого 

времени  стало  отличительной  особенностью  советской  политической 

системы.  Выстраивалась  своеобразная  пирамида  партийно-

государственного  управления,  вершину которой прочно занимал Сталин 

как Генеральный секретарь ЦК ВКП (б).  Таким образом,  первоначально 

второстепенная  должность  генерального  секретаря  превратилась  в 

первостепенную, давая ее обладателю право на верховную власть в стране.

Утверждение власти партийно-государственного аппарата сопровождалось 

возвышением  и  укреплением  силовых  структур  государства,  его 

репрессивных органов. Уже в 1929 году в каждом районе создаются так 

называемые  «тройки»,  в  которые  входили  первый  секретарь  райкома 

партии,  председатель  райисполкома  и  представитель  Главного 

политического  управления  (ГПУ).  Они  стали  осуществлять  внесудебное 

разбирательство виновных, вынося свои собственные приговоры. В 1934 

году  на  базе  ОГПУ  образуется  Главное  управление  государственной 

безопасности,  вошедшее  в  Наркомат  внутренних  дел  (НКВД).  При  нем 

учреждается  Особое  совещание  (ОСО),  которое  на  союзном  уровне 

закрепило практику внесудебных приговоров.

Опираясь  на  мощную  систему  карательных  органов,  сталинское 

руководство в 30-е годы раскручивает маховик репрессий. По мнению ряда 

современных  историков,  репрессивная  политика  на  данном  периоде 

преследовала три главные цели:
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1.  Действительное  очищение  от  «разложившихся»  от  зачастую 

бесконтрольной власти функционеров.

2. Подавление в зародыше ведомственных, местнических, сепаратистских, 

клановых,  оппозиционных  настроений,  обеспечение  безусловной  власти 

центра над периферией.

3. Снятие социальной напряженности путем выявления и наказания врагов.

Известные  сегодня  данные  о  механизме  «большого  террора» 

позволяют говорить, что среди многих причин этих акций особое значение 

имело  стремление  советского  руководства  уничтожить  потенциальную 

«пятую колонну» в условиях нараставшей военной угрозы.

В  ходе  репрессий  чисткам  подверглись  народнохозяйственные, 

партийные,  государственные,  военные,  научно-технические  кадры, 

представители  творческой  интеллигенции.  Количество  заключенных  в 

Советском Союзе в 30-е годы определяется цифрами от 3,5 млн. до 9 - 10 

млн. человек.

Можно  сделать  вывод:  с  одной  стороны  нельзя  не  признать,  что 

данная  политика  действительно  повысила  уровень  «сплоченности» 

населения  страны,  которое  смогло  затем  объединиться  перед  лицом 

фашистской агрессии. Но при этом, не учитывая даже морально-этическую 

сторону процесса (пытки и гибель миллионов людей), трудно отрицать тот 

факт, что массовые репрессии дезорганизовали жизнь страны. Постоянные 

аресты среди руководителей  предприятий,  колхозов  привели к  падению 

дисциплины и  ответственности  на  производстве.  Образовался  огромный 

дефицит  кадровых  военных.  Само  сталинское  руководство  в  1938  году 

отказалось  от  массовых  репрессий,  произвело  чистку  в  органах  НКВД, 

однако  в  основе  своей  эта  карательная  машина  осталась 

неприкосновенной.

4. История образования правоохранительных органов в СССР.
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Для  полного  контроля  над  всеми  сферами  жизни  общества  и 

государства Сталину и его предшественникам необходимо было создать 

мощную правоохранительную систему.

По завершении интервенции и гражданской войны важным рубежом 

в процессе организационного развития системы органов внутренних дел, 

оформления их правового статуса стало принятие первого «Положения о 

Народном комиссариате внутренних дел РСФСР». Разработка его проекта 

велась с 1919 г. Однако сложная обстановка в стране и то обстоятельство, 

что  компетенция  и  организационная  структура  НКВД  постоянно 

изменялись,  тормозили  принятие  документа.  К  тому  же  многие 

формулировки  его  были  нечеткими,  расплывчатыми,  а  нередко 

противоречивыми.

Проект  обсуждался  долго.  Малый  СНК  РСФСР  утвердил 

«Положение о НКВД РСФСР» 26 мая 1921 г., Президиум ВЦИК - 10 июня 

1921 г. и в тот же день оно было введено в действие. Окончательно же 

документ  был  утвержден  ВЦИК  на  следующий  год,  24  мая  1922  г.  В 

соответствии  с  ним  Наркомат  внутренних  дел  РСФСР  продолжал 

выполнять очень широкий круг обязанностей.

В  самом  общем  виде  задачи,  стоявшие  перед  наркоматом, 

формулировались следующим образом: 

1.  Наблюдение  за  организацией  и  деятельностью органов  управления  в 

качестве исполнительного аппарата Президиума ВЦИК.

 2.  Наблюдение  за  исполнением  постановлений  и  распоряжений 

центральной и местной власти административного характера и понуждение 

к их выполнению всеми имеющимися в его распоряжении средствами. 

3. Руководство организацией и развитием коммунального хозяйства.

Для  выполнения  этих  задач  в  составе  НКВД  РСФСР  были 

образованы  Организационно-административное  управление,  Главное 

управление  милиции,  Главное  управление  принудительных  работ, 

Центральное  управление  по  эвакуации  населения,  Главное  управление 
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коммунального  хозяйства,  в  состав  которого  входил  пожарный  отдел. 

После ликвидации ВЧК на основании постановления ВЦИК от 6 февраля 

1922 г. в НКВД РСФСР было образовано Государственное политическое 

управление  (ГПУ).  Тем  самым  впервые  при  советской  власти  были 

полностью  объединены  органы  государственной  безопасности  и  органы 

внутренних дел.

Как ни долго разрабатывалось и обсуждалось положение о НКВД, 

качество  его  так  и  осталось  низким.  На  это  прямо  указывали 

современники. 

В  это  время  продолжала  проявляться  тенденция  сосредоточения  в 

ведении  НКВД  функций  охраны  общественного  порядка,  борьбы  с 

преступностью, исправления и перевоспитания осужденных.

Уже в 1922 г. стало ясно, что проблема пленных и беженцев близка к 

разрешению. Поэтому Центропленбеж НКВД РСФСР был ликвидирован. В 

связи с созданием ОГПУ при СНК СССР после образования Союза ССР 

органы государственной безопасности в ноябре 1923 г. были выведены из 

состава НКВД. В октябре 1924 г. из ведения Наркомата внутренних дел 

РСФСР была изъята функция приема иностранцев в гражданство РСФСР и 

выдачи разрешения на выход из российского гражданства.

С другой стороны, декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 3 августа 1922 

г.  на  НКВД и  его  местные  органы (отделы управления  губисполкомов) 

была возложена задача утверждения и регистрации обществ и союзов, не 

преследующих целей извлечения прибыли. Постановление Совета труда и 

обороны (СТО) от 27 сентября 1922 г. передало в ведение НКВД РСФСР 

конвойную  стражу,  а  с  сентября  1925  г.  она  была  выделена  в 

самостоятельный  вид  войск,  подчиненный  Центральному  управлению 

конвойной стражи СССР. 

В изучаемый период на НКВД были возложены следующие функции: 

1. Выдача разрешений на «фотосъемку внутренней жизни».

2. Регистрация и учет охотничьего оружия.
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3. Регистрация религиозных обществ и союзов и некоторые другие.

В период формирования и образования правоохранительных органов 

в СССР население страны еще не знало: сколько бед, жертв и загубленных 

судеб  принесут  «карательные  органы»  в  будущем.  В   руках  Сталина 

правоохранительные органы превратились в машину для убийства и несли 

только страх и смерть советскому народу.   

Заключение
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В результате массовых репрессий закрепилась политическая система, 

которую  называют  режимом  личной  власти  Сталина  (сталинский 

тоталитаризм). В ходе репрессий была уничтожена большая часть высших 

руководителей  страны.  Им  на  смену  пришло  новое  поколение 

руководителей  («выдвиженцы  террора»),  всецело  преданное  Сталину. 

Таким образом, принятие принципиально важных решений окончательно 

перешло в руки Генерального секретаря ВКП (б).

Тоталитарный режим в СССР историки расценивают по-разному: с 

одной стороны, власть Сталина опиралась исключительно на репрессии и 

на убийства собственного народа, с другой стороны, именно этот режим и 

личность Сталина помогли сплотить народ в годы Великой Отечественной 

Войны  и  восстановить  страну  после  катастрофических  разрушений  в 

послевоенное время.

В эволюции сталинского тоталитаризма обычно выделяется четыре 

этапа.

1.  1923-1934  -  процесс  становления  сталинизма,  формирование  его 

основных тенденций.

2. Середина 30-х годов - 1941 год - реализация сталинской модели развития 

общества и создание бюрократической основы власти.

3. Период Великой Отечественной войны, 1941 - 1945 годы - частичное 

отступление сталинизма, выдвижение на первый план исторической роли 

народа,  рост  национального  самосознания,  ожидание  демократических 

перемен во внутренней жизни страны после победы над фашизмом.

4.  1946  -  1953  годы  -  апогей  сталинизма,  перерастающий  в  коллапс 

системы, начало регрессивной эволюции сталинизма.

Во  второй  половине  50-х  годов  в  ходе  реализации  решений XX съезда 

КПСС была осуществлена частичная десталинизация советского общества.
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