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События советской истории 1920–1930-х годов прошлого столетия в истори-

ческой науке прочно ассоциируются с процессом массовых политических репрес-

сий и получили ярко выраженную негативную коннотацию. Не рассматривая кон-

цептуальные подходы к объяснению советской репрессивной политики периода 

Сталина (1920–1930-е годы) [7; 9] как пика преследований в СССР по политиче-

ским мотивам, мы определим саму возможность государства осуществлять подоб-

ные действия. Также, для релевантного представления о событиях указанного пе-

риода отечественной истории, необходимо рассмотреть дефиниции таких понятий 

как «репрессии», «политические репрессии» и «политическое насилие». 

Согласно «Толковому словарю» С.И. Ожегова, в русском языке слово «ре-

прессии» означают карательные государственные меры [15, с. 1014]. Если обра-

титься к словарю политологическому, то дефиницией термина «репрессии» (от. 

лат. repressio – подавление) будет карательные меры или наказание, имеющие 

целью подавить, пресечь (деятельность) кого-либо [14, с. 117]. Далее, если 

установить определенный интересующий нас мотив применения карательных 

действий – политические (властные) отношения – то согласно, например, Кем-
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бриджскому словарю получим, что «политические репрессии» есть применение 

силы или насилия для контроля над группой людей («the use of force or violence 

to control a group of people») [10]. Таким образом, политические репрессии от-

носятся к проявлению насилия в политике или к политическому насилию. 

Само понятие «политическое насилие» также имеет несколько трактовок. 

Одни исследователи под политическим насилием понимают подавление или 

принудительное ограничение свободы члена общества под действием обще-

ственных же сил [12, с. 13]. Другие с учетом марксистской концепции добавля-

ют, что политическое насилие представляет собой деятельность классов, наций, 

общественных групп, обусловленная идеологически, для реализации целей их 

социальных институтов. При этом обязательно применяются средства принуж-

дения [13, с. 10]. 

Видом политического насилия является насилие государственное [5, с. 35]. 

В российском законодательстве находим определение средств государственного 

принуждения вместе с видами их конкретного применения: согласно закону 

РФ №1761–1 от 18.10.1991 (редакция от 25.12.2023), статья 1, под политиче-

скими репрессиями признаются «различные меры принуждения, применяемые 

государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы…, 

а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся со-

циально опасными для государства или политического строя по классовым, со-

циальным, национальным, религиозным или иным признакам» (закон). Осу-

ществлялись данные меры, согласно тому же закону, «по решениям судов и дру-

гих органов, наделявшихся судебными функциями либо в административном 

порядке органами исполнительной власти и должностными лицами» [8]. 

Комплекс таких мер можно охарактеризовать как своеобразную «репрес-

сивную политику», которую М.Г. Степанов рассматривает в виде элемента по-

литического действия и соответственно, как дополнительный способ приведе-

ния общества к требуемым стандартам функционирования [16, с. 47]. 

Таким образом, в широком понимании репрессии есть ограничение, сила, 

насилие по отношению к кому-либо, либо к целым общественным группам. Из 
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определения, данного российским законом, следует, что репрессии по политиче-

скому признаку прямо осуществляются государством против лиц, признававшихся 

социально-опасными, то есть опасными для общества. По мнению М.С. Байновой, 

государству, как главной социальной общности, присущи две важных специфика-

ции: выражение интересов всего общества и ради выражения этих интересов оно 

имеет право на принуждение, то есть на насилие [3, с. 50]. Ф. Фукуяма, когда рас-

суждает о функциях государства, также признает, что принудительный характер 

власти дает ей право ущемлять гражданские права в угоду обеспечения безопас-

ности всего общества [18, с. 12–13]. 

Согласно М. Веберу, государство прямо претендует на монополию леги-

тимного, то есть законного физического насилия [4, с. 645], под которое прямо 

подпадают некоторые виды репрессий – лишение свободы или жизни по поли-

тическим мотивам. Интерпретируя концепцию насилия Ю. Гальтунга, полити-

ческие репрессии предположительно можно рассматривать как элемент насилия 

структурного, уже встроенного в определенную структуру [1, p. 171], в нашем 

случае, в государство. В подобном варианте объект насилия (репрессий) не вос-

принимает его, а принимает как данность [1, p. 173]. Анализируя концепцию 

Гальтунга дальше, мы открываем новое измерение государственного насилия – 

«людей, в данном случае, убивают не прямым насилием, их убивает весь соци-

альный строй» [2, p. 69]. Однако по справедливому замечанию А.В. Дмитриева 

и И.Ю. Залысина, понятие «структурного насилия» является крайне неопреде-

ленным и произвольно интерпретированным [5, с. 31]. Собственно, и сам Галь-

тунг определяет данную ситуацию весьма своеобразно: «мы будем ссылаться на 

состояние структурного насилия как на социальное неравенство» [1, с. 171]. 

Очевидно, что социальное неравенство, то есть неравный доступ членов обще-

ства к материальным благам к установленным нам дефинициям терминов «ре-

прессии» и «политические репрессии» отношения не имеет. 

Относя репрессии к одной из форм политического насилия, уже упоминае-

мые нами А.В. Дмитриев и И.Ю. Залысин в своей монографии не только опре-

деляют их как любые насильственные действия государства, но и указывают их 
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главную цель: сохранение политической стабильности, несмотря на законность 

или моральное оправдание подобного [5, с. 54]. 

Государственное насилие в форме политических репрессий, таким образом, в 

большинстве случаев имеет санкционированный характер и монополию на леги-

тимность. В случае с СССР это целый комплекс репрессивного законодательства, 

самым известным примером которого является 58-я статья УК РСФСР [17, с. 35]. 

Здесь мы приходим к вполне ожидаемому выводу о главной, защитной 

функции репрессий – они направлены на сохранение государственного строя и 

текущей социальной конфигурации. Дмитриев и Залысин тоже подтверждают 

данный вывод об охранительном, консервативном характере репрессий – это 

может быть оборона в ответ на экстремистские действия различных групп или 

наоборот, наступательные превентивные действия государства против оппози-

ции [5, с. 55]. Подобные действия присущи абсолютно любому государству. 

Исторически, преследование за политические убеждения или ввиду соци-

альной опасности в Советской России и СССР не является первым примером 

реализации подобного защитного механизма большой социальной общности 

(государства) против малой (определенных групп или категорий поддан-

ных/граждан) для защиты своего функционирования и существования. Доста-

точно вспомнить проскрипционные списки Суллы («он внес известный «поря-

док» путем применения так называемых «проскрипций»… куда он вносил име-

на лиц, объявленных вне закона и подлежащих уничтожению»), [11, с. 410] или 

террор эпохи Французской буржуазной революции (декрет Конвента от 10 ап-

реля 1793 года о создании Чрезвычайного уголовного трибунала, занимавшего-

ся всеми контрреволюционными преступлениями [6, с. 210]. 

Таким образом, можно сделать некоторые выводы. 

1. Политические репрессии в СССР периода 1920–1930-х годов есть ред-

кая, но типичная форма политического насилия. 

2. Осуществляются репрессии всегда на санкционированной государством 

и легитимной основе. 

3. Главная функция – сохранение государственного строя. 
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4. Свойственны любому государству, то есть Советский Союз не является 

уникальным примером. 

5. Таким образом, как и любое государство, СССР периода Сталина имел 

право на проведение репрессивной политики по отношению к своим гражданам. 

Однако вопрос концептуально-методологической основы для проведения 

подобных действий советским государством в отечественной и зарубежной ис-

торической науке продолжает оставаться открытым. 
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