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В последнее время проблема «Большого террора» привлекает все 
большее внимание общественности. До сих пор не прекращаются споры по 
поводу убийства Сергея Мироновича Кирова и последовавшими за этим 
репрессиями, поразившими весь мир своей массовостью и жестокостью. 
Нет сомнения, что большинство современных негативных явлений уходят 
своими корнями в прошлое. Поэтому, не изучив нашу историю, мы не 
сможем предотвращать ошибки, подстерегающие нас в будущем. 

Почти в каждой семье были родные и близкие люди незаконно и жес-
токо репрессированные и потерявшие лучшие годы жизни в тюремных 
лагерях, миллионы безвинно казненных жестокой системой сталинских 
репрессий. В те годы волнами репрессий были уничтожены талантливей-
шие люди нашей страны: врачи и ученые, учителя и инженеры, писатели и 
рабочие. Как много они могли дать нам всем своего ума, культуры, какие у 
них могли быть талантливые ученики и как все это могло улучшить всю 
нашу дальнейшую жизнь. Тогда страшной истории и такой ужасной убий-
ственной тирании одного человека нет и не было ни у какого другого на-
рода мира. 

Поводом для массовых репрессий послужило убийство 1 декабря 1934 
г. С.М.Кирова, первого секретаря Ленинградского горкома и обкома пар-
тии. Члена Политбюро ЦК ВКП (б). В 16 часов 30 минут, у своего кабинета 
в Смольном, выстрелом в затылок был убит Сергей Миронович Киров. Это 
убийство послужило катализатором Сталинских репрессий и многих дру-
гих бед, обрушившихся на нашу страну в течение двух следующих десяти-
летий. Огромное количество граждан и политических деятелей было рас-
стреляно, как соучастники в организации преступления, а кто был настоя-
щим организатором или заказчиком убийства до сих пор не выяснено. Вер-
сии убийства начали возникать сразу же после совершения преступления и 
не прекращают появляться по сей день. Многие факты остались скрытыми 
от историков: убийца Николаев был схвачен на месте преступления и рас-
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стрелян, буквально, на следующий день, а суд проходил за закрытыми 
дверями, не публиковались так же и результаты следствия. Странно было и 
то, что в момент преступления не было рядом никого из охранников. Ус-
лышав выстрел, в этот коридор сбежались многие партийные работники и 
были крайне удивлены полным отсутствием охраны. Там не было даже 
главного телохранителя С.И.Кирова, Борисова, который, согласно инст-
рукциям, должен был всегда находиться рядом с первым секретарем обко-
ма. Все это наводит на мысль, что организатор убийства – Сталин. В связи 
с этим суждением имелись некоторые подтверждающие улики. Во-первых, 
сразу после трагедии все компрометирующие свидетели либо сразу были 
расстреляны, как сообщники в организации преступления, либо просто 
исчезли в дальнейшем. Во-вторых, между Сталиным и Кировым в послед-
нее время возникло все больше разногласий. Киров становился все более 
популярным в партии и в народе, он был очень убедительным оратором, 
сталинскую политику коллективизации и индустриализации он проводил 
неуклонно, но без того оттенка злобности, который был характерен Стали-
ну и его исполнителем чужой воли. Через некоторое время после убийства 
были уничтожены другие члены политического бюро, открыто возражав-
шие Сталину. До сих пор не ясно, как правительство смогло предвидеть 
эту трагедию, ведь указ об ускоренном ведении всех судебных дел без ад-
вокатов, за закрытыми дверями и без рассмотрения апелляций были изда-
ны буквально в тот же день.  

В последствии эта версия получила хождение за границей, благодаря 
показаниям многих бежавших за рубеж офицеров, но и она не принималась 
всерьез до тех пор, пока её не подтвердил прозрачными намёками в своих 
выступлениях Н.С.Хрущев. Лично он был убежден, что версия верная, но и 
он не смог привести основательных доказательств в подтверждение своих 
подозрений, хотя, и распорядился провести специальное расследование, но 
оно закончилось так и не начавшись. Наряду с неофициальными версиями, 
появились и версии правительственные, правда, все они не были обоснова-
ны в достаточной мере, были очень противоречивы по отношению друг к 
другу и сменялись с невообразимой быстротой, что делало их в достаточ-
ной мере неправдоподобными. Что касается убийцы Николаева, который 
был расстрелян сразу после совершения преступления, то из материалов 
того времени следовало, что он действовал по собственному умыслу. 

Убийство С.М.Кирова повлекло за собой множество политических по-
следствий, в огромной степени повлияло на дальнейшую жизнь всего 
СССР, а так же искалечило множество судеб и погубило огромное количе-
ство жизней. 

Все началось сразу после убийства Кирова и вынесения приговора 
первым арестованы по обвинению в организации и осуществлению этого 
террористического акта. Начали выходить указы, ужесточающие советское 
законодательство, вносящие изменения в судебные законы, относящиеся к 
политическим преступлениям. Самым первым вышло Постановление ЦИК 
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СССР от 1 декабря 1934г. «О порядке ведения дел о подготовке или со-
вершению террористических актов». Это постановление устанавливало 
скоротечность ведения всех дел по рассмотрению лиц, обвиненных в под-
готовке или совершению террористических актов. Постановление включа-
ло в себя несколько пунктов, главная задача которых, насколько возможно 
ускорить протекание всех дел, касающихся всех «врагов народа» и не дать 
возможность оправдаться. Суть данного документа состояла в следующем: 

Следствие по этим делам заканчивалось в срок не более десяти дней. 
Обвинительное заключение полагалось вручать обвиняемому не более 

чем за одни сутки до рассмотрения дела в суде. 
Дела слушаются без участия сторон 
Не допускать кассационного обжалования приговоров, как и подачи 

ходатайств о помиловании. 
Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немед-

ленно по вынесению приговоров. 
Были введены законы, касающиеся не только самих «Изменников Ро-

дины», но и их семей и других родственников. 30 марта 1935 г. Был издан 
закон «О наказании членов семей изменников Родины», для ужесточения 
наказания 7 апреля 1935г. Был издан указ, разрешающий привлекать к уго-
ловной ответственности детей старше 12 лет. Так же на них распространя-
лись все виды уголовной ответственности, вплоть до смертной казни. 
Очень много указов было издано по делам так называемых «бывших лю-
дей»: бывших кулаков, бывших царских придворных и т.д. Большинству из 
них была уготовлена учесть быть посланным в какие-нибудь отдаленные 
уголки страны и доживать там, в ужасной нищете. В Ленинграде было 
сослано больше миллиона человек из «бывших людей» и то, только за пер-
вые годы репрессий. В феврале 1930г. ЦИК и СНК приняли постановление 
«О борьбе с контрреволюционными элементами в руководящих органах 
религиозных объединений». Участились целенаправленные репрессии 
против духовенства.  

Одновременно с репрессиями началась замена командования военно-
морских сил страны, продолжалась и так называемая «чистка партии». 
Именно «кировский поток» стал началом всего того ужаса творившегося в 
стране в течение многих последующих лет и окончательно закончившегося 
лишь со смертью Сталина. По примерной оценке, с 1930 по 1953г. к смерт-
ной казни было приговорено не менее 800 тыс. человек. Концентрацион-
ные лагеря прошли около 18 млн. человек, в том числе около пятой части - 
по политическим статьям. 

На основе анализа литературы и некоторых источников по сталинско-
му периоду можно сделать вывод о непосредственной связи убийства 
С.М.Кирова и террора прошедшего по стране в 1935-1939гг. На поддержа-
ния культа личности Сталина были брошены все силы средств массовой 
информации. Ход исторических событий подавался односторонне. Люди 
переживали времена «чисток» в 1936, 37, 38гг., принимая многочисленные 



Модели и особенности модернизации общества в отечественной истории XX–XXIвв. 

 

 252

и в большинстве своем несправедливые аресты «врагов народа» за правду 
и не осознавали, как несправедливы сталинские репрессии. Сталинизм 
всегда пытался лишить народы нашей страны своего исторического про-
шлого. Уничтожались прекрасные памятники старины, уникальные соору-
жения, взрывались храмы и церкви, а в других церквях устраивались скла-
ды, гаражи, тюрьмы. Переименовывались улицы, площади, города. Всем 
этим отсекали уходящие в прошлое корни, лишали страну истории, а зна-
чит индивидуальности. Ведь без прошлого нет настоящего, а значит, не 
может быть и будущего. 
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Модернизация России в начале XX связана с именем выдающегося го-

сударственного деятеля, несомненного реформатора Сергея Юльевича 
Витте. Развитие железнодорожного транспорта и промышленности, приве-
дение в порядок финансов и денежного обращения, относительно удачная 
дипломатическая деятельность, позволившая с минимальными потерями 
выйти из позорной русско-японской войны 1904- 1905 гг., и, наконец, ог-
раничение самодержавия после опубликования Манифеста 17 октября 1905 
г., - все это, да и многое другое, привлекает внимание к личности Сергея 
Юльевича Витте[2]. 

Стержнем курса на ускоренную индустриализацию России Витте счи-
тал финансовую реформу рубля – придание ему золотого паритета. Витте 
не был посвящен Вышнеградским в тайны подготовлявшейся уже много 
лет денежной реформы. Он едва не начал свою деятельность во главе ми-
нистерства инфляционной компанией, специальным выпуском «сибир-
ских» бумажных рублей для покрытия расходов на постройку Великого 
Сибирского пути. Действовать новому министру финансов пришлось в 
более благоприятной обстановке: на крутом подъеме была промышлен-


