
более 15 различных пьес, в том числе и жемчужины малороссийского 
репертуара, каковыми были признаны еще тогда произведения Кар- 
пенко-Карого "М артын Боруля", "Бондаривна", Старицкого 
"Сорочинский ярм орок”, "Утоплена", "батька" украинского театра 
Крапивницкого "Вий", Гулак-Артемовского "Запорожец за Дунаем”, 
музыкальная сцена Лысенко "Колядки" и др.

И гра артистов покорила курскую публику с первых спектаклей, 
уже 18 сентября "Курские губернские ведомости" писали: "В каждом 
самом маленьком артисте бросается сразу в глаза полная достоин
ства уверенность в своих силах, а горячая драматическая натура ска
зывается в каждом движении, в каждом жесте артистов и в игре 
полной жизни, прелести и свежести" (N 200).

Среди артистов труппы был и автор шести пьес, прошедших на 
сцене курского театра, Карпенко-Карый, но наибольший успех выпал 
на долю  А .К .С аксагальского и Н .К .Садовского, бенефисы которых 
прош ли 21 и 28 октября. Высокое мастерство бенефициантов и всей 
труппы и значимость этого театрального коллектива выразил один из 
театральных рецинзентов следующей фразой: "...с каждым днем, при 
приближении расставания с талантливыми артистами, особенно 
чувствуется тот пробел, который скоро явится в нашей обществен
ной жизни, лишенной высоких эстетических наслаждении." (N 227)

П олуторамесячное пребывание в Курске сблизило артистов 
труппы с местной общественностью, не случайно поэтому участие 
украинских артистов в благотворительном музыкально
литературном вечере, организованном 17 октября Обществом со
действия началь-ному образованию  в Курской губернии (N 231).

Стремясь понять успех и важность для курян гастролей малорос
сийских трупп, другой курский театральный критик "Ш ляховой" от
мечал, что артисты своей игрой "возбуждают в уме и сердце зрите
лей самые чудные и разнообразные впечатления чувств и невольно 
притягиваю т их к себе. Э того мало. Притягивают к себе еще и пото
му, что все это родное, свое, славянское - то дорогое, родное, кото
рое в продолжении многих и весьма многих веков сохранилось в не
прикосновенности и представляет живучесть и силу исторического 
русского, славянского элемента." ( N 204 )

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАРА

ТЕЛЬНО-РЕПРЕССИВНЫХ ОРГАНОВ В БОЛЬШЕВИСТСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ В 20-е ГОДЫ XX ВЕКА

Е.Ю.ПРОКОФЬЕВА

Идеология помогает правящей верхушке политиков осознавать
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своп интересы: теоретически обосновать свою политическую деятель
ность, определять текущие и долговременные цели этой деятельности. 
В этом - одна из сторон взаимосвязи политики и идеологии. Во время 
установления большевистской диктатуры политика была превращена' 
в простой придаток идеологии. Большевистская партия, пришедшая к 
власти путем насилия и против воли больш инства народа, могла 
управлять народом не иначе , как посредством террора. Ленинскую 
концепцию террора наследники вождя с течением времени распро
странили и на внутрипартийную жизнь - вначале как идеологический 
террор, потом - как физический террор и, наконец, как метод захвата 
власти путем внутрипартийного заговора.

1. По Ленину, “диктатура пролетариата” и “диктатура партии” - 
одно и то  же, а “научное понятие диктатуры означает не что иное, как 
ничем не ограниченная , никакими законами, никакими абсолютно 
правилами не стесненная, непосредственно на насилие опирающаяся 
власть” .

2. “ ... П ри руководстве партии осуществляется диктатура класса”.
3. “ ... Ф актически Конституция Советской республики строится 

на том , что партия всё исправляет, назначает и строит по одному 
принципу” .

4. “ ... П артией руководит ... Центральный К омитет из 19 человек
к

5. “ ... Волю класса иногда осуществляет диктатор, который один 
более сделает и часто более необходим” .

Н аиболее ярко основные черты большевистской диктатуры про
явились в деятельности карательных органов Советского государства 
и, в частности, в ВЧК.

Больш ая часть карательной системы больш евистского режима 
(судебные органы , ВЧК, ревтрибуналы) были созданы уже в декабре 
1917 года. Но отсутствие правовой базы приводило к тому, что суды, 
не говоря уже о ВЧК и ревтрибуналах, в своей повседневной практике 
руководствовались т.н. “революционным правосознанием” , суть ко
торого  предельно ясно изложил М .Лацис в журнале “Красный тер
рор” : “ М ы уничтожаем класс буржуазии. При этом нет нужды дока
зы вать, выступало ли то или иное лицо ... против Советской власти. 
П ервое, что вы должны спросить у арестованного, это следующее: к 
каком у классу он принадлежит, откуда он происходит, какое воспита
ние он имел и какова его специальность ? Эти вопросы должны ре
ш ить судьбу арестованного. Это и есть квинтэссенция Красного тер
р о р а” .

Ссылки на законы Российской империи или Временного прави
тельства были запрещены, советские же декреты по судопроизводству 
и инструкции к ним начали появляться лишь с конца 1918 года: 
“ П оложение о Всероссийской и местных чрезвычайных комиссиях” - 2 
ноября 1918 г., “ Положение о народном суде” - 30 ноября 1918 г., 
“ П олож ение о революционных трибуналах” - 12 апреля 1919 г.,
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“ Руководящие начала по уголовному праву “ - 12 декабря 1919 г.
7 декабря 1917 года С Н К  принял постановление об утверждении 

при Совнаркоме РСФ СР Всероссийской Чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Задачи ВЧК были следую
щие:

- пресечение и ликвидация контрреволюции и саботажа;
- вы работка мер борьбы с контрреволю ционерами u саботаж ни

ками путем: выдворения, конфискации имущества, лишения про
довольственных карточек, опубликования списков “врагов на
рода”;

- предварительное расследование;
- предание виновных суду военно - революционного трибунала.
С расширением масш табов гражданской войны задачи ВЧК опре

делённым образом  изменились, полномочия расширились, что приве
ло практически к полной самостоятельности этих органов в решении 
вопросов жизни или смерти попавших в ВЧК люден. А ппарат ВЧК со
стоял из трёх отделов : информационного, организационного и отдела 
борьбы с саботажем и контрреволюцией. К марту 1918 года дополни
тельно были образованы  отделы по борьбе со спекуляцией и по борьбе 
с преступлениями по должностям. “Положение” о ВЧК и ее местных 
органах было утверждено ВЦИК 28 октября 1918 года. К концу 1918 
года было образовано уже 40 губернских и 356 уездных ЧК. С раз
вёртыванием гражданской воины, к январю 1919 года вместо уездных 
Ч К  создавались уездные политические бюро, во главе которых стояли 
начальники уездной милиции.

Д о лета 1918 года ВЧК применяла чрезвычайные полномочия 
(право приведения приговора в исполнение) главным образом по тяж 
ким уголовным преступлениям, однако после убийства В.Володар
ского 20 июня 1918 года С Н К  издаёт декрет о создании особых частей 
из верных и преданных людей для развертывания беспощ адного мас
сового террора н заключении всех подозрительных в концлагеря. Де
крет СН К от 5 сентября 1918 года подтвердил право ВЧК применять 
чрезвычайные меры к лицам, причастным к заговорам  и мятежам. В 
августе 1918 года С Н К  принимает постановление о создании на же
лезнодорожном транспорте отдела ВЧК. Позже под охрану Ч К  были 
переданы и водные перевозки, а железнодорожные ЧК преобразованы 
в единые транспортны е ЧК (в таком виде они просуществовали до 
февраля 1922 года, когда были упразднены и охрана передана в орга
ны внутренних дел). 19 декабря 1918 года были образованы  армейские 
Особые отделы ЧК . Таким образом, к этому времени выстраивается 
сеть “чрезвычаек” : губернские, уездные, волостные, сельские, тран
спортные, фронтовые, а также фабрично-заводские ЧК и её военно- 
революционные трибуналы, “особые отделы” , “ чрезвычайные шта
бы” , “карательные отряды ” . В Курске губернская ЧК функцпонирова- 
на с 5 июня 1918 года. Первым её председателем был Иван Густавович 
Озембловскин, его соратниками были П .К остю ков, П.Соколов.
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Ч.Л авгородскнн, А.Годун, М.Васильев. Послереволюционный Бел
город как уездный город Курской губернии был переполнен каратель
ными службами. Наряду с военным комендантом города, имевшем в 
своём распоряжении Интернациональный батальон, в Белгороде 
функционировала Белгородская ЧК, железнодорожная Ч К  при стан
ции Белгород 1 и Белгород 2, военная контрразведка, железнодорож
ный трибунал, ревтрибунал, ревтрибунал ВОХР , армейский и диви
зионный особы е отделы, военная контрразведка и Ч К  Украины, пу
леметный взвод  при ЧК, рота при Белгородском ЧК, спецотряд войск 
ВОХР и т.д.

После окончания гражданской войны отпала необходимость в 
сущ ествовании ВЧК. 1 декабря 1921 года П олитбю ро Ц К  РК П б рас
смотрело вопрос о ВЧК. Речь шла об изменении функций и названия. 
Расправивш ись с врагами явными, партия устремила взгляд на внут
ренних врагов. 6 февраля 1922 года ВЦИК принял декрет об упразд
нении В Ч К  , её задачи возлагались теперь (в изменённом виде) на 
Н арком ат внутренних дел РСФСР. Функции ВЧК при Н КВД выпол
няло теперь Государственное Политическое управление (ГПУ).

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИИ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ.

(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

ГУРЖИЕВА А.Г.

П ричины  Великой Отечественной войны, ее ход, факторы побе
доносного исхода, цена Победы, последствия и уроки этого поистине 
смертельного противостояния антифашистского и фашистского бло
ков - эти проблемы продолжаю т привлекать пристальное внимание 
ученых, военных и политических деятелей как в нашей стране, так и за 
рубежом. Ч исло наименований опубликованных в РФ  и в других 
бывших республиках СССР работ о минувшей войне насчитывает 
свыше 20 тыс., а их общий тираж превышает 1 млрд. экземпляров.

В опубликованны х исследованиях, мемуарах, в докладах и сооб
щениях на конференциях, в публицистических материалах введен в 
научный о б о р о т  огромный фактологический материал, и одновремен
но прослеживаю тся различные авторские концепции и суждения, 
подчас диам етрально противоположные. И в то же время следует от
метить, что немало явлений, проблем, уроков ВОВ до сих пор не по
лучили достаточн ого  объективного и полного освещения и осмысле
ния в научной и общественно-политической литературе. К ним отно
сится и такая  м ногогранная, сложная и противоречивая общественно- 
политическая проблема, как роль органов местного самоуправления - 
Советов депутатов трудящихся, их деятельность в различных районах
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