
Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

https://studservis.ru/gotovye-raboty/kursovaya-rabota/369518 

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: История России

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. РЕПРЕССИИ В ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙ «ВРАГОВ НАРОДА» И «ИЗМЕННИКОВ РОДИНЫ» 5
1.1 Нормативно-правовая база и обоснование репрессий 5
1.2 Организация процесса осуществления репрессий 10
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕПРЕССИЙ 14
2.1 Акмолинский лагерь жён изменников Родины в системе ГУЛАГа 14
2.3 Повседневная жизнь узников Акмолинского лагеря 19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 25
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 27

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. В современности интерес к правдивой истории становится все более
актуальным, включая репрессивную политику советской власти. Различные исследования позволяют нам
осветить это важное явление в советском обществе, которое изменило ход развития государства и оказало
негативное влияние на политические, социальные и экономические процессы.
Сегодня, спустя много лет, мы также сталкиваемся с наследием репрессий. Это выражается в расколе
общества на две группы: тех, кто считает сталинскую эпоху положительной, признавая ее вклад в развитие
страны и игнорируя репрессии; и тех, кто видит репрессивный аппарат на первом месте, придавая значение
количеству жертв и социальных последствий. Чтобы преодолеть эти разногласия, необходимо провести
анализ причин, сути, характера и результатов политических репрессий в СССР. Сталинские репрессии были
проведены в соответствии с Уголовным кодексом РСФСР 1926 года и затрагивали террор, измену родине,
шпионаж, вредительство и другие преступления.
Предметом исследования является Акмолинский лагерь жён изменников родины в системе ГУЛАГ.
Объектом исследования являются женщины, которые были отправлены в лагерь.
Целью курсовой работы является изучение истории Акмолинского лагеря жён изменников родины в системе
ГУЛАГ, выявление причин и условий создания лагеря, анализ жизненных условий и судьбы заключенных.
Задачи:
1. Изучить историю создания Акмолинского лагеря жён изменников родины в системе ГУЛАГ.
2. Описать условия содержания заключенных в лагере.
3. Исследовать судьбу заключенных, их жизненные и трудовые условия.
4. Оценить практическую значимость истории Акмолинского лагеря жён изменников родины в системе
ГУЛАГ для современного общества.
Новизна проблемы. Тема репрессий, устроенных при правлении Сталина, приобрела заслуженную
известность в исследованиях Отечественной истории. В современных научных кругах сформировалось
отдельное направление, занимающееся тщательным изучением этих трагических событий в нашей стране.
Многочисленные работы, освещающие эту проблему, свидетельствуют о постоянном внимании
исследователей к этой теме.
Стоит подчеркнуть, что изучение репрессий вызывает настоящий интерес у общественности и
журналистов, которые активно обсуждают эту проблему и требуют ответов от историков. К сожалению, в
исторических исследованиях мы часто сталкиваемся с тенденцией смешивать истинность фактов и
политическую пристрастность, что становится общей проблемой для историографии в целом.
Практическая значимость. Изучение истории Акмолинского лагеря жён изменников родины в системе ГУЛАГ
имеет практическую значимость для современного общества. Эта тема позволяет лучше понять историю
репрессий в СССР и предоставляет возможность уважительно относиться к жизни и судьбам тех, кто
пострадал во время этого периода. Кроме того, изучение этой темы может помочь предотвратить
повторение ошибок прошлого и защитить права человека в настоящем и будущем.
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1.1 Нормативно-правовая база и обоснование репрессий
В период сталинских репрессий основным законодательным актом выступал Уголовный Кодекс РСФСР от
1926 года, который определял наказания за различные правонарушения. В соответствии со статьями и
положениями Кодекса, осуществлялись карательные меры за такие деяния, как террор, измена родине,
шпионаж, террористические действия, вредительство, диверсия, контрреволюционный саботаж,
антисоветская агитация, участие в заговорах и принадлежность к антисоветским организациям и группам.
За нарушение закона существовали различные формы наказания, включая своеобразную пенитенциарную
систему исправительно-трудовых лагерей для заключённых, созданную в СССР с 1930 года. В эту систему
входили спецпоселения, где содержались люди, направленные в ссылку, колонии для заключённых с
небольшими сроками, а также самые тяжёлые исправительно-трудовые лагеря для осуждённых на долгие
годы.
Один из таких лагерей был Акмолинский лагерь жён изменников Родины, где содержались ЧСИРы - «члены
семей изменников Родины» в соответствии с оперативным приказом НКВД СССР № 00486 [5].
В своем решении, принятом 31 июля 1937 года, Политбюро ЦК ВКП(б) дало Наркому внутренних дел СССР
Н.И. Ежову выписку № П51/144, в которой был рассмотрен вопрос о заключении в лагеря на 5-8 лет всех жен
осужденных изменников родины членов правотроцкистской шпионско-диверсионной организации.
На тот момент в стране уже был запущен "большой террор", который сопровождался массовыми
разоблачениями "троцкистско-террористических шпионско-вредительских организаций" и расстрелами
военачальников, что, в конечном счете, привело к вопросу высылки семей, арестованных "троцкистов и
правых" в Казахстан.
При этом Политбюро ЦК ВКП(б) учитывал опыт предшествующих операций по репрессированию
контрреволюционеров, "врагов народа" и "изменников Родины". В связи с этим была доработана система
размещения детей в детских домах и закрытых интернатах наркомпросов республик, а также определен
порядок рассмотрения вопроса о детях старше 15 лет [14].
Необходимо, однако, отметить, что родственники арестованных нередко требовали через инстанции
освобождения арестованного, что приводило к затруднениям в выполнении установленных "показателей", а
также срывали планы на проведение массовой кампании.
В 1937 году народ был готов к судебным процессам и репрессиям, потому что официальная пропаганда всё
подготовила заранее. Чтобы поставить на место тех, кто предательски обращался против своей Родины,
Нарком внутренних дел СССР Н.И. Ежов дал приказ НКВД СССР № 00486 в августе. Операция шла полным
ходом, и Нарком готовил ещё один приказ № 00689, который конкретизировал статус и порядок ареста для
«членов семей изменников Родины» [9].
По новому приказу, арестовывали только тех женщин, которые участвовали в контрреволюционной
деятельности своих мужей или которых подозревали в антисоветских настроениях по статье 58 УК РСФСР.
Однако, каждый член семьи «изменников Родины» был задержан и арестован отдельно, и процедура ареста
даже во время войны была доработана и усовершенствована. 29 июня 1942 года И.В. Сталин подписал
секретное постановление ГКО № 1926 СС «О членах семей изменников Родины».
В первом пункте Постановления оговаривалось, что совершеннолетние члены семей военнослужащих и
гражданских лиц, осуждённых судебными органами или Особым совещанием при НКВД СССР к высшей
мере наказания по статье 58-1а УК РСФСР и соответствующим статьям УК других союзных республик за
шпионаж в пользу Германии или других государств, враждебных к нашей стране, за предательство,
переход на сторону врага, содействие оккупантам, службу в их карательных или административных
органах на захваченной территории, а также за попытку измены Родине или изменнические намерения,
подлежат аресту и ссылке на пять лет в отдаленные места СССР.
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