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Интерес к теме репрессий 1930-х гг. не снижается в современном научном мире. Изу-

чение исторического опыта, взаимоотношений власти и социума позволит не только вос-
создать картину пути, прошедшего нашим народом, но и избежать повторения ошибок
прошлого.

В исторической науке проблема определения правового статуса репрессированных ста-
ла разрабатываться такими исследователями как В.Т. Шуклецов [19], Н.Я. Гущин [8], Н.А.
Ивницкий [9; 10; 11], С.А. Красильников [13]. В исторической науке постсоветского вре-
мени обозначилась тенденция исследования правового положения репрессированных на
материалах отдельных регионов. Среди таких работ можно выделить исследования А.Б.
Суслова [16], Л.Н. Мазур [14], Т.И. Славко [15] и В.В. Филатова [17; 18], написанные на
материалах Урала. Наряду с этим, положение спецпереселенцев в одном из стратегически
важных районов страны - Магнитострое, не рассмотрено.

Исследование опирается на комплекс источников различного характера: неопублико-
ванные документы, отобранные в архивах [1; 2; 3; 4], опубликованные документы [5; 7],
источники личного происхождения (воспоминания бывших спецпереселенцев и воспоми-
нания лиц, посетивших Магнитострой) [6].

Таким образом, анализ источников в их интерпретации и совокупности позволяет ре-
шить поставленную в исследовании проблему.

Комплексный анализ правового статуса раскулаченных предполагает рассмотрение го-
сударственной репрессивной политики на всех уровнях советской власти. В своем иссле-
довании в качестве базовой модели мы опираемся на подход, предложенный С.А. Кра-
сильниковым [5]. Исследователь выделяет три основных звена в зависимости от статуса
уполномоченного органа: центральные директивные органы - краевые органы - местные
органы управления.

Магнитострой - это всенародная стройка первых пятилеток. Спецконтингент на Маг-
нитострое появился уже с 1930 г. Жизнь спецпереселенцев жестко регламентировалась,
причем не столько правительственными директивами и постановлениями, сколько под-
законными актами (циркулярами, приказами, разъяснениями и другими документами
ОГПУ-НКВД). Бывший спецпереселенец А. Валеев: «Работники комендатуры ходили по
поселку, как надзиратели, могли издеваться над кем угодно, за малейшее нарушение их
«правил» принародно избивали «провинившихся. Работники комендатуры были едино-
личной властью: каждый и царь, и бог» [5].

Рассмотренные уровни государственного регулирования правового статуса спецпересе-
ленцев позволяют сделать следующие выводы:

1. Общие направления государственной политики определяли директивы

2. Региональные и местные органы создавали на практике то самое режимное поле, в
котором существовали спецпереселенцы 1930-х гг.;

3. На протяжении всего рассматриваемого периода в изменениях правового статуса
спецпереселенцев отчетливо видны взаимоисключающие тенденции.
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Проведенное исследование показало, что правильнее, как отмечает С. Красильников,
говорить не о «правовом положении» спецпереселенцев, а о режимном, дискриминационно-
ограничительном пространстве [6, 140]. Внутри данного пространства «права» на деле
являлись смягчением либо отменой ранее введенных ограничений или дискриминаций.
Формально раскулаченные были не лишены свободы и не считались репрессированными,
но в реальности такими были, т.к. лишались гражданских прав и права на передвижение.
Таким образом, Магнитострой являлся одним из типичных районов спецссылки.
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