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НКВД (1934–1943)

10 июля 1934 был образован 
Народный комиссариат 

внутренних дел СССР (НКВД). 
Наркомат был общесоюзным, а 
ОГПУ включалось в него в виде 

структурного подразделения под 
названием Главного Управления 

Государственной безопасности 
(ГУГБ). Принципиальное 

новшество заключалось в том, 
что упразднялась судебная 

коллегия ОГПУ: новое ведомство 
не должно было иметь судебных 

функций. Новый наркомат 
возглавил Генрих Ягода.



В 1937 году появились «тройки» НКВД. Комиссия их трёх человек заочно 
выносила тысячи приговоров «врагам народа», основываясь на материалах 
органов, а порой и просто по спискам. Особенностью этого процесса было 

отсутствие протоколов и минимальное количество документов, на 
основании которых выносились решение о вине подсудимого. Вердикт 

«тройки» обжалованию не подлежал.
За год работы «тройками» были осуждены 767 397 человек, из них 386 798 

человек были приговорены к расстрелу. Жертвами чаще всего становились 
кулаки — зажиточные крестьяне, не желавшие добровольно отдавать 

колхозу своё имущество. 10 апреля 1939 года Ежов был арестован в 
кабинете Георгия Маленкова. Третьим народным комиссаром 

внутренних дел стал Лаврентий Берия. 



НКГБ — МГБ (1943–1954)
3 февраля 1941 года НКВД разделили 

на два наркомата — Народный 
комиссариат государственной 

безопасности (НКГБ) и Народный 
комиссариат внутренних дел (НКВД).

На НКГБ возлагались задачи:
� ведение разведывательной работы 

за границей;
� борьба с подрывной, шпионской, 

террористической деятельностью 
иностранных разведок внутри 
СССР;

� оперативная разработка и 
ликвидация остатков антисоветских 
партий и контрреволюционных 
формирований среди различных 
слоёв населения СССР, в системе 
промышленности, транспорта, 
связи, сельского хозяйства;

� охрана руководителей партии и 
правительства.



В 1946 году все народные комиссариаты были переименованы в 
министерства, соответственно, НКГБ стал Министерством государственной 

безопасности СССР. Тогда же министром госбезопасности стал Виктор 
Абакумов. С его приходом начался переход функций МВД в ведение МГБ. В 

1947–1952 годах ведомству были переданы внутренние войска, милиция, 
пограничные войска и другие подразделения.

После смерти Сталина в 1953 году Никита Хрущёв сместил Берию и 
организовал кампанию против незаконных репрессий НКВД. Впоследствии 

несколько тысяч несправедливо осуждённых были реабилитированы.



КГБ (1954–1991)
13 марта 1954 года создан 
Комитет государственной 

безопасности (КГБ). По 
сравнению с 

предшественниками, новый 
орган имел более низкий статус: 
был не министерством в составе 
правительства, а комитетом при 

правительстве. Председатель 
КГБ был членом ЦК КПСС, но в 

высший орган власти — 
Политбюро — он не входил. 

В зону ответственности нового 
органа входили: внешняя 
разведка, контрразведка, 
оперативно-розыскная 
деятельность, охрана 

государственной границы СССР, 
охрана руководителей КПСС и 
правительства, а также борьба с 
национализмом, преступностью 
и антисоветской деятельностью. 



В 1970-е годы КГБ усилил борьбу с инакомыслием и диссидентским 
движением. Однако действия ведомства стали более утончёнными и 

замаскированными. Активно применялись такие средства 
психологического давления, как слежка, общественное осуждение, 

подрыв профессиональной карьеры, профилактические разговоры, 
принуждение к выезду за границу, принудительное заключение в 

психиатрические клиники, политические судебные процессы, 
клевета, ложь и компромат, различные провокации и запугивания. 

Вместе с тем, были и списки «невыездных» — тех, кому отказывали в 
выезде за границу.



Новым «изобретением» спецслужб 
стала так называемая «ссылка за 101-

й километр»: политически 
неблагонадёжных граждан выселяли 

за пределы Москвы и Санкт-
Петербурга. Под пристальным 
вниманием КГБ в этот период 
находились в первую очередь 

представители творческой 
интеллигенции — деятели 

литературы, искусства и науки — 
которые по своему общественному 

статусу и международному 
авторитету могли нанести наиболее 

масштабный вред репутации 
советского государства и 

коммунистической партии.
В 90-х годах изменения в обществе и 

системе государственного 
управления СССР, вызванные 

процессами перестройки и 
гласности, привели к 

необходимости пересмотра основ и 
принципов деятельности органов 

государственной безопасности.



3 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачёв подписал закон 
«О реорганизации органов государственной безопасности». На 

основании документа КГБ СССР был упразднён и на переходный 
период на его базе созданы Межреспубликанская служба безопасности 
и Центральная служба разведки СССР (в настоящее время — Служба 

внешней разведки РФ).


