
                                          

 

 Мы памятью к предкам 
                 боль всколыхнули, 
Чтобы вспомнить безумье, 
                в мир иной 
заглянули…

  

День памяти
 жертв политических репрессий



День памяти жертв политических репрессий – напоминание   о 

трагических страницах в истории России. Унижены и уничтожены 

лучшие из лучших, у которых и в мыслях не было бороться  против 

своего народа. Тысячи инженеров, сотни тысяч замученных, 

расстрелянных, загубленных   партийцев, миллионы крестьян, 

оказавшиеся  жертвами раскулачивания, маршалы и 

генералы,  ученые и  поэты, писатели и артисты, которые на самом 

деле были преданы Родине.



О, моя беспечальная,
Безоглядная Русь!
Про дорогу кандальную
Рассказать не берусь...
Так уж было положено,
Ни за что нас губили.
Но не можем, не можем мы,
Чтоб о нас позабыли!
Нас этапами пешими,
Эшелонами длинными
Гнали в дали кромешные,
Разлучали с любимыми.
До кровавого пота мы
День и ночь чуть не до свету
Безотказно работали,
Ели пайку не досыта.
Нас потоком зловещим
Настигала пурга,
Как ненужные вещи
Заметая в снега.
В безымянных могилах



Борис Михайлович Микулич.

Белорусский писатель Борис Михайлович Микулич 
прожил всего лишь 42 года. Пятнадцать лет провел в 
сибирских лагерях и тюрьмах. В 1936–м Микулича 
обвиняют в шпионаже, издании контрреволюционной 
литературы. Срок могли скостить, но интеллигентный и 
принципиальный Борис наотрез отказывается признать 
вину, в итоге — 10 лет ссылки. Этапы, лагеря, голод, 
холод…
     Второй раз арестован в 1949 году, ссылка на вечное 
поселение в Красноярский край, Машуковку. В 1954 
году многие репрессированные, получив реабилитацию, 
начинают уезжать из Машуковки.  Борис Михайлович не 
дожил до этого момента  три месяца.



     Георгий Самойлович Иссерсон.
 (1898—1976) 

советский военачальник  и  военный 
теоретик,  полковник (1940 год). 

 

Арестован 7 июня 1941 года, 21 января 1942 года по обвинению в участии в 
военном заговоре, в преступных действиях во время Советско-финской войны 
приговорён к расстрелу.  Военная коллегия Верховного суда СССР  изменила 
ему меру наказания, назначив  десять лет лишения свободы в исправительно-
трудовом лагере. Наказание отбывал в Карагандинском ИТЛ,  в июне 1951 г. без 
предъявления какого-либо обвинения  Георгий Самойлович из лагеря по этапу, 
через пересыльные тюрьмы был направлен в ссылку (без определения ее срока) 
в Красноярский край (поселок Нижне-Ангарск Удерейского района). Георгий 
Самойлович работал мотористом насосной станции, в геолого-
разведывательной партии занимался вопросами топографической съемки. 
Реабилитирован Иссерсон был только спустя два года после смерти Сталина.
Умер 27 апреля 1976 года в Москве.  
Был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
 



     Николай Иванович Мамин.

   
    Родился в семье купца первой гильдии в 1906 г. в селе Балакове Самарской 
губернии. После окончания школы был учителем, рабочим, год учился в МГУ.  В 
1928-32 гг. служил строевым старшиной на «Авроре». 
  В начале 30 –х  писательская судьба его складывается блестяще: его проза, стихи, 
очерки печатаются в популярных литературных журналах. Работал Мамин  много, 
готовился к выпуску  второй сборник его рассказов и очерков «Военное море».  В 
1936 г. все разом обрывается: арест. При обыске среди прочих книг находят   книгу 
репрессированного автора -  10 лет лагерей в «Ухталаге». После освобождения 
Николай Мамин не имел права жить ни в Москве, ни в Ленинграде. И Мамин  
уезжает в Литву, продолжает писать.
 В 1949 году без   предъявления  каких либо  обвинений, отправили этапом в Сибирь, 
в Красноярский край в Удерейский золотопромышленный район . Здесь написал 
повести «Мастерство», «Дом родной», «Город лесного моря».
 Н.И. Мамин задумал плавание на Дальний Восток, Северным морским путем с 
караваном судов. Путешествие закончилось трагически  в 1968 году.



Лев Соломонович Полак.

 Родился Лев Соломонович 15 июня 1908 г. в Германии в семье 
инженера (приехавшего из России и возвратившегося обратно в 
1912 г.).
 Молодого ученого в профессорской должности, сотрудника 
Ленинградского института точной механики и оптики, 
заведующего кафедрой физики и физической оптики Льва 
Полак арестовали 9 февраля 1937 года, “восемнадцать лет,
  пять месяцев и одиннадцать дней” был “врагом народа”. Побывал в 12 тюрьмах 
(следственных, пересыльных, срочных), трех лагерях, двух ссылках.  В 1946 г. Л.С. 
Полак был освобожден без права проживания более, чем в двухстах городах, 
включая Москву и Ленинград. В 1948 г. был снова арестован и осужден  на ссылку, 
которую отбывал в Красноярском крае  - Мотыгино. Годы, проведенные «среди 
людей-призраков» описаны в книге воспоминаний «Было так» (1996 г.) «На Ангаре 
почти напротив села Мотыгино был остров. Там летом садились 
небольшие самолеты, а иногда прилетала «Каравелла» — французский 
гидросамолет. Начальник так называемого аэропорта был абсолютно 
неграмотный человек. Раз в два года он сдавал какие-то экзамены, а сам 
двухзначное число не мог без ошибки разделить. И вот он нанял меня 
обучать его арифметике…» из воспоминаний Л.С.Полак. Позднее переводят в 
экспедицию на разведку, на поиски гематитовых железных руд. В августе 1955 
освобожден и реабилитирован. 



Лоренц из семьи немцев проживавших в Саратове, на Волге. Имел диплом певца 
и преподавателя, выступал в Москве. Занимался журналистикой после 
окончания заочно литературного университета имени Герцена. Работал в газете 
«Московский строитель», сотрудничал с журналом «Огонек», трудился над 
книгой «История вещей». По злому навету молодого, подающего надежды 
журналиста и литератора  перед войной в 1941 арестован и осужден     на    
восемь лет   северных лагерей. После отбывания срока – шестилетняя ссылка в 
Красноярский край, в Мотыгино. Здесь, чтобы прокормится, и выжить, Курт  
выступал с крохотной концертной группой, работал художником в артели, строил 
лодки и катера. После смерти Сталина получает возможность перебраться в 
Енисейск, где работал режиссером кукольного театра. Потом еще один переезд, 
на этот раз в Красноярск, где и получает справку о реабилитации: «дело… за 
отсутствием состава преступления прекращено». В краевом центре Лоренц 
работал литсотрудником отдела культуры редакции газеты «Красноярский 
рабочий». Свои материалы он подписывал псевдонимом К. Ангарский – в память 
о тех местах, куда попал не по своей воле…

Курт Лоренц, 



Нас каждый день считают по три раза,

так не считают золотой запас.

Не потому, что мы дороже злата

а потому, что слишком много нас.

 

Сеть тюрем, лагерей, расстрелы –

вдруг не сойдётся по стране баланс!

Власть примет соответствующие меры:

посадит тех, кто охраняет нас.



 Василий Васильевич Янов

После окончания школы  Василий  Васильевич резал  дрова, работал на заводе 
вместе со старшими братьями, был и кузнецом, и слесарем. Василий Васильевич  
любил читать: «Я любил читать, и этому способствовало то, что мой старший брат 
выписывал до 1913 года «Вестник знания» и к нему были приложения: Л. Н. 
Толстого , были и приложения  и других писателей, но я был к ним как-то холоден, а 
вот Толстой сразу мне по душе пришелся... как услышу о Толстом, то воспламеняюсь 
сердечной радостью». Во многом это и предупредило ход его дальнейшей судьбы.
 Василий Васильевич неоднократно был арестован за свои убеждения, за 
самовольный уход с завода, он попадает в тюрьму, в 1935 году толстовцы 
подвергаются  репрессиям, под арест попал и Янов ВВ.. В  очередной арест был 
сослан в  Красноярский край ( «…где птицы на лету замерзают»»). В Тасеевском  
районе  работал пчеловодом, затем переводят  в Машуковку, где были 
электростанция, шпалозавод, столярные и плотницкие работы, печные и 
другие.(…работу там выбирай, какая нравится, не спеша.) Работали 
репрессированные в основном  на лесозаготовках.
 В 1971 году Василий Васильевич скончался в селе Машуковка Мотыгинского района 
Красноярского края.



Судьба Анатолия Дмитриевича Клещенко, талантливого поэта, прозаика, 
художника и охотника, похожа на судьбы многих, живших в прошлом веке. 
Арест, необоснованные, выдуманные обвинения, лагерь, ссылка в деревню 
как можно дальше от любого центра – подобное случилось не только с ним.  
В феврале 1940 года в «органы» на Клещенко донесли. У него дома был 
устроен обыск, где нашли множество стихов, посвященных 
Сталину.  Анатолий Дмитриевич был не согласен с репрессиями, часто 
вставал на защиту арестованных по политической статье. Был суд, чудом 
Клещенко не приговорили к растрелу, а дали 8 лет исправительно-трудовых 
работ в сталинских лагерях. Было ему тогда всего 20 лет. Вместе с тысячами 
зэков валил лес на Северном Урале. Среди уголовников  Анатолий 
Дмитриевич  заслужил уважение, пел блатные песни, играл на гитаре. После 
войны, в 1948 году «политических» власть всячески ограничивала в 
проживании,  из Иркутска его отправили в ссылку в Удерейский 
(Мотыгинский район) Красноярского края. В первый год ссылки Анатолий 
Дмитриевич работал в клубе поселка Раздольное художником. Из 
воспоминаний жительницы п.Раздольное «..Это был добрый, умный, 
удивительно интересный человек. В памяти так и остался: в краске, с 
трубкой или папиросой, с бородкой, а рядом верный друг - рыжая собака. А 
как он много читал! С ним было интересно говорить на любые темы. 
Местному населению не очень-то разрешали тянуться к Клещенко. Но это 
был прекрасный человек». Человек, который за свои стихи провел 16 лет в 
лагерях и ссылке. Жизнь Анатолия Клещенко оборвалась на Камчатке в 
1974 году, на 53 году.
 

 

Анатолия Дмитриевича Клещенко, 

 



   

 

 
Кто их считал, ушедших в неизвестность?
Кто помнит поименно их теперь?
Кто знает, чью порядочность и честность
Перечеркнули поздним стуком в дверь?

Кто их считал, когда на целом свете
Средь бела дня упала ночь черна?
Когда своих отцов стеснялись дети
И вслух не называли имена.

Кто помнит тех, что жили где-то близко,
В чьих окнах не гасили долго свет;
Чей приговор – "без права переписки",
Навеки заметал последний след.

Им не поставят, верно, обелисков.
Им всем хотя бы груз заклятья снять,
Но еще долго горестные списки
Бесстрастно будет время пополнять.

И с каждым днем сильнее стыд нас душит,
Когда из праха имена встают.
И чьи-то неприкаянные Души
Нам по ночам покоя не дают.

апрель 1988г.



 Георгий Самойлович 
Иссерсон. 

Александр Николаевич Грамп.
В 15 лет  Александр в Баку принимает участие в революции. Когда  
революция потерпела поражение, Александр Агаджанов был 
вынужден покинуть Азербайджан и уйти в комсомольское 
подполье. Он придумал себе новую фамилию Грамп и поменял 
отчество: вместо Ивановича он стал Николаевичем. Бывший 
руководитель краснопресненских комсомольцев в 30 е годы 
окончил Институт инженеров транспорта,  в составе  группы 
способных выпускников был направлен на обучение в Америку.  
      В 1933 году в Америке защитил диссертацию, стал магистром 
технических наук, женился на американке Гертруде Клевинс. имел 
звание «Почётный железнодорожник».  Но в 1937 году Александр 
Николаевич был арестован  и объявлен « врагом народа…».   После 
ареста   проходил кошмарные этапы ГУЛАГа: очные ставки на 
Лубянке, допросы в Бутырках, одиночное заключение в Елецкой 
тюрьме. Приговор -  10  лет заключения,  ссылка   на север 
Красноярского края, заключенные строили заполярный город 
Норильск. 1951, март - этап в Удерейский района поселок Ишимба, 
в 100 км севернее поселка Мотыгино на р. Ангара, где создавалась 
сеть геологоразведочных партий. В 1954 году радостное событие 
для всей семьи, переезд  в Москву, получение прежней квартиры .
      
      



ЧУДИНОВА Ксения Павловна - русская революционерка, 
партийный работник, подвергалась репрессиям при царском и 
советском режимах. Вместе с мужем скрываясь от 
преследований царской охранки,  часто меняли место работы 
и проживания: Богородск, Иркутск, Омск, Тюмень. Близкие 
люди были расстреляны. Один  арест следовал за другим, так 
в 1949 году ее этапировали в Красноярск. На баржах, по 
Ангаре добрались до Мотыгино, где и объявили о 
пожизненной ссылке в Удерейский район Красноярского края 
как ранее репрессированных. 
В Мотыгино находилась крупная база геологической экспедиции МВД, в чье 
распоряжение  они поступили. Здесь геологи открыли выходы железной руды и 
построили свой поселок. В Мотыгино Ксения Павловна встретила Г . С. Иссерсона, 
Я.Б.  Шумяцкого,А.Н. Грампа. Работала   нормировщиком в механической 
мастерской, агентом по снабжению, нормировщиком-экономистом в местной артели 
«Победа», занимавшейся пошивом всякой одежды.
 Знакомая Ксении Павловны, Ольга Шатуновская помогала освобождению и 
полной реабилитации очень многим товарищам. В Москве  она сразу занялась и   
делом Чудиновой Ксении Павловны. В прокуратуре  установили клеветнический 
характер и полную необоснованность приговора.  Вернулась Ксения Павловна в   
Москву, восстановили ее в партии. Ксения Павловна  написала две книги 
воспоминаний.  В 1999году скончалась в возрасте 99 лет.
 





Жертвам репрессий с открытой 

душой. Провозгласите всевечный 

покой. 

Свечи поставьте, колени склоните 

Память о них навсегда сохраните.


