
30 октября в России 
отмечается День 
памяти жертв 
политических 
репрессий.



дата была выбрана в память  о 
голодовке узников лагерей, 
начавшейся 30 октября 1974 года в 
Мордовии, которую 
политзаключенные объявили в 
знак протеста против 
политических репрессий в СССР и 
против бесчеловечного обращения 
с заключенными в тюрьмах и 
лагерях



По мнению 
авторов «Чёрной 
книги коммунизма», 
первый этап насилия 
и репрессий в 
советской истории 
начинается с захвата 
власти в 1917 году и 
продолжается до 
конца 1922 года. Если в 
начале этого периода 
проявления насилия 
имели стихийный 
характер, то 
с весны 1918
 года начинается 
продуманное 
наступление 
на крестьянство.



Не миновали репрессии и 
«естественных союзников» 
большевиков — рабочих. Однако этот 
период репрессий вписывается в 
контекст всеобщего противостояния. 
Второй период репрессий начинается в 
1928 году с нового наступления на 
крестьянство, которое осуществляется 
сталинской группировкой в контексте 
политической борьбы в верхних 
эшелонах власти.



 «Террор был 
одним из основных 
инструментов в 
эпоху сталинизма. 
В этом состоит 
специфика 
„сталинского 
периода“.



За 
период сталинских
репрессий было 
вынесено более 3 
млн приговоров.



В 1929—1931 годах десятки учёных 
были арестованы и осуждены по 
так называемому «делу Академии 
наук». В 1932 году четверо 
сибирских писателей были 
сосланы по делу так 
называемой «Сибирской бригады».
Сотни бывших офицеров, 
служивших в РККА, в 1930—1931 
годах были арестованы и 
осуждены по делу «Весна».



С 1933 года по 31 
декабря 1934 года 
проводилась 
«генеральная 
чистка» ВКП(б). В 
ходе «чистки», 
которая была 
возобновлена в 
мае 1935, из партии, 
насчитывавшей 
1916,5 тысяч 
членов, было 
исключено 18,3 %.



По завершении 
«чистки» началась 
«проверка партийных 
документов», 
продолжавшаяся по 
декабрь 1935 года и 
добавившая ещё 10-20 
тысяч исключённых. 
С января по сентябрь 
1936 года была 
проведена «замена 
партийных 
документов».



В реальности 
эта проверка 
стала 
продолжением 
«чистки» 
1933—1935 годов 
и 
сопровождалас
ь массовыми 
арестами

В реальности эта проверка стала 
продолжением «чистки» 1933—1935 годов 
и сопровождалась массовыми арестами



Убийство С. М. Кирова произошло 
в Ленинграде 1 декабря 1934 года, 
оно послужило предлогом для 
новой волны политических 
репрессий. В основном репрессии 
затронули Москву и Ленинград, 
события в Ленинграде получили 
название «Кировский поток», 
основным московским процессом 
этого времени стало «Кремлёвское 
дело». 



⚫ Внести следующие изменения в действующие 
уголовно-процессуальные кодексы союзных 
республик по расследованию и рассмотрению дел о 
террористических организациях и 
террористических актах против работников 
советской власти:

Постановление ЦИК и СНК СССР «О внесении изменений 
в действующие уголовно-процессуальные кодексы 
союзных республик»:



⚫ Следствие по этим делам заканчивать в срок не более 
десяти дней;

⚫ Обвинительное заключение вручать обвиняемым за 
одни сутки до рассмотрения дела в суде;

⚫ Дела слушать без участия сторон;
⚫ Кассационного обжалования приговоров, как и подачи 

ходатайств о помиловании, не допускать;
⚫ Приговор к высшей мере наказания приводить в 

исполнение немедленно по вынесении приговора.
⚫ — Председатель Центрального Исполнительного 

Комитета Союза ССР М. Калинин.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль.
1 декабря 1934 года



Все репрессируемые 
разбивались на две 
категории:
«наиболее 
враждебные 
элементы» подлежали 
немедленному аресту 
и, по рассмотрении их 
дел на тройках — 
расстрелу.
«менее активные, но 
всё же враждебные 
элементы» подлежали 
аресту и заключению в 
лагеря или тюрьмы на 
срок от 8 до 10 лет.



Пик репрессий пришелся на 
1937-1938 годы, когда за два года 
по 58-й статье 
("контрреволюционные 
преступления") были осуждены 
1,3 миллиона человек, из 
которых свыше половины были 
расстреляны.



В сталинские годы 3,5 миллиона 
человек были репрессированы по 
национальному признаку. Из рядов 
армии было "вычищено" 45% 
командного состава, а в годы войны и 
после ее окончания жестоким 
репрессиям подверглись советские 
граждане, вышедшие из окружения, 
оказавшиеся в плену, угнанные на 
работу в Германию.
tT



ГУЛАГ



карьера
Сценарист
дата рождения
3 апреля, 1886 
место рождения
Кронштадт, Российская 
Империя
дата смерти
26 августа, 1921 • 35 лет
место смерти
Петроград, СССР (Санкт-
Петербург, Россия)
жанры
драма
супруга
Анна Ахматова (развод)



Гумилев не принял большевистской 
революции 1917 года, однако 
эмигрировать отказался. Он был одной 
из наиболее заметных фигур в 
литературной жизни Петрограда этого 
времени – много печатался, руководил 
в Петрограде Союзом поэтов, читал 
лекции, вместе с А.Блоком, М.Горьким, 
К.Чуковским и другими крупными 
писателями работал в издательстве 
«Всемирная литература». 



В августе 1921 года Гумилев был 
арестован по обвинению в участии в 
контрреволюционном заговоре. И по 
постановлению Петроградской ГУБЧК 
от 24 августа 1921 года один из лучших 
поэтов «серебряного века» Николай 
Степанович Гумилев был расстрелян. 
Точная дата и место расстрела 
Гумилева неизвестны



Николай Степанович 
Гумилев – один из 
глубоких и интересных 
поэтов 20 века, чья 
жизнь преждевременно 
прервалась от рук 
большевиков



Я в воде не тону И в огне не 
сгораю. Три аршина в длину И 
аршин в ширину — Мера 
площади рая. Но не всем 
суждена Столь просторная 
площадь: Для последнего сна 
Нам могил глубина Замерялась 
на ощупь. И, теснясь в темноте, 
Как теснились живыми, Здесь 
легли в наготе Те, кто жил в 
нищете, Потеряв даже имя.



"Колымские 
рассказы" - 
документальн
ое 
историческое 
свидетельство, 
запечатлевшее 
великую 
катастрофу 
человечества 
XX века. 



Варлам Тихонович 
Шаламов (1907-1982) 
вошел в историю 
русской литературы, как 
один и тех, кто первым 
поведал миру в 
литературной форме 
всю страшную историю 
ГУЛАГа. Сам Шаламов 
прошел «полный курс»
сталинских репрессий, 
побывав 
в ГУЛАГе дважды 
(1929-1932 и 1937-1951).







И пока не будет в стране 
независимого общественного 
мнения — нет никакой 
гарантии, что всё 
многомиллионное 
беспричинное уничтожение не 
повторится вновь, что оно не 
начнётся любой ночью, каждой 
ночью — вот этой самой ночью, 
первой за сегодняшним днём.





⚫ Ни страны, ни погостане хочу выбирать.На 
Васильевский островя приду умирать.Твой 
фасад темно-синийя впотьмах не найду.
между выцветших линий на асфальт упаду.

⚫  И душа, неустанно  поспешая во тьму,
промелькнет над мостами  в петроградском 
дыму,и апрельская морось,над затылком 
снежок,и услышу я голос:- До свиданья, 
дружок.

⚫ И увижу две жизни далеко за рекой,к 
равнодушной отчизне  прижимаясь щекой.





В чужих словах скрывается пространство: 
Чужих грехов и подвигов чреда,
Измены и глухое постоянство
Упрямых предков, нами никогда 
Невиданное. Маятник столетий 
Как сердце бьется в сердце у меня.
Чужие жизни и чужие смерти
Живут в чужих словах чужого дня. 





Ни к чему,      ни к 
чему,            ни к 
чему полуночные 
бденьяИ мечты, что 
проснешься            в 
каком-нибудь веке 
другом.Время?    
Время дано.            
Это не подлежит 
обсужденью.
Подлежишь 
обсуждению ты,            
разместившийся в 
нем.





⚫ Мы живем, под собою не чуя страны, Наши речи за 
десять шагов не слышны, А где хватит на 
полразговорца, Там припомнят кремлёвского 
горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, А 
слова, как пудовые гири, верны, Тараканьи 
смеются усища, И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей, Он играет 
услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто 
хнычет, Он один лишь бабачит и тычет, Как 
подкову, кует за указом указ:



Кому в пах, 
кому в лоб, 
кому в бровь, 
кому в глаз. 
Что ни казнь 
у него — то 
малина И 
широкая 
грудь 
осетина.

















Реабилитация жертв 
политических репрессий 
началась в СССР в 1954 году. 
В середине 1960-х годов эта 
работа была свернута и 
возобновилась лишь в 
конце 1980-х годов.



" "Знать 
прошлое, 
чтобы
 не 
повтори
лось 
в буду
щем …" 


