
Пермский край, Лысьва



День памяти жертв политических репрессий 
в России - напоминание нам о трагических 
страницах в истории страны, когда тысячи 
людей были необоснованно подвергнуты 
репрессиям, обвинены в преступлениях, 
отправлены в исправительно-трудовые 
лагеря, в ссылку и на спецпоселения, 
лишены жизни. 

Нравственные и физические мучения 
коснулись не только самих 
репрессированных, но и их родных и 
близких. Клеймо "врагов народа" и их 
пособников легло на безвинных людей и 
целые семьи. Миллионы погибли в 
результате террора и ложных обвинений. 



Члены одной из бригад 
исправительно-трудового 

лагеря со своим руководством.
1932 г.

Надпись на стене 
клубного барака. 1933 г.



День памяти жертв 
политических репрессий 
должен был бы быть днем 
всеобщего траура, потому что 
жители нашей страны пережили 
национальную трагедию, 
которая началась сразу после 
октября 1917 года.



• Уже 1918 год был отмечен расстрелом 3000 
священнослужителей. 

• В 1938-1941 годах репрессированы 38900 
человек, свыше 35 тысяч из них расстреляны. 
В конце 1920-х - начале 1930-х годов было 
осуждено более 500 тысяч крестьян.
Из рядов армии было "вычищено" 45 процентов 
командного состава как политически 
неблагонадежных. 

• В годы войны и первые послевоенные годы 
жестоким репрессиям подверглись вышедшие из 
окружения, военнопленные и репатриированные 
советские граждане. Общее количество 
военнослужащих, репрессированных в годы 
войны, составило 994 тысячи человек, из 
которых 157 тысяч расстреляно. 

•



3,5 миллиона человек было репрессировано по 
национальному признаку с середины 40-х по 1961 
год. 

Основным объектом репрессивной политики режима 
в 1960-е - 1980-е годы явилось "диссидентство". За 
период с 1967 по 1971 год органами КГБ было 
"выявлено" более трех тысяч группировок 
"политически вредного характера", 13,5 тысяч членов 
которых были репрессированы. Всего в период с 
1921 по 1953 год органами ВЧК, ОГПУ, НКВД, МВД по 
политическим мотивам были подвергнуты 
репрессиям свыше четырех миллионов человек, в 
том числе осуждены к высшей мере наказания около 
800 тысяч человек.



Август 1936 Троцкистско-
зиновьевский 

террористический центр: 
Зиновьев, Каменев

Подготовка терактов 
против руководителей 
советского государства и 
партии, убийство Кирова , 
шпионаж. Диверсии

1937
Пятаков, Радек

Антисоветская 
деятельность, шпионаж, 
диверсии

Март 1938
Бухарин, Рыков

Шпионаж, обвинения в 
убийстве Кирова, 
покушение на Ленина, 
Сталина

1938
«Дело Тухачевского»

Подрыв боевой мощи 
Красной Армии, связи с 
немецкой разведкой, 
подготовка  гос. 
переворота

Политические процессы 1936-1938



Репрессии 1936-1938- процессы 
над внутрипартийной оппозицией

1936
Зиновьев

1936
Каменев

1938
Бухарин

1938 
Радек

1937 
Тухачевский



Группа женщин-заключенных
 исправительно-трудового лагеря

1932 г.

Заключенные перевозят 
камни на постройке канала.

1932 г.



• В количественном отношении пик репрессий 
пришелся на 1937-1938 годы, когда за два года по 
известной 58-й статье ("контрреволюционные 
преступления") были осуждено 1,3 миллиона 
человек, из которых свыше половины расстреляны. В 
сталинские годы было репрессировано около 60 
народов. Это два миллиона 463940 человек, из них 
655674 - мужчины, 829084 - женщины, 970182 - дети 
до 16 лет. 

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



Квитанция соловецких 
лагерей.

Гимн соловков.



Денежные квитанция 
соловецких лагерей.



В 1992 году была создана Комиссия при Президенте по 
реабилитации жертв политических репрессий, а 14 
марта 1996 года вышел Указ Президента РФ "О мерах 
по реабилитации священнослужителей и верующих, 
ставших жертвами необоснованных репрессий". 

День памяти жертв политических репрессий в России 
впервые был отмечен в 1991 году в память о 
голодовке узников лагерей в Мордовии, начавшейся 
30 октября 1974 года. Официально этот день был 
установлен Постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 18 октября 1991 года "Об установлении Дня 
памяти жертв политических репрессий".

30 октября в нашей стране проходят памятные 
мероприятия, собрания и митинги, участие в которых 
принимают политики и общественные деятели, 
правозащитники, бывшие политзаключенные, 
молодежь, родные и близкие тех, кто погиб в 
советских лагерях.



Н.Френкель. Начальник работ 
на Беломоро-Балтийском канале. 1933 

г.



Женщины-заключенные, 
перевозящие на тачках обломки скал.

1933 г.



Вода гремит на плотинах
И грохот ее неистов.

С зеркальной лестницы шлюзов
В сумерки сходит день.

Я знаю: мне нужно учиться,
Писателю у чекистов. – 

Искусству быть инженером,
Строителем новых людей.



На сегодняшний день в России приняты и выполняются 
постановления, направленные на поддержку жертв 
репрессий, созданы специальные комиссии по делам 
реабилитированных. 18 октября 1991 года был 
принят Закон РСФСР "О реабилитации жертв 
политических репрессий". Целью закона является 
реабилитация всех жертв политических репрессий, 
подвергнутых таковым на территории РСФСР с 25 
октября (7 ноября) 1917 года, восстановление их в 
гражданских правах, устранение иных последствий 
произвола и обеспечение посильной в настоящее 
время компенсации материального и морального 
ущерба. 



Изменяя природу, 
человек изменяет самого себя. 1933 г.

Персонал исправительно-
трудового лагеря. 1932 г.



Дети-заключенные 
с воспитателем. 1932 г.

Прогулка без удовольствия. 1933 г.



«Легко сказать – выбор скалы, 
а вот посмотрите,

 как ее разбирают». 1933 г.
Плакат на дереве

 в Беломорском лагере. 1933 г.



«Для того, чтобы так пошли тачки, 
нужно было сделать тачку,

 вылить колесо и правильно положить руки». 
1933 г.



Строительство Беломорканала



Мемориальный 
музей истории 
политических 
репрессий и 
тоталитаризма 
«Пермь-36»

Лагерь на месте участка строгого режима начал создаваться еще в 
1946 г., когда лесная ИТК-6 (исправительно-трудовая колония № 6) 
Молотовского УИТЛК (управления исправительно-трудовых лагерей и 
колоний) была перенесена из поселка Селянка в деревню Кучино. 
Тогда на месте нынешней жилой зоны лагеря были выстроены 
четыре бревенчатых барака, медсанчасть, баня и штрафной 
изолятор. Лагерь был обнесен ограждениями из колючей проволоки с 
четырьмя вышками по углам. Кроме базового лагеря в деревне 
Кучино в его состав входили еще четыре так называемые 
"командировки" - отдельные лагерные пункты, расположенные 
непосредственно в лесу.



Памятник жертвам политических репрессий

Место: г. Пермь, Свердловский район, 
Егошихинское кладбище. 
Установлен 30 октября 1996 г. по 
инициативе Пермского общества 
«Мемориал» на пожертвования 
жителей Перми при финансовой и 
организационной поддержке 
областной и городской 
администраций. 
Надпись на стелах: «Памяти жертв 
политических репрессий», «О, люди! 
Люди с номерами, вы были люди, не 
рабы. Вы были выше и упрямей своей 
трагической судьбы. 
Анатолий Жигулин». 
Автор памятника: архитектор М. 
Футлик. 



Мемориальная стела

Материал: железо.
Размеры: высота - 2 м.
Место: Пермский край, Лысьвенский район, 
автотрасса «Кунгур - Чусовой» в 3-х км от г. 
Лысьва.
Когда и кем установлен: жителями деревень 
Лысьвенского района ориентировочно в 1993 г.
Авторы памятника: В. Волков и семья 
Мехряковых.

Надпись на стеле: «Жители деревень Петрово, Мехряково, 
Выломово, Веснино, Волково, Зыково, Лязгино, Каракшино, Грива, 
Черепаново, пострадавшие от незаконных репрессий сталинского 
произвола 1930 - 1950 г. г.» и список из 49 фамилий. 



Памятник узникам Чусовских политзон 
(«Пермь-35», «Пермь-36» и «Пермь-37»). 

Надпись: «Заблудилась душа моя в звездах, закричал я 
во сне и проснулся, поздно жизнь мне менять, но не 
поздно лба холодным трехперстьем коснуться. Обратить 
свои очи к Востоку, вспомнить восемь стихов от Матфея 
и предаться слезам и восторгу, перед словом 
Господним».
Автор памятника: Л. Д. Постников.

Пермский край, 
Чусовской район, Музей 
истории реки Чусовой.
Установлен в 1996 г. по 
инициативе директора 
Музея истории реки 
Чусовой Л. Д. 
Постникова. 



Мемориальная доска 
Л. Н. Правдина

г. Пермь, Ленинский район, улица Борчанинова, д14.
установлена: 6 июля 2004 года по инициативе 
Пермского отделения Союза журналистов и 
Департамента культуры администрации Пермской 
области.
Надпись на доске: «В этом доме с 1982 по 2003 гг. 
жил и работал писатель Лев Николаевич Правдин. 
/3.07.1905 - 15.08.2003/»
Автор: скульптор В. М. Буторин.



Особым совещанием при НКВД СССР приговорен по ст. ст. 58-10 
(контрреволюционная пропаганда или агитация) и 58-11 
(контрреволюционная организационная деятельность) к 8 годам 
заключения в ИТЛ. Особым совещанием при МГБ СССР 17 декабря 
1949 г. сослан на поселение. Реабилитирован Верховным судом СССР 
16 апреля 1955 г.
После освобождения и реабилитации стал работать в Пермском 
(Молотовском) книжном издательстве.
Член Союза писателей с 1934 г. Автор романов «Область личного 
счастья», «На севере диком», «Мальвы цветут», «Новый венец», 
«Ревизор», «Море ясности», «Океан бурь», «Бухта «Анфиса», «Зал 
ожидания» и др. На оренбургском материале создал пьесу 
«Обновил», много рассказов и очерков, повесть «Трактористы», 
роман «Берендеево царство».
Умер в г. Перми 18 августа 2003 года.

Правдин Лев Николаевич. Родился 3 июля 
1905 года. Русский, беспартийный, журналист. 
Арестован 9 января 1938 г., 11 июня 1940 г.



Мемориальная доска памяти Осипа Мандельштама

Пермский край, г. Чердынь, улица 
Комсомольская, дом 39, главный 
корпус районной больницы.
установлена: в августе 1999 года по 
инициативе отдела по делам 
молодёжи администрации 
Чердынского района и народного 
музея г. Дмитрова Московской 
области.
Надпись на доске: «Мне на плечи 
кидается век-волкодав. Но не волк я 
по крови своей: В этом здании в 1934 
году находился репрессированный 
поэт Осип Мандельштам».



Осип Эмильевич Мандельштам (1891 - 1938), русский 
поэт, прозаик, переводчик, эссеист. Родился в 
петербургской купеческой семье..
Впервые репрессирован 14 мая 1934 года - обыск и 
арест за стихи «Мы живём, под собою не чуя 
страны…». Приговор - высылка в Чердынь (север 
Пермской области). После тяжёлого заболевания 
высылают в Воронеж. 

Там он отбывает ссылку до мая 1937 года, живёт почти нищенски, 
сперва на мелкие заработки, потом на скудную помощь друзей. После 
Воронежа живёт год в окрестностях Москвы. В мае 1938 года его 
арестовывают вторично «за контрреволюционную деятельность» и 
направляют на Колыму.
Умер в пересыльном лагере Вторая Речка под Владивостоком, в 
состоянии, близком к сумасшествию, по официальному заключению от 
паралича сердца. Имя его оставалось в СССР под запретом около 20 
лет.
Реабилитирован посмертно.
Автор сборников «Камень» (1913), (1922), цикла «Воронежские тетради» 
(опубликован 1966), книги «Разговор о Данте» (опубликована 1967), 
автобиографической прозы, статей о поэзии и др.



Пермский край, Лысьвенский район, 
в 13 км севернее посёлка Кын, 
урочище Старая Мишариха, устье 
речки Большая Мишариха. 
Координаты (ориентировочные): N 
57° 51’ и E 058° 50’ 
установлен: в августе 2007 года 
силами учащихся и преподавателей 
Кыновской средней школы № 65, 
при поддержке предпринимателей и 
администрации посёлка Кын. 
Надпись на табличке: «Здесь было 
спецпоселение Старая Мишариха». 
Информация и фото 
предоставлены: А. Папулов. 



Мемориальная доска Е. А. Вагнера

Вагнер Евгений Антонович. Родился 22 
сентября 1918 года. В августе 1941 
года, находясь на фронте в качестве 
начальника госпиталя, был 
репрессирован по национальному 
признаку. 

Вместе с другими российскими немцами был депортирован, а затем отправлен в 
«рабочий батальон» Усольлага. После восстановления гражданских прав в 1950-
е годы остался жить и работать в Пермском крае. 
Выдающийся врач и педагог. Лауреат Государственной премии РФ, заслуженный 
деятель науки РФ, заслуженный врач России, первый на Урале академик 
Академии медицинских наук РФ. Ректор Пермской медицинской академии (1970 – 
1995). Почётный гражданин города Перми и Пермской области. Основатель 
хирургической клиники областной больницы. 
Автор 316 научных трудов, в том числе 19 монографий и книг. 
Умер 14 сентября 1998 года в Перми и похоронен на главной аллее городского 
Северного кладбища. 


