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День памяти... Печальный, скорбный 
день,

Когда на целый мир ложится тень
Былых времён, жестоких и кровавых,

Под знаками позора, но не славы.
День памяти - погибших, павших, жертв,

Что муки, неповинно претерпев,
Сложили головы во рвах, и не отпеты,

И души их - в раю витают где-то
Ну, а тела - исчезли навсегда,

Без права переписки, без следа,
Туда, где только память их достанет,

И будет совесть биться неустанно.





      История нашей области, 
района, поселка неотделима от 
истории нашей страны. Все, что 
происходило в России, всегда 
сказывалось и отзывалось на 
нашей малой родине. Не 
исключением стали и 
сталинские массовые 
политические репрессии 
прошлого века.

 История России полна подлинного 
величия. Мы гордимся боевой и 
трудовой славой, научными и 
культурными достижениями наших 
предков, которые отдали России 
свои силы, таланты, мужество, а 
многие оказались принесены в 
жертву ее истории.
Одна из самых трагических страниц 
летописи нашей страны и края – 
политические репрессии.



Такое страшное было время.
Врагом народа был сам народ. 

Любое слово, любая тема... 
И по этапу страна... вперёд! 

Но мы-то помним!
 Теперь мы знаем

На всё запреты, на всех печать... 
Народ толпой по этапу гнали, 
Чтоб было легче им управлять... 



   Эта памятная дата 
установлена не 
государством, а 
самими узниками 
политических 
лагерей. Решение 
Верховного Совета 
России от 18.10.1991 г. 
внесшее его в 
государственный 
календарь,  только 
придало ему 
официальный 
характер.



       Что такое репрессии? Это когда власть карает людей за 
какие-то действия против неё. Между тем, подавляющее 

большинство тех, кого мы сегодня вспоминаем, ни о каких 
действиях против власти и не помышляли.

▣ -ни тысячи инженеров, арестованных в связи с «шахтинским делом»;
▣ -ни сотни тысяч замученных, расстрелянных, загубленных в 

1937–1938 годах партийцев, наивно верящих, что они – ум, честь и 
совесть эпохи, потому что строят светлое будущее для всех 
трудящихся;

▣ -ни миллионы крестьян, поверивших «новой экономической 
политике», объявленной в 1921 году, и оказавшиеся через 7 лет 
жертвами «политики ликвидации кулачества как класса».

▣ -не боролись против власти ни маршалы и генералы – Тухачевский, 
Егоров, Блюхер;

▣ -ни поэты – Гумилев, Смеляков, Заболоцкий;
▣ -ни артисты – Русланова, Дворжецкий, Михоэлс;
▣ -ни будущий руководитель советской космической программы 

Королев;
▣ - ни самолетостроитель Туполев;
▣ -ни генетик Вавилов; ни физик Румер,
▣ -ни астроном Козырев, ни историк Гумилев;
▣ -ни те, о ком мы расскажем сегодня;
▣ -ни многие, многие другие.



    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 463.940 человек, из них 655.674 - 
мужчины, 829.084 - женщины, 970.182 - дети до 16 
лет.

     Минувшее столетие отмечено в российской 
истории великими свершениями наших предков. 
Они прославили Россию подвигами, трудом, 
достижениями в культуре и науке. Но мрачные 
страницы в истории поколений останутся 
навсегда.





     Печальна страница  истории российских немцев. 
Около миллиона человек было депортировано с 
Поволжья, Кавказа, Украины. На место ссылки 
прибыло меньше почти на сто с лишним тысяч - 
первыми умерли старики и дети. Да и кто считал 
эту разницу в числе людей. Один указ решил 
судьбу целого народа, да и не только немецкого 
народа. Сколько еще латышей, чечен, крымских 
татар, турок, ингушей, калмыков не доехали до 
своих родных мест.

      Разбросали рукою вождя по Союзу, 
Приказали обычай забыть и язык 

Нищета и обида
легли тяжким грузом, 

Методично стирая
культуры азы...



Куйбышевскую область не 
обошли стороной репрессии. 

      Новосемейкино. 1941 год. Под 
грифом строжайшей 
секретности начато 
строительство мощнейшей в 
мире радиостанции. 
Радиостанцию надо построить в 
самые сжатые строки – за 2, 5 
месяца! Естественно, за такой 
срок стройку завершить не 
смогли. О том, кто и чем 
поплатился за это, история 
умалчивает. Основной объем 
строительных работ удалось 
завершить только за 9 месяцев. В 
распоряжении строителей был 
один паровой экскаватор с 
емкостью ковша 1 куб, рабочие 
руки и лопаты. На строительстве 
были задействованы по разным 
сведениям от 7 до 10 тысяч 
заключенных, живших в бараках 
недалеко от объекта.
   



       Работа на строительстве шла очень быстрыми темпами, 
несмотря на многие трудности. В ноябре 1941 г. был 
готов уже котлован для технических зданий. Объем 
земляных работ 60000 куб. метров был выполнен одним 
паровым экскаватором с объемом ковше 1 куб. метр. При 
морозе - 45зимой 1941-1942 гг. и сильных ветрах в 
котловане на забетонированной нише были построены 
144 железобетонных колонн, межэтажные перекрытия и 
наружные стены. Сколько заключенных погибло во 
время строительства никто не считал, их имена преданы 
забвению…





     Панченко Лидия Ивановна. 
Она родом из Красного Яра. 
Её дед Ваганов Иван 
Прохорович (1872-1941) был 
директором Красноярского 
заготзерна. Арестован в 1937 г. 
Работал на лесоповале. Когда 
окончательно подорвал 
здоровье непосильным 
трудом, нечеловеческими 
условиями жизни, его 
отправили домой умирать. 
Вернулся он перед самой 
войной. Лидия Ивановна 
помнит утро 10 марта 1941 
года. В этот день ей 
исполнялось 3 года. 
Проснулась утром, а в 
комнате мама, папа и 
незнакомый старый мужчина. 
Это уже потом она узнала, что 
это был дедушка, Иван 
Прохорович. Рядом на 
кровати лежала огромная 
кукла – подарок дедушки. 
Дедушка умер, не дожив до 
начала войны.



▣ Прадед. Асташкин Василий Михайлович. Уроженец деревни 
Солонцовка Красноярского района. Человеком он был 
грамотным, ответственным и добросовестным и поэтому в 1933 
году его назначили заведующим мельницей. Как-то раз ночью, 
мельница сгорела (кулаки подожгли) и Василия Михайловича 
осудили сроком на  три года за халатность. Его отправили на 
подмосковную станцию Бескудниково, где располагалась 
центральная база ГУЛАГа НКВД. Там он трудился на складах 
строительства водоканала Москва-Волга (позднее он даже был 
награжден почетным знаком «Водоканал Москва-Волга»). В 
деревне в эти годы было очень голодно. По ходотайству деда, 
семья – жена Наталья Никитична и трое детей - переехала к 
нему в Подмосковье. Им выделили комнату в бараке. Так бы и 
жили, не начнись война. Летом 1941 года Василий 
Михайлович ушел на фронт. Перед отправкой на передовую, 
он велел жене забирать детей и возвращаться обратно в 
Солонцовку, так как немцы стремительно надвигались на 
Москву, становилось опасно и голодно. Хлеб выдавали 
пайками 200г на ребенка и 700г на работающего человека в 
день. «А в деревне, - сказал Василий Михайлович, хоть травой 
и овощами с огорода прокормиться можно». В 1943 году семья 
Асташкиных, уже будучи в Солонцовке, получила похоронку 
и письмо от командира части. Василий Михайлович служил в 
понтонно-мостовом батальоне, погиб на реке Угре, недалеко 
от деревни Аксиньино, что на Смоленском направлении. 








