
«Памяти 
погибших в годы 

репрессий»

 



«Пусть история 
всех нас рассудит

И оценку пусть 
каждому даст.

Пусть о павших 
никто не забудет,

И хоть кто-то 
расскажет о нас.»

Алексей 
Новицкий



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



Дата этого дня была избрана в связи с тем, что 
30 октября 1974 года по инициативе участника 
правозащитного движения в Советском Союзе, 
политзаключенного Кронида Любарского и 
узников мордовских и пермских лагерей была 
объявлена голодовка в знак протеста против 
политических репрессий в СССР и против 
бесчеловечного обращения с заключенным в 
тюрьмах и лагерях, и с тех пор советские 
политзаключенные ежегодно отмечали 
голодовкой этот день, называя его Днем 
политзаключенного. 



Так уж сложилось исторически, что Урал всегда был для 
России местом ссылок и каторжных работ. Благодаря суровому 
климату и тяжелым условиям жизни, благодаря богатству недр, а 
также своему географическому положению (в самом центре 
России, откуда просто некуда бежать) Урал стал идеальным 
местом для ссылок и идеальным районом для трудовых лагерей. 



До сих пор в словарном 
запасе местных жителей 
сохранились такие 
аббревиатуры как 
УсольЛАГ, ВишераЛАГ, 
НыробЛАГ.

К сожалению, 
приходится признать, что 
большинство крупных 
предприятий Урала, 
функционирующих до сих 
пор, построены 
заключенными ГУЛАГа.



Информации о реальном количестве лагерей ГУЛАГа на Урале 
и количестве заключенных крайне мало, а та, что есть, 
противоречива. До сих пор мало что известно о так называемых 
неофициальных лагерях, которые как бы и не существовали (на 
бумаге), а в реальности они были и там жили и работали люди.



Первые лагеря ГУЛАГа и массовое появление ссыльных, 
заключенных и переселенцев в г. Соликамске и Соликамском 
районе относится к 1930 году.



В те самые, 30-е - 40-е, годы 
прошлого столетия на карте 
появилось много новых 
географических названий, 
связанных с репрессиями. 
Чаще всего появлялись они в 
ранее незаселенных местах. 

Одним из таких мест стала 
река Глухая Вильва, река 
полностью соответствует 
своему названию и идеально 
подходит для места ссылки 
политзаключенных и жертв 
репрессий.



В конце 30- нач. 40-х гг. 
ГУЛАГом начинает активно 
осваиваться среднее течение 
реки Глухая Вильва, одно из 
самых гиблых мест. 

За короткое время здесь 
возникают  9 лагерей: Сим, 
Шомыш, Цветково, Ржавец, 
Талица, Красный Яр, Вильва, 
Мысья, Родники. 



Свято-Троицкий мужской монастырь

В 30-х годах подвалы монастыря использовались в 
качестве пересыльной тюрьмы ГУЛАГа. Здесь можно 
воочию увидеть казематы, в которых содержались 
невинные жертвы сталинских репрессий.



На воротах 
монастыря установлена 
мемориальная доска в 
честь  Варлама 
Шаламова. 



Говоря о ГУЛАГе нельзя не упомянуть о таком явлении как 
трудармия. Очень странная формулировка и именно она говорит о 
всей циничности и беспринципности репрессивной системы 
ГУЛАГа

На Северном Урале, так получилось, в роли трудармейцев 
оказались этнические немцы, депортированные с Поволжья.



…Усольлаг был единственным лесным лагерем НКВД, где 
исходная численность трудармейцев поддерживалась практически 
всю войну и даже увеличивалась. Отчасти это было достигнуто за 
счет новой мобилизации немцев. 



Памятные места жертвам политических репрессии в 
Пермском крае 

Музей политических репрессий 
«Пермь-36» 

Музей политических 
репрессий 

«Пермь-36» – 
единственный музей 

подобного рода в 
России, да и во всем 

мире. 



«Пермь-36» – печальное напоминание о прошлом, когда в лагере 
мог оказаться практически каждый. Тюремные бараки, 
многоуровневая система заграждения с колючей» проволокой, 
смотровые вышки, холодные мрачные камеры изолятора. Здесь 
есть чему ужаснуться и о чем задуматься.



Памятный крест гражданам Латвии, погибшим в 
Усольлаге 

Установлен 26 августа 
1995 г. по инициативе 
Илмарса Кнагиса - 
руководителя экспедиции 
«Вятлаг - Усольлаг - 95» и 
других членов экспедиции 
на средства партии 
«Крестьянский союз 
Латвии», Народного 
фронта Латвии, 
пожертвования граждан 
Латвии.



Мемориала «Жертвам политических 
репрессий»

30 октября 2008 
года в северной части 
города Соликамска 
состоялось открытие 
мемориала «Жертвам 
политических 
репрессий». 
Памятник сооружён по 
проекту архитектора 
Юлии Якимовой 
(ООО «Архидея»). 



Мемориальный комплекс «Памятник 
жертвам политических репрессий»

Автор памятника: архитектор Михаил Футлик
Место: г. Пермь, Свердловский район, Егошихинское кладбище. 
Когда и кем установлен: 30 октября 1996 г. по инициативе Пермского 
регионального отделения международного общества «Мемориал» на 
пожертвования жителей Перми, а также при финансовой и 
организационной поддержке областной и городской 
администраций. 



Памятник жертвам политических 
репрессий

Место: Пермский край, город Краснокамск, сквер на 
проспекте Мира.
Когда и кем установлен: 30 октября 2003 г. по инициативе 
Краснокамского отделения общества «Мемориал» и 
администрации г. Краснокамска.
Автор памятника: Василий Докукин, Полина Карпова.

Надпись на камне 
«Жертвам 

политических 
репрессий».



"Жестокая правда репрессий" 

Произведения литературы в которых ярче всего 
отражены события тех лет.

Вайман Д.И., Черных А.В. Немецкие хутора 
Прикамья: история и традиционная культура в 
ХХ - начало ХХI в. СПб: Издательство 
"Маматов", 2008, 224 с., с ил.

В монографии на основе архивных и полевых 
этнографических источников рассматривается история 
формирования и этнического развития одной из групп 
немецкого населения Пермского края, исследуются 
сложившаяся система хозяйственных занятий, комплексы 
традиционной материальной и духовной культуры, а 
также особенности и формы межэтнического 
взаимодействия.



Годы террора: Книга памяти жертв 
политических репрессий. – Пермь: Изд-во 
«Здравствуй», 1998. – 320 с.

В первой части, изданной в 1998 г., были 
собраны очерки историков и журналистов, стихи и 
мемуары, документы и фотографии, отражающие 
трагический период истории нашей страны. 
Вторая часть, вышедшая в свет в 2000 г., стала 
книгой воспоминаний тех, кого коснулось 
лихолетье репрессий.

Третья часть Книги памяти - мартиролог, 
лаконичные документальные данные о десятках 
тысяч пермяков, судьбы которых были изломаны в 
лагерях и тюрьмах ГУЛАГа. Трагический 
мартиролог займёт несколько томов. В него 
включены имена тех, кто стал невинной жертвой 
органов ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ или 
пострадал за инакомыслие на Пермской земле. 



В книге представлены результаты 
исследовательского проекта «ГУЛАГ в российской 
памяти», в котором приняли участие немецкие и 
российские студенты и молодые учёные. Проект был 
осуществлён Центром изучения истории Восточной 
Европы при Бременском университете (Германия) 
совместно с пермским Молодёжным «Мемориалом» 
(Россия) в апреле – октябре 2009 года. Финансовая 
поддержка проекта оказана в рамках программы 
«Мастерская истории Европы» немецкого фонда 
«Память, ответственность, будущее».

ГУЛАГ в российской памяти: сборник статей 
участников российско-германской исследовательской 
группы в Пермском крае. – Пермь, 2011. – 73 с. 



Немцы в Прикамье. ХХ век: сборник 
документов и материалов в 2-х томах. – Пермь: 
Пушка, 2006. – 484 с.

Это первая попытка представить историю немцев в 
Прикамье в советский период на основе архивных 
документов, состав которых достаточно разнообразен: 
личные документы, материалы государственных и 
партийных органов, ведомственные документы. Они 
повествуют о судьбах людей, в силу исторических 
обстоятельств оказавшихся на пермской земле: 
военнопленных первой мировой войны, германских 
инженеров и рабочих эпохи индустриализации и, 
главным образом, советских немцев, мобилизованных в 
годы Великой Отечественной войны в трудармию. 
Издание адресовано историкам, специалистам 
архивного дела, преподавателям вузов, учителям школ, 
представителям культурной общественности, членам 
национальных культурных обществ, всем тем, кто 
интересуется историей края в советский период.



Политические репрессии в Прикамье 1918-1980-е 
г. г. : сборник документов и материалов. – Пермь: 
Пушка, 2004. – 560 с.

В сборник включены ранее не 
публиковавшиеся исторические документы 
советских карательных органов, рассекреченные 
и переданные на государственное хранение в 
начале 1990-х годов, а также документы 
партийных и советских организаций. Они в 
своем роде уникальны, эмоционально насыщены 
по содержанию и охватывают весь советский 
период истории нашего государства. Причем 
история эта - в судьбах тысяч людей, ставших 
жертвами политического террора. Это первое 
издание подобного рода, посвященное 
региональной истории репрессий и 
сопротивления несвободе. 



Тряхов В.Н. Гулаг и война: жестокая правда 
документов . – Пермь: Пушка, 2005. – 400 с.

В книге дана подборка документов, еще 
относительно недавно хранившихся под грифом 
"совершенно секретно". Документальные источники 
отражают жизнь лагерей и колоний в системе 
ГУЛАГа в годы Великой Отечественной войны, 
расположенных в Уральском регионе, раскрывают 
трагические страницы истории ГУЛАГа военной 
поры. Приводятся данные о количестве 
заключенных, их труде, быте, о смертях и болезни, о 
повстанческих организациях и восстаниях, побегах, 
о преступлениях и поощрениях.

Книга содержат большой материал о 
деятельности органов государственной власти, 
администрации лагерей и колоний, о советских 
немцах, оказавшихся под "опекой" НКВД.


