


■  



■ Массовые репрессииМассовые репрессии, начались  в СССРМассовые репрессии, 
начались  в СССР в конце 1920-хМассовые репрессии, начались  в СССР в конце 
1920-х и проходили до 1950-хМассовые репрессии, начались  в СССР в конце 
1920-х и проходили до 1950-х годов включительно, и обычно связываются  с 
именем И. В. Сталина, фактического руководителя государства в этот период.

■ Многие исследователи к жертвам сталинских репрессий относят:
■     осуждённых по ст. 58 УК РСФСР 1926 года («контрреволюционные 

преступления»),
■     жертв раскулачивания (начало 1930-х гг.)
■   жертв депортаций народов.
■ Многие историки рассматривают сталинские репрессии как продолжение 

политических репрессий со стороны большевиковМногие историки 
рассматривают сталинские репрессии как продолжение политических репрессий 
со стороны большевиков в Советской РоссииМногие историки рассматривают 
сталинские репрессии как продолжение политических репрессий со стороны 
большевиков в Советской России, которые начались сразу после Октябрьской 
революцииМногие историки рассматривают сталинские репрессии как 
продолжение политических репрессий со стороны большевиков в Советской 
России, которые начались сразу после Октябрьской революции 1917 года. При 
этом жертвами репрессий становились не только активные политические 
противники большевиковМногие историки рассматривают сталинские репрессии 
как продолжение политических репрессий со стороны большевиков в Советской 
России, которые начались сразу после Октябрьской революции 1917 года. При 
этом жертвами репрессий становились не только активные политические 
противники большевиков, но и люди, просто выражавшие несогласие с их 
политикой или просто заложники. Репрессии проводились также по 
социальному признаку (против бывших полицейских, жандармовМногие 
историки рассматривают сталинские репрессии как продолжение политических 
репрессий со стороны большевиков в Советской России, которые начались 
сразу после Октябрьской революции 1917 года. При этом жертвами репрессий 
становились не только активные политические противники большевиков, но и 
люди, просто выражавшие несогласие с их политикой или просто заложники. 
Репрессии проводились также по социальному признаку (против бывших 
полицейских, жандармов, чиновников царского правительства, священников, а 
также бывших помещиков и предпринимателей).

■ Ряд исследователей, в основном придерживающихся левых политических 
взглядов, в том числе марксистовРяд исследователей, в основном 
придерживающихся левых политических взглядов, в том числе марксистов, 
считающих себя противниками сталинизмаРяд исследователей, в основном 
придерживающихся левых политических взглядов, в том числе марксистов, 
считающих себя противниками сталинизма, например, троцкистыРяд 
исследователей, в основном придерживающихся левых политических взглядов, 
в том числе марксистов, считающих себя противниками сталинизма, например, 
троцкисты, считают сталинские репрессии отходом советского руководства от 
политики большевиков. При этом подчёркивается, что значительная часть 
жертв сталинских репрессий была членами Коммунистической партииРяд 
исследователей, в основном придерживающихся левых политических взглядов, 
в том числе марксистов, считающих себя противниками сталинизма, например, 
троцкисты, считают сталинские репрессии отходом советского руководства от 
политики большевиков. При этом подчёркивается, что значительная часть 
жертв сталинских репрессий была членами Коммунистической партии, 
партийными, советскими, военными и прочими руководящими деятелями. Они 
полагают, что красный террор большевиков, в отличие от сталинских 
репрессий, происходил в условиях Гражданской войныРяд исследователей, в 
основном придерживающихся левых политических взглядов, в том числе 
марксистов, считающих себя противниками сталинизма, например, троцкисты, 
считают сталинские репрессии отходом советского руководства от политики 
большевиков. При этом подчёркивается, что значительная часть жертв 
сталинских репрессий была членами Коммунистической партии, партийными, 
советскими, военными и прочими руководящими деятелями. Они полагают, что 
красный террор большевиков, в отличие от сталинских репрессий, происходил в 
условиях Гражданской войны, способствовавших ожесточению всех 
политических сил (Белый террор)



■ Политические репрессии продолжились и после 
окончанияПолитические репрессии продолжились и после 
окончания гражданской войныПолитические репрессии 
продолжились и после окончания гражданской войны. Уже 
тогда, как стало известно впоследствии, большинство дел о 
политических преступлениях были в действительности 
построены на фальсифицированных обвинениях[4]
Политические репрессии продолжились и после окончания 
гражданской войны. Уже тогда, как стало известно 
впоследствии, большинство дел о политических 
преступлениях были в действительности построены на 
фальсифицированных обвинениях[4] («Дело 
лицеистовПолитические репрессии продолжились и после 
окончания гражданской войны. Уже тогда, как стало 
известно впоследствии, большинство дел о политических 
преступлениях были в действительности построены на 
фальсифицированных обвинениях[4] («Дело лицеистов», 
«Дело фокстротистовПолитические репрессии 
продолжились и после окончания гражданской войны. Уже 
тогда, как стало известно впоследствии, большинство дел о 
политических преступлениях были в действительности 
построены на фальсифицированных обвинениях[4] («Дело 
лицеистов», «Дело фокстротистов», Шахтинское дело).

■ С началом принудительной коллективизации сельского 
хозяйстваС началом принудительной коллективизации 
сельского хозяйства и ускоренной индустриализацииС 
началом принудительной коллективизации сельского 
хозяйства и ускоренной индустриализации в конце 1920С 
началом принудительной коллективизации сельского 
хозяйства и ускоренной индустриализации в конце 1920-
х — начале 1930-х годов, а также укреплением личной 
власти СталинаС началом принудительной коллективизации 
сельского хозяйства и ускоренной индустриализации в 
конце 1920-х — начале 1930-х годов, а также укреплением 
личной власти Сталина репрессии приобрели массовый 
характер. Особенного размаха они достигли в 1937С 
началом принудительной коллективизации сельского 
хозяйства и ускоренной индустриализации в конце 1920-
х — начале 1930-х годов, а также укреплением личной 
власти Сталина репрессии приобрели массовый характер. 
Особенного размаха они достигли в 1937—1938 годыС 
началом принудительной коллективизации сельского 
хозяйства и ускоренной индустриализации в конце 1920-
х — начале 1930-х годов, а также укреплением личной 
власти Сталина репрессии приобрели массовый характер. 
Особенного размаха они достигли в 1937—1938 годы 
(Большой террорС началом принудительной 
коллективизации сельского хозяйства и ускоренной 
индустриализации в конце 1920-х — начале 1930-х годов, а 
также укреплением личной власти Сталина репрессии 
приобрели массовый характер. Особенного размаха они 
достигли в 1937—1938 годы (Большой террор), когда 
органами НКВД было арестовано 1,58 млн человек и 
приговорено к расстрелу 682 тыс. человек (часть 
приговоров была вынесена по уголовным статьям)[5].

■ С разной степенью интенсивности политические репрессии 
продолжались до самой смерти Сталина в марте 1953 г.



■ В декабре 1927 года Сталин совершил поездку  по Алтайскому 
краю.  Он увидел окрепшее крестьянство, услышал его 
требования.

■  Сталин боялся, что окрепшие сельские собственники не 
потерпят над собой власти и предпринял упреждающий удар. 

■ Именно после поездки Сталина начались массовые репрессии на 
Алтае.

■  В 1919-1927 годах крестьяне составили 47,2 процента от 
общего числа репрессированных по обвинению в политических 
преступлениях на Алтае, 

■ в 1928-1933 годах -69,7 процента, 
■ а в 1937-1938 годах среди осужденных по приказу НКВД № 

00447 «крестьяне-кулаки» составили 89,7 процента ( включая 
городских жителей, в вину которым вменялось «кулацкое» 
происхождение ).

■  Репрессировали не только взрослых, но и детей- даже тех, кто 
еще не родился.





■ В начале войны при приближении немецких войск подозреваемые или 
обвинённые в «контрреволюционной деятельности» зачастую расстреливались 
во внесудебном порядкеВ начале войны при приближении немецких войск 
подозреваемые или обвинённые в «контрреволюционной деятельности» 
зачастую расстреливались во внесудебном порядке. Наиболее массово подобная 
практика применялась в ряде западных областей УССРВ начале войны при 
приближении немецких войск подозреваемые или обвинённые в 
«контрреволюционной деятельности» зачастую расстреливались во 
внесудебном порядке. Наиболее массово подобная практика применялась в ряде 
западных областей УССР, в меньшей степени в БССРВ начале войны при 
приближении немецких войск подозреваемые или обвинённые в 
«контрреволюционной деятельности» зачастую расстреливались во 
внесудебном порядке. Наиболее массово подобная практика применялась в ряде 
западных областей УССР, в меньшей степени в БССР и эпизодически в 
Прибалтийских советских республиках, которые были быстро заняты немецкими 
войсками. Подобная практика применялась и в РСФСР и Карело-Финской ССР во 
время прорывов немецких войск. В официальных документах НКВД эти действия 
именовались как «разгрузка тюрем» или «убытие по 1-й категории». Расстрелы 
преимущественно проводились в тюрьмах, хотя известен ряд случаев, когда это 
происходило при конвоировании задержанных и подозреваемых по 
«контрреволюционным» статьям.

■ В мае-июне 1941 года были арестованы некоторые высокопоставленные 
военные и руководители оборонной промышленности — занимавший ранее 
должность начальника Генерального штаба маршал К.МерецковВ мае-июне 1941 
года были арестованы некоторые высокопоставленные военные и руководители 
оборонной промышленности — занимавший ранее должность начальника 
Генерального штаба маршал К.Мерецков, начальник ПВО страны Г.ШтернВ мае-
июне 1941 года были арестованы некоторые высокопоставленные военные и 
руководители оборонной промышленности — занимавший ранее должность 
начальника Генерального штаба маршал К.Мерецков, начальник ПВО страны Г.
Штерн, генерал-полковник А.ЛоктионовВ мае-июне 1941 года были арестованы 
некоторые высокопоставленные военные и руководители оборонной 
промышленности — занимавший ранее должность начальника Генерального 
штаба маршал К.Мерецков, начальник ПВО страны Г.Штерн, генерал-полковник 
А.Локтионов (незадолго до ареста снятый с должности командующего 
Прибалтийским военным округомВ мае-июне 1941 года были арестованы 
некоторые высокопоставленные военные и руководители оборонной 
промышленности — занимавший ранее должность начальника Генерального 
штаба маршал К.Мерецков, начальник ПВО страны Г.Штерн, генерал-полковник 
А.Локтионов (незадолго до ареста снятый с должности командующего 
Прибалтийским военным округом), помощник начальника Генштаба генерал-
лейтенант Я.СмушкевичВ мае-июне 1941 года были арестованы некоторые 
высокопоставленные военные и руководители оборонной промышленности — 
занимавший ранее должность начальника Генерального штаба маршал К.
Мерецков, начальник ПВО страны Г.Штерн, генерал-полковник А.Локтионов 
(незадолго до ареста снятый с должности командующего Прибалтийским 
военным округом), помощник начальника Генштаба генерал-лейтенант Я.
Смушкевич, командующий ВВС РККА П.РычаговВ мае-июне 1941 года были 
арестованы некоторые высокопоставленные военные и руководители оборонной 
промышленности — занимавший ранее должность начальника Генерального 
штаба маршал К.Мерецков, начальник ПВО страны Г.Штерн, генерал-полковник 
А.Локтионов (незадолго до ареста снятый с должности командующего 
Прибалтийским военным округом), помощник начальника Генштаба генерал-
лейтенант Я.Смушкевич, командующий ВВС РККА П.Рычагов, начальник штаба 
ВВС Володин, начальник ВВС 7 армии Проскуров, начальник Военной академии 
ВВС Арженухин, генералы Каюков и Юсупов, заместитель председателя 
Артиллерийского комитета ГАУ РККА Засосов, а также Маршал Советского Союза 
нарком вооружений Б.Ванников, его заместители Барсуков и Мирзаханов, 
начальник патронного главка Ветошкин, ряд директоров и главных инженеров 
оружейных заводов, руководящие работники по вооружению РККА — 
заместитель начальника Главного артиллерийского управления (ГАУ) Савченко, 
заместитель начальника вооружений ВВС Сакриер, начальник Управления 
стрелкового вооружения ГАУ Склизков.



■ Однако вскоре Ванников и другие работников наркомата вооружений, а также некоторые 
военных, в том числе Мерецков, были освобождены, а 18 октября 1941 года нарком 
внутренних дел Л.Берия отдал приказ о расстреле без какого-либо приговора суда или даже 
решения внесудебного органа Штерна, Локтионова, Смушкевича, Савченко, Рычагова, 
Сакриера, Засосова, Володина, Проскурова, Склизкова, Арженухина и Каюкова, начальника 
опытного отдела наркомата вооружений Соборнова, начальника особого конструкторского 
бюро наркомата вооружений Таубина, заместителя наркома торговли СССР Розова, главного 
арбитра СССР, члена партии с 1903 года Голощекина, секретаря Омского обкома партии 
Булатова, заместителя наркома рыбной промышленности СССР Вайнштейна, директора 
института косметики и гигиены Белахова, литератора Дунаевского, персонального 
пенсионера, члена партии с 1902 года Кедрова, начальника главка Наркомпищепрома СССР 
Слезберг, а также жен Савченко, Рычагова и Розова.

■ В период войны по обвинениям в контрреволюционных преступлениях был арестован 21 
генерал.

■ Бежавшие из плена и освобожденные советскими войсками советские военнослужащие, как 
правило, направлялись на проверку в специально созданные для этого проверочно-
фильтрационные лагеряБежавшие из плена и освобожденные советскими войсками 
советские военнослужащие, как правило, направлялись на проверку в специально 
созданные для этого проверочно-фильтрационные лагеря, где содержались в условиях, 
мало отличавшихся от условий, существовавших в исправительно-трудовых лагерях для 
осужденных преступников. Такие лагеря были созданы постановлением Государственного 
комитета обороныБежавшие из плена и освобожденные советскими войсками советские 
военнослужащие, как правило, направлялись на проверку в специально созданные для 
этого проверочно-фильтрационные лагеря, где содержались в условиях, мало отличавшихся 
от условий, существовавших в исправительно-трудовых лагерях для осужденных 
преступников. Такие лагеря были созданы постановлением Государственного комитета 
обороны от 27 декабря 1941 г.[54] Срок пребывания в фильтрационных лагерях ничем не 
ограничивался. После окончания войны все освобождённые из плена и репатриированные 
советские военнослужащие направлялись в рабочие батальоны для работы на предприятия 
угольной и лесной промышленности, находящиеся в отдаленных районах страны. Многие 
тысячи из них были обвинены в измене, арестованы и осуждены к заключению в лагерях 
ГУЛАГа.



■ Летом 1944 г. советские войска вступили на территорию ПольшиЛетом 1944 г. советские 
войска вступили на территорию Польши. Ещё до этого на территории Западной 
УкраиныЛетом 1944 г. советские войска вступили на территорию Польши. Ещё до этого на 
территории Западной Украины и Западной БелоруссииЛетом 1944 г. советские войска 
вступили на территорию Польши. Ещё до этого на территории Западной Украины и 
Западной Белоруссии, а также ЛитвыЛетом 1944 г. советские войска вступили на 
территорию Польши. Ещё до этого на территории Западной Украины и Западной 
Белоруссии, а также Литвы советские войска встретились с формированиями польской 
партизанской Армии КрайовойЛетом 1944 г. советские войска вступили на территорию 
Польши. Ещё до этого на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, а также 
Литвы советские войска встретились с формированиями польской партизанской Армии 
Крайовой (АК), которая подчинялась польскому правительству в изгнанииЛетом 1944 г. 
советские войска вступили на территорию Польши. Ещё до этого на территории Западной 
Украины и Западной Белоруссии, а также Литвы советские войска встретились с 
формированиями польской партизанской Армии Крайовой (АК), которая подчинялась 
польскому правительству в изгнании. Перед ней была поставлена задача по мере 
отступления немцев овладевать освобождёнными районами как в Западной Белоруссии, 
Западной Украине и Литве, так и в самой Польше так, чтобы вступающие советские войска 
уже заставали там сформированный аппарат власти, поддержанный вооружёнными 
отрядами, подчинёнными эмигрантскому правительству. Советские войска сначала 
осуществляли совместные с АК операции против немцев, а затем офицеры АК 
арестовывались, а бойцы разоружались и мобилизовывались в просоветское Войско 
ПольскоеЛетом 1944 г. советские войска вступили на территорию Польши. Ещё до этого на 
территории Западной Украины и Западной Белоруссии, а также Литвы советские войска 
встретились с формированиями польской партизанской Армии Крайовой (АК), которая 
подчинялась польскому правительству в изгнании. Перед ней была поставлена задача по 
мере отступления немцев овладевать освобождёнными районами как в Западной 
Белоруссии, Западной Украине и Литве, так и в самой Польше так, чтобы вступающие 
советские войска уже заставали там сформированный аппарат власти, поддержанный 
вооружёнными отрядами, подчинёнными эмигрантскому правительству. Советские войска 
сначала осуществляли совместные с АК операции против немцев, а затем офицеры АК 
арестовывались, а бойцы разоружались и мобилизовывались в просоветское Войско 
Польское. На освобождённых землях, то есть непосредственно в тылу Красной Армии, 
продолжались попытки разоружения отрядов АК, которые уходили в подполье. Это 
происходило с июля 1944 г. и на территории самой Польши. Уже 23 августа 1944 года из 
ЛюблинаЛетом 1944 г. советские войска вступили на территорию Польши. Ещё до этого на 
территории Западной Украины и Западной Белоруссии, а также Литвы советские войска 
встретились с формированиями польской партизанской Армии Крайовой (АК), которая 
подчинялась польскому правительству в изгнании. Перед ней была поставлена задача по 
мере отступления немцев овладевать освобождёнными районами как в Западной 
Белоруссии, Западной Украине и Литве, так и в самой Польше так, чтобы вступающие 
советские войска уже заставали там сформированный аппарат власти, поддержанный 
вооружёнными отрядами, подчинёнными эмигрантскому правительству. Советские войска 
сначала осуществляли совместные с АК операции против немцев, а затем офицеры АК 
арестовывались, а бойцы разоружались и мобилизовывались в просоветское Войско 
Польское. На освобождённых землях, то есть непосредственно в тылу Красной Армии, 
продолжались попытки разоружения отрядов АК, которые уходили в подполье. Это 
происходило с июля 1944 г. и на территории самой Польши. Уже 23 августа 1944 года из 
Люблина в лагерь под РязаньюЛетом 1944 г. советские войска вступили на территорию 
Польши. Ещё до этого на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, а также 
Литвы советские войска встретились с формированиями польской партизанской Армии 
Крайовой (АК), которая подчинялась польскому правительству в изгнании. Перед ней была 
поставлена задача по мере отступления немцев овладевать освобождёнными районами как 
в Западной Белоруссии, Западной Украине и Литве, так и в самой Польше так, чтобы 
вступающие советские войска уже заставали там сформированный аппарат власти, 
поддержанный вооружёнными отрядами, подчинёнными эмигрантскому правительству. 
Советские войска сначала осуществляли совместные с АК операции против немцев, а затем 
офицеры АК арестовывались, а бойцы разоружались и мобилизовывались в просоветское 
Войско Польское. На освобождённых землях, то есть непосредственно в тылу Красной 
Армии, продолжались попытки разоружения отрядов АК, которые уходили в подполье. Это 
происходило с июля 1944 г. и на территории самой Польши. Уже 23 августа 1944 года из 
Люблина в лагерь под Рязанью был отправлен первый этап интернированныхЛетом 1944 г. 
советские войска вступили на территорию Польши. Ещё до этого на территории Западной 
Украины и Западной Белоруссии, а также Литвы советские войска встретились с 
формированиями польской партизанской Армии Крайовой (АК), которая подчинялась 
польскому правительству в изгнании. Перед ней была поставлена задача по мере 
отступления немцев овладевать освобождёнными районами как в Западной Белоруссии, 
Западной Украине и Литве, так и в самой Польше так, чтобы вступающие советские войска 
уже заставали там сформированный аппарат власти, поддержанный вооружёнными 
отрядами, подчинёнными эмигрантскому правительству. Советские войска сначала 
осуществляли совместные с АК операции против немцев, а затем офицеры АК 
арестовывались, а бойцы разоружались и мобилизовывались в просоветское Войско 
Польское. На освобождённых землях, то есть непосредственно в тылу Красной Армии, 
продолжались попытки разоружения отрядов АК, которые уходили в подполье. Это 
происходило с июля 1944 г. и на территории самой Польши. Уже 23 августа 1944 года из 
Люблина в лагерь под Рязанью был отправлен первый этап интернированных бойцов АК. 
Перед отправкой их держали в бывшем нацистском концлагере МайданекЛетом 1944 г. 
советские войска вступили на территорию Польши. Ещё до этого на территории Западной 
Украины и Западной Белоруссии, а также Литвы советские войска встретились с 
формированиями польской партизанской Армии Крайовой (АК), которая подчинялась 
польскому правительству в изгнании. Перед ней была поставлена задача по мере 
отступления немцев овладевать освобождёнными районами как в Западной Белоруссии, 
Западной Украине и Литве, так и в самой Польше так, чтобы вступающие советские войска 
уже заставали там сформированный аппарат власти, поддержанный вооружёнными 
отрядами, подчинёнными эмигрантскому правительству. Советские войска сначала 
осуществляли совместные с АК операции против немцев, а затем офицеры АК 
арестовывались, а бойцы разоружались и мобилизовывались в просоветское Войско 
Польское. На освобождённых землях, то есть непосредственно в тылу Красной Армии, 
продолжались попытки разоружения отрядов АК, которые уходили в подполье. Это 
происходило с июля 1944 г. и на территории самой Польши. Уже 23 августа 1944 года из 
Люблина в лагерь под Рязанью был отправлен первый этап интернированных бойцов АК. 
Перед отправкой их держали в бывшем нацистском концлагере Майданек[56]Летом 1944 г. 
советские войска вступили на территорию Польши. Ещё до этого на территории Западной 
Украины и Западной Белоруссии, а также Литвы советские войска встретились с 
формированиями польской партизанской Армии Крайовой (АК), которая подчинялась 
польскому правительству в изгнании. Перед ней была поставлена задача по мере 
отступления немцев овладевать освобождёнными районами как в Западной Белоруссии, 
Западной Украине и Литве, так и в самой Польше так, чтобы вступающие советские войска 
уже заставали там сформированный аппарат власти, поддержанный вооружёнными 
отрядами, подчинёнными эмигрантскому правительству. Советские войска сначала 
осуществляли совместные с АК операции против немцев, а затем офицеры АК 
арестовывались, а бойцы разоружались и мобилизовывались в просоветское Войско 
Польское. На освобождённых землях, то есть непосредственно в тылу Красной Армии, 
продолжались попытки разоружения отрядов АК, которые уходили в подполье. Это 
происходило с июля 1944 г. и на территории самой Польши. Уже 23 августа 1944 года из 
Люблина в лагерь под Рязанью был отправлен первый этап интернированных бойцов АК. 
Перед отправкой их держали в бывшем нацистском концлагере Майданек[56][57]Летом 
1944 г. советские войска вступили на территорию Польши. Ещё до этого на территории 
Западной Украины и Западной Белоруссии, а также Литвы советские войска встретились с 
формированиями польской партизанской Армии Крайовой (АК), которая подчинялась 
польскому правительству в изгнании. Перед ней была поставлена задача по мере 
отступления немцев овладевать освобождёнными районами как в Западной Белоруссии, 
Западной Украине и Литве, так и в самой Польше так, чтобы вступающие советские войска 
уже заставали там сформированный аппарат власти, поддержанный вооружёнными 
отрядами, подчинёнными эмигрантскому правительству. Советские войска сначала 
осуществляли совместные с АК операции против немцев, а затем офицеры АК 
арестовывались, а бойцы разоружались и мобилизовывались в просоветское Войско 
Польское. На освобождённых землях, то есть непосредственно в тылу Красной Армии, 
продолжались попытки разоружения отрядов АК, которые уходили в подполье. Это 
происходило с июля 1944 г. и на территории самой Польши. Уже 23 августа 1944 года из 
Люблина в лагерь под Рязанью был отправлен первый этап интернированных бойцов АК. 
Перед отправкой их держали в бывшем нацистском концлагере Майданек[56][57].19 
январяЛетом 1944 г. советские войска вступили на территорию Польши. Ещё до этого на 
территории Западной Украины и Западной Белоруссии, а также Литвы советские войска 
встретились с формированиями польской партизанской Армии Крайовой (АК), которая 
подчинялась польскому правительству в изгнании. Перед ней была поставлена задача по 
мере отступления немцев овладевать освобождёнными районами как в Западной 
Белоруссии, Западной Украине и Литве, так и в самой Польше так, чтобы вступающие 
советские войска уже заставали там сформированный аппарат власти, поддержанный 
вооружёнными отрядами, подчинёнными эмигрантскому правительству. Советские войска 
сначала осуществляли совместные с АК операции против немцев, а затем офицеры АК 
арестовывались, а бойцы разоружались и мобилизовывались в просоветское Войско 
Польское. На освобождённых землях, то есть непосредственно в тылу Красной Армии, 
продолжались попытки разоружения отрядов АК, которые уходили в подполье. Это 
происходило с июля 1944 г. и на территории самой Польши. Уже 23 августа 1944 года из 
Люблина в лагерь под Рязанью был отправлен первый этап интернированных бойцов АК. 
Перед отправкой их держали в бывшем нацистском концлагере Майданек[56][57].19 января 
1945 года последний командующий АК Леопольд ОкулицкийЛетом 1944 г. советские войска 
вступили на территорию Польши. Ещё до этого на территории Западной Украины и 
Западной Белоруссии, а также Литвы советские войска встретились с формированиями 
польской партизанской Армии Крайовой (АК), которая подчинялась польскому 
правительству в изгнании. Перед ней была поставлена задача по мере отступления немцев 
овладевать освобождёнными районами как в Западной Белоруссии, Западной Украине и 
Литве, так и в самой Польше так, чтобы вступающие советские войска уже заставали там 
сформированный аппарат власти, поддержанный вооружёнными отрядами, подчинёнными 
эмигрантскому правительству. Советские войска сначала осуществляли совместные с АК 
операции против немцев, а затем офицеры АК арестовывались, а бойцы разоружались и 
мобилизовывались в просоветское Войско Польское. На освобождённых землях, то есть 
непосредственно в тылу Красной Армии, продолжались попытки разоружения отрядов АК, 
которые уходили в подполье. Это происходило с июля 1944 г. и на территории самой 
Польши. Уже 23 августа 1944 года из Люблина в лагерь под Рязанью был отправлен первый 
этап интернированных бойцов АК. Перед отправкой их держали в бывшем нацистском 
концлагере Майданек[56][57].19 января 1945 года последний командующий АК Леопольд 
Окулицкий издал приказ о её роспуске. В феврале 1945 года представители эмигрантского 
польского правительства, находившиеся в Польше, большинство делегатов Совета 
Национального единства (временного подпольного парламента) и руководители АК были 
приглашены генералом НКГБЛетом 1944 г. советские войска вступили на территорию 
Польши. Ещё до этого на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, а также 
Литвы советские войска встретились с формированиями польской партизанской Армии 
Крайовой (АК), которая подчинялась польскому правительству в изгнании. Перед ней была 
поставлена задача по мере отступления немцев овладевать освобождёнными районами как 
в Западной Белоруссии, Западной Украине и Литве, так и в самой Польше так, чтобы 
вступающие советские войска уже заставали там сформированный аппарат власти, 
поддержанный вооружёнными отрядами, подчинёнными эмигрантскому правительству. 
Советские войска сначала осуществляли совместные с АК операции против немцев, а затем 
офицеры АК арестовывались, а бойцы разоружались и мобилизовывались в просоветское 
Войско Польское. На освобождённых землях, то есть непосредственно в тылу Красной 
Армии, продолжались попытки разоружения отрядов АК, которые уходили в подполье. Это 
происходило с июля 1944 г. и на территории самой Польши. Уже 23 августа 1944 года из 
Люблина в лагерь под Рязанью был отправлен первый этап интернированных бойцов АК. 
Перед отправкой их держали в бывшем нацистском концлагере Майданек[56][57].19 января 
1945 года последний командующий АК Леопольд Окулицкий издал приказ о её роспуске. В 
феврале 1945 года представители эмигрантского польского правительства, находившиеся в 
Польше, большинство делегатов Совета Национального единства (временного подпольного 
парламента) и руководители АК были приглашены генералом НКГБ И. А. СеровымЛетом 
1944 г. советские войска вступили на территорию Польши. Ещё до этого на территории 
Западной Украины и Западной Белоруссии, а также Литвы советские войска встретились с 
формированиями польской партизанской Армии Крайовой (АК), которая подчинялась 
польскому правительству в изгнании. Перед ней была поставлена задача по мере 
отступления немцев овладевать освобождёнными районами как в Западной Белоруссии, 
Западной Украине и Литве, так и в самой Польше так, чтобы вступающие советские войска 
уже заставали там сформированный аппарат власти, поддержанный вооружёнными 
отрядами, подчинёнными эмигрантскому правительству. Советские войска сначала 
осуществляли совместные с АК операции против немцев, а затем офицеры АК 
арестовывались, а бойцы разоружались и мобилизовывались в просоветское Войско 
Польское. На освобождённых землях, то есть непосредственно в тылу Красной Армии, 
продолжались попытки разоружения отрядов АК, которые уходили в подполье. Это 
происходило с июля 1944 г. и на территории самой Польши. Уже 23 августа 1944 года из 
Люблина в лагерь под Рязанью был отправлен первый этап интернированных бойцов АК. 
Перед отправкой их держали в бывшем нацистском концлагере Майданек[56][57].19 января 
1945 года последний командующий АК Леопольд Окулицкий издал приказ о её роспуске. В 
феврале 1945 года представители эмигрантского польского правительства, находившиеся в 
Польше, большинство делегатов Совета Национального единства (временного подпольного 
парламента) и руководители АК были приглашены генералом НКГБ И. А. Серовым на 
конференцию по поводу возможного вхождения представителей некоммунистических 
группировок во Временное правительство, которое поддерживалось Советским Союзом. 
Полякам были даны гарантии безопасности, однако их арестовали в ПрушкувеЛетом 1944 г. 
советские войска вступили на территорию Польши. Ещё до этого на территории Западной 
Украины и Западной Белоруссии, а также Литвы советские войска встретились с 
формированиями польской партизанской Армии Крайовой (АК), которая подчинялась 
польскому правительству в изгнании. Перед ней была поставлена задача по мере 
отступления немцев овладевать освобождёнными районами как в Западной Белоруссии, 
Западной Украине и Литве, так и в самой Польше так, чтобы вступающие советские войска 
уже заставали там сформированный аппарат власти, поддержанный вооружёнными 
отрядами, подчинёнными эмигрантскому правительству. Советские войска сначала 
осуществляли совместные с АК операции против немцев, а затем офицеры АК 
арестовывались, а бойцы разоружались и мобилизовывались в просоветское Войско 
Польское. На освобождённых землях, то есть непосредственно в тылу Красной Армии, 
продолжались попытки разоружения отрядов АК, которые уходили в подполье. Это 
происходило с июля 1944 г. и на территории самой Польши. Уже 23 августа 1944 года из 
Люблина в лагерь под Рязанью был отправлен первый этап интернированных бойцов АК. 
Перед отправкой их держали в бывшем нацистском концлагере Майданек[56][57].19 января 
1945 года последний командующий АК Леопольд Окулицкий издал приказ о её роспуске. В 
феврале 1945 года представители эмигрантского польского правительства, находившиеся в 
Польше, большинство делегатов Совета Национального единства (временного подпольного 
парламента) и руководители АК были приглашены генералом НКГБ И. А. Серовым на 
конференцию по поводу возможного вхождения представителей некоммунистических 
группировок во Временное правительство, которое поддерживалось Советским Союзом. 
Полякам были даны гарантии безопасности, однако их арестовали в Прушкуве 27 
мартаЛетом 1944 г. советские войска вступили на территорию Польши. Ещё до этого на 
территории Западной Украины и Западной Белоруссии, а также Литвы советские войска 
встретились с формированиями польской партизанской Армии Крайовой (АК), которая 
подчинялась польскому правительству в изгнании. Перед ней была поставлена задача по 
мере отступления немцев овладевать освобождёнными районами как в Западной 
Белоруссии, Западной Украине и Литве, так и в самой Польше так, чтобы вступающие 
советские войска уже заставали там сформированный аппарат власти, поддержанный 
вооружёнными отрядами, подчинёнными эмигрантскому правительству. Советские войска 
сначала осуществляли совместные с АК операции против немцев, а затем офицеры АК 
арестовывались, а бойцы разоружались и мобилизовывались в просоветское Войско 
Польское. На освобождённых землях, то есть непосредственно в тылу Красной Армии, 
продолжались попытки разоружения отрядов АК, которые уходили в подполье. Это 
происходило с июля 1944 г. и на территории самой Польши. Уже 23 августа 1944 года из 
Люблина в лагерь под Рязанью был отправлен первый этап интернированных бойцов АК. 
Перед отправкой их держали в бывшем нацистском концлагере Майданек[56][57].19 января 
1945 года последний командующий АК Леопольд Окулицкий издал приказ о её роспуске. В 
феврале 1945 года представители эмигрантского польского правительства, находившиеся в 
Польше, большинство делегатов Совета Национального единства (временного подпольного 
парламента) и руководители АК были приглашены генералом НКГБ И. А. Серовым на 
конференцию по поводу возможного вхождения представителей некоммунистических 
группировок во Временное правительство, которое поддерживалось Советским Союзом. 
Полякам были даны гарантии безопасности, однако их арестовали в Прушкуве 27 марта и 
доставили в МосквуЛетом 1944 г. советские войска вступили на территорию Польши. Ещё 
до этого на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, а также Литвы советские 
войска встретились с формированиями польской партизанской Армии Крайовой (АК), 
которая подчинялась польскому правительству в изгнании. Перед ней была поставлена 
задача по мере отступления немцев овладевать освобождёнными районами как в Западной 
Белоруссии, Западной Украине и Литве, так и в самой Польше так, чтобы вступающие 
советские войска уже заставали там сформированный аппарат власти, поддержанный 
вооружёнными отрядами, подчинёнными эмигрантскому правительству. Советские войска 
сначала осуществляли совместные с АК операции против немцев, а затем офицеры АК 
арестовывались, а бойцы разоружались и мобилизовывались в просоветское Войско 
Польское. На освобождённых землях, то есть непосредственно в тылу Красной Армии, 
продолжались попытки разоружения отрядов АК, которые уходили в подполье. Это 
происходило с июля 1944 г. и на территории самой Польши. Уже 23 августа 1944 года из 
Люблина в лагерь под Рязанью был отправлен первый этап интернированных бойцов АК. 
Перед отправкой их держали в бывшем нацистском концлагере Майданек[56][57].19 января 
1945 года последний командующий АК Леопольд Окулицкий издал приказ о её роспуске. В 
феврале 1945 года представители эмигрантского польского правительства, находившиеся в 
Польше, большинство делегатов Совета Национального единства (временного подпольного 
парламента) и руководители АК были приглашены генералом НКГБ И. А. Серовым на 
конференцию по поводу возможного вхождения представителей некоммунистических 
группировок во Временное правительство, которое поддерживалось Советским Союзом. 
Полякам были даны гарантии безопасности, однако их арестовали в Прушкуве 27 марта и 
доставили в Москву, где над ними состоялся суд. 





■ В декабре 1945 года был арестован командующий 12-й воздушной армией маршал авиации 
С. А. ХудяковВ декабре 1945 года был арестован командующий 12-й воздушной армией 
маршал авиации С. А. Худяков, а в апреле 1946 г. был арестован главнокомандующий 
ВВС — главный маршал авиации А. А. НовиковВ декабре 1945 года был арестован 
командующий 12-й воздушной армией маршал авиации С. А. Худяков, а в апреле 1946 г. 
был арестован главнокомандующий ВВС — главный маршал авиации А. А. Новиков. Были 
также арестованы нарком авиационной промышленности А. И. ШахуринВ декабре 1945 года 
был арестован командующий 12-й воздушной армией маршал авиации С. А. Худяков, а в 
апреле 1946 г. был арестован главнокомандующий ВВС — главный маршал авиации 
А. А. Новиков. Были также арестованы нарком авиационной промышленности 
А. И. Шахурин, главный инженер ВВС А. К. Репин, член военного совета ВВС Н. С. Шиманов, 
начальник главного управления заказов ВВС Н. П. Селезнев и начальники отделов 
управления кадров ЦК ВКП (б) А. В. Будников и Г. М. Григорьян. 10 — 11 мая 1946 Военная 
коллегия Верховного суда СССР рассмотрела обвинения, предъявленные Новикову, 
Шахурину, Репину, Шиманову, Селезневу, Будникову и Григорьяну и признала их 
виновными в том, что «подсудимые протаскивали на вооружение ВВС заведомо 
бракованные самолеты и моторы крупными партиями и по прямому сговору между собой, 
что приводило к большому количеству аварий и катастроф в строевых частях ВВС, гибели 
летчиков». Они были осуждены по статьям 128-а (выпуск недоброкачественной продукции) 
и 193-17 (злоупотребление властью, превышение власти, бездействие власти, а также 
халатное отношение к службе лица начальствующего состава РККА) на сроки заключения 
от семи до двух лет. С.Худяков в 1950 г. был приговорен к расстрелу по обвинению в 
измене и был расстрелян.

■ В январе 1947 г. были арестованы генерал-полковник В. Н. ГордовВ январе 1947 г. были 
арестованы генерал-полковник В. Н. Гордов, бывший командующий войсками Приволжского 
военного округаВ январе 1947 г. были арестованы генерал-полковник В. Н. Гордов, бывший 
командующий войсками Приволжского военного округа, его заместитель Г. И. КуликВ 
январе 1947 г. были арестованы генерал-полковник В. Н. Гордов, бывший командующий 
войсками Приволжского военного округа, его заместитель Г. И. Кулик, маршал, 
разжалованный в 1942 г. до звания генерал-майора и генерал-майор Ф. Т. РыбальченкоВ 
январе 1947 г. были арестованы генерал-полковник В. Н. Гордов, бывший командующий 
войсками Приволжского военного округа, его заместитель Г. И. Кулик, маршал, 
разжалованный в 1942 г. до звания генерал-майора и генерал-майор Ф. Т. Рыбальченко, 
начальник штаба того же округа. Основой обвинения стали разговоры, подслушанные на 
квартирах Гордова и Кулика, оборудованных техническими средствами МГБ. В августе 
1950 г. они были приговорены к расстрелу по обвинению в измене и расстреляны.



■ В апреле 1948 г. было сфальсифицированно дело по обвинению министра 
морского флота СССР А. А. Афанасьева, после того как сотрудники МГБ 
похитили его под видом сотрудников разведки США. По решению Особого 
совещанияВ апреле 1948 г. было сфальсифицированно дело по обвинению 
министра морского флота СССР А. А. Афанасьева, после того как сотрудники 
МГБ похитили его под видом сотрудников разведки США. По решению Особого 
совещания от 14 мая 1949 года Афанасьева приговорили к 20 годам 
заключения.[55]

■ В 1948 г. были арестованы близкие к маршалу Г.ЖуковуВ 1948 г. были 
арестованы близкие к маршалу Г.Жукову генерал-лейтенант В. В. КрюковВ 
1948 г. были арестованы близкие к маршалу Г.Жукову генерал-лейтенант 
В. В. Крюков и генерал-лейтенант К.Ф ТелегинВ 1948 г. были арестованы 
близкие к маршалу Г.Жукову генерал-лейтенант В. В. Крюков и генерал-
лейтенант К.Ф Телегин (так называемое «Трофейное дело»). В 1951 г. они были 
осуждены к 25 годам заключения каждый по обвинению в контрреволюционной 
агитации и хищениях.

■ В феврале 1948 года Военная коллегия Верховного суда СССРВ феврале 1948 
года Военная коллегия Верховного суда СССР признала виновными адмиралов 
Н. Г. КузнецоваВ феврале 1948 года Военная коллегия Верховного суда СССР 
признала виновными адмиралов Н. Г. Кузнецова, Л. М. ГаллераВ феврале 1948 
года Военная коллегия Верховного суда СССР признала виновными адмиралов 
Н. Г. Кузнецова, Л. М. Галлера, В. А. АлафузоваВ феврале 1948 года Военная 
коллегия Верховного суда СССР признала виновными адмиралов 
Н. Г. Кузнецова, Л. М. Галлера, В. А. Алафузова и Г. А. СтепановаВ феврале 
1948 года Военная коллегия Верховного суда СССР признала виновными 
адмиралов Н. Г. Кузнецова, Л. М. Галлера, В. А. Алафузова и Г. А. Степанова в 
том, что они в 1942—1944 годах без разрешения Правительства СССР передали 
ВеликобританииВ феврале 1948 года Военная коллегия Верховного суда СССР 
признала виновными адмиралов Н. Г. Кузнецова, Л. М. Галлера, В. А. Алафузова 
и Г. А. Степанова в том, что они в 1942—1944 годах без разрешения 
Правительства СССР передали Великобритании и США секретные чертежи и 
описания высотной парашютной торпеды, дистанционной гранаты, нескольких 
корабельных артиллерийских систем, схемы управления стрельбой, а также 
большое количество секретных морских карт. Учитывая большие заслуги 
Кузнецова в прошлом, Военная коллегия постановила не применять к нему 
уголовного наказания, а остальные обвиняемые были осуждены на различные 
сроки заключения.

■ В период с марта по август 1952 года были осуждены Военной коллегией 
Верховного суда СССР к длительным срокам лишения свободы 35 генералов, 21 
из которых были арестованы в период войны, а остальные 14 — в послевоенное 
время (в том числе маршал авиации Г. А. Ворожейкин). Большинство из них 
обвинялось в проведении антисоветской агитации, а некоторые — в измене 
Родине.[55]

■ В советской зоне оккупации ГерманииВ советской зоне оккупации Германии 
причиной заключения немецких граждан в специальные лагеря НКВД (МВД)В 
советской зоне оккупации Германии причиной заключения немецких граждан в 
специальные лагеря НКВД (МВД) могло служить подозрение в создании 
оппозиционных политических групп, контакты с организациями, 
расположенными в западных оккупационных зонах, расцениваемые как 
шпионаж и агентурная деятельность. В таких случаях могла применяться статья 
58 советского Уголовного кодекса



■ В 1947 году, была развёрнута пропагандистская кампания против 
«низкопоклонства перед Западом», поводом для которой послужило дело члена-
корреспондента Академии медицинских наук СССР Н. Г. Клюевой и профессора 
Г. И. Роскина. Клюева и Роскин создали эффективный, по их мнению, препарат 
от рака — «КР» (круцин). Открытием (находившемся в состоянии разработки и 
еще не проверенным должным образом) заинтересовались американцы, 
пожелавшие издать их книгу и предложившие программу совместных 
исследований. Соответствующая договоренность (с разрешения властей) была 
достигнута, и в ноябре 1946 г. командированный в США академик-секретарь 
АМН СССР В. В. Парин по указанию заместителя министра здравоохранения 
передал американским ученым рукопись их книги и ампулы с препаратом. Это, 
однако, вызвало резкое недовольство Сталина. По возвращении Парин был 
арестован и осужден к 25 лет заключения за «измену Родине».

■ 21 февраля 1948 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О 
направлении особо опасных государственных преступников по отбытии 
наказания в ссылку на поселение в отдаленные местности СССР». Этот указ и 
постановление Совета Министров СССР от 21 февраля 1948 года «Об 
организации лагерей и тюрем со строгим режимом для содержания особо 
опасных государственных преступников [и о направлении их по отбытии 
наказания на поселение в отдаленные местности СССР]» обязывали МГБ СССР 
направить по решению Особого совещания в ссылку всех ранее освобожденных 
по отбытии наказания со времени окончания войны шпионов, диверсантов, 
террористов, троцкистов, правых, меньшевиков, эсеров, анархистов, 
националистов, белоэмигрантов и участников других антисоветских организаций 
и групп, а также лиц, «представляющих опасность по своим антисоветским 
связям и вражеской деятельности». Кроме того, указ обязывал МВД СССР 
направлять в ссылку те же категории лиц, по мере освобождения их по отбытии 
наказания из особых тюрем и лагерей. Всего по решению в ссылку в таком 
порядке было направлено 52 468 человек



■ В послевоенный период в Прибалтике и Западной Украине действовали вооруженные 
отряды («Лесные братьяВ послевоенный период в Прибалтике и Западной Украине 
действовали вооруженные отряды («Лесные братья», Украинская повстанческая армия), 
которые вели партизанско-террористическую борьбу с властями. Ответным репрессиям 
подвергались не только участники этих отрядов и те, кто оказывал им содействие, но и 
родственники этих лиц.

■ На основе постановления Совета министров СССР за № 390—138сс от 29 января 1949 года, 
депортации из Прибалтики подлежали «кулаки с семьями, семьи бандитов и националистов, 
находящихся на нелегальном положении, убитых при вооруженных столкновениях и 
осужденных, легализованные бандиты, продолжающие вести вражескую работу, и их семьи, 
а также семьи репрессированных пособников бандитов». В результате было депортировано 
94 779 человек (смотри статью Большая мартовская депортация).

■ На основе постановления Совета министров СССР от 6 февраля 1949 г. депортации из 
Молдавии подлежали «бывшие помещики, крупные торговцы, активные пособников 
немецким оккупантам, лица, сотрудничавшие с немецкими органами полиции, участники 
профашистских партий и организаций, белогвардейцы, а также семьи всех 
вышеперечисленных категорий». В было депортировано 35 050 человек (смотри статью 
Операция «Юг»).

■ В 1951 г. из западных республик СССР было депортировано 8 576 «Свидетелей ИеговыВ 
1951 г. из западных республик СССР было депортировано 8 576 «Свидетелей Иеговы» 
(Операция «Север»).

■ В послевоенный период в ряде городов СССР возникли подпольные молодежные 
антисталинские группы («Коммунистическая партия молодежиВ послевоенный период в 
ряде городов СССР возникли подпольные молодежные антисталинские группы 
(«Коммунистическая партия молодежи», «Демократическая партияВ послевоенный период в 
ряде городов СССР возникли подпольные молодежные антисталинские группы 
(«Коммунистическая партия молодежи», «Демократическая партия», «Союз борьбы за дело 
революцииВ послевоенный период в ряде городов СССР возникли подпольные молодежные 
антисталинские группы («Коммунистическая партия молодежи», «Демократическая 
партия», «Союз борьбы за дело революции» которые выступали за «возвращение к 
ленинским принципам». Их участники составляли программные документы, пытались 
распространять листовки, но быстро арестовывались органами государственной 
безопасности.

■ В 1949 году органами МГБ была арестована большая группа ученых-геологов (профессор, 
доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент Академии наук СССР 
Григорьев; профессор, доктор геолого-минералогических наук, член-корреспондент 
Академии наук СССР Вологдин; доктор геолого-минералогических наук, заведующий 
кафедрою Томского госуниверситета Баженов; кандидат геолого-минералогических наук 
Доминиковский; заведующий кафедрой Иркутского горно-металлургического института 
Шаманский и другие, всего 28 человек) по обвинению в том, что они с вредительской 
целью скрывали имеющиеся якобы на юге Красноярского края богатейшие месторождения 
полезных ископаемых, цветных и редких металлов. Они были осуждены к длительным 
срокам заключения.[



■ 13 августа 1949 г. были арестованы бывшие секретарь ЦК ВКП(б) А. А. Кузнецов, первый 
секретарь Ленинградского обкома и горкома П. С. Попков, председатель Совета министров 
РСФСР М. И. Родионов, председатель Ленинградского исполкома горсовета П. Г. Лазутин и 
бывший председатель Ленинградского облисполкома Н. В. Соловьев. 27 октября 1949 г. был 
арестован бывший председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский. Их обвинили в том, что 
они проводили "вредительско-подрывную работу, направленную на отрыв и 
противопоставление ленинградской партийной организации Центральному Комитету 
партии, превращение её в опору для борьбы с партией и ЦК ВКП(б). «. Обвиняемые по 
„ленинградскому делу“ были 30 сентября 1950 года приговорены к расстрелу и 
расстреляны. Затем в связи с этим делом были расстреляны ещё 20 человек.

■ В январе 1948 года председатель Еврейского антифашистского комитета актер С.Михоэлс 
был убит на даче главы МГБ Белоруссии Л. Ф. Цанавы под Минском с инсценированной 
после убийства автомобильной катастрофой. В конце 1948 года — начале 1949 года были 
арестованы другие члены ЕАК, которые были обвинены в буржуазном национализме и 
планировании создать еврейскую республику в Крыму, чтобы служить американским 
интересам.

■ В феврале 1949 года пресса начала кампанию по борьбе с „космополитами“, имевшую 
явный антисемитский характер. Сотни евреев-интеллигентов были арестованы в Москве и 
Ленинграде в первые месяцы 1949 года.

■ Группа „инженеров-вредителей“, в большинстве своем лиц еврейской национальности, 
была арестована на металлургическом комбинате в Сталине и расстреляна 12 августа 1952 
года. „За потерю документов, содержащих важные государственные секреты“ была 
арестована 21 января 1949 года и затем приговорена к пяти годам заключения в 
исправительно-трудовом лагере жена В.Молотова П. Жемчужина, по национальности 
еврейка, занимавшая ответственный пост в руководстве текстильной промышленностью, а 
жена-еврейка личного секретаря Сталина А. Поскребышева была обвинена в шпионаже и 
расстреляна в июле 1952 года.

■ С 11 по 18 июля 1952 года состоялся закрытый процесс над членами Еврейского 
антифашистского комитета. Тринадцать обвиняемых были приговорены к смерти и 
расстреляны 12 августа 1952 года, вместе с ними были расстреляны „инженеры-вредители“ 
с автомобильного завода им. Сталина. В целом по делу Еврейского антифашистского 
комитета было вынесено 125 приговоров, из них 25 смертных, все они были приведены в 
исполнение; 100 человек были приговорены к заключению в лагеря на срок от 10 до 25 лет.



■ В октябре 1951 года Сталин были арестованы ряд сотрудников 
госбезопасности еврейского происхождения (генералы Н. Эйтингона и 
Л. Райхмана, принимавшего участие в организации московских 
процессов, полковник Л. Шварцман и другие). Все они были обвинены 
в организации большого „националистического еврейского заговора“, 
руководимого министром госбезопасности Абакумовым, который был 
арестован 12 июля 1951 года по обвинению в том, что способствовал 
смерти во время следствия Я. Этингера, врача-еврея, арестованного в 
ноябре 1950 года и тем самым „пытался помешать разоблачению 
преступной группы еврейских националистов, просочившихся в 
высокие сферы органов госбезопасности“.

■ В 1951—1952 годах новые руководители МГБ сфабриковали так 
называемое „мингрельское делоВ 1951—1952 годах новые 
руководители МГБ сфабриковали так называемое „мингрельское дело“ 
против руководителей организаций компартии Грузии в западных 
районах республики. Предполагается, что эта акция была косвенно 
направлена против Л.Берии, который по происхождению был 
мингрелом.

■ В период с июля 1951 по ноябрь 1952 года были арестованы 9 врачей, 
лечивших высшее партийное руководство, 6 из них были евреями. 13 
января 1953 г. в СССР во всех газетах было опубликовано сообщение 
об их аресте. Они обвинялись в том, что они „злодейски подрывали 
здоровье больных“, ставили неправильные диагнозы, неправильным 
лечением губили пациентов. После этого по всей стране начались 
массовые увольнения евреев с работы, прежде всего из медицинских 
учреждений. Однако подготовка к судебному процессу по „делу врачей
“ прекратилась после смерти Сталина в марте 1953 г. и 4 апреля 
1953 г. появилось сообщение МВД СССР, о том, что „в результате 
проверки выяснилось, что врачи были арестованы неправильно, без 
каких-либо законных оснований“, а показания врачей были получены 
при помощи „недопустимых приемов следствия“



ЛИЦА , ПОДВЕРГШИЕСЯ 
РЕПРЕССИЯМ 

в Тогульском районе
/ныне живущие/



■ ЛИТОВЧЕНКО ЛИДИЯ ГЕНРИХОВНА, ЛОЖКИН ПЕТР 
ПАВЛОВИЧ,ИДРИСОВ ГЕННАДИЙ ШИРВАНИЕВИЧ, 
ИДРИСОВА ДЕТИ ХАМЗАТОВНА, ВОРОБЬЕВ ИВАН 
ФЕДОРОВИЧ, БАУЭР ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ,БЕРШ 
ЕЛЕНА ИОГАНЕСОВНА, БЕРШ АЛЕКСАНДР 
ЯКОВЛЕВИЧ, БЕРШ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ, ГУБЕР 
ВЛАДИМИР ЭМАНУИЛОВИЧ, ЭРЛИХ КОНСТАНТИН 
ВЛАДИМИРОВИЧ, НИКОЛАЕВА НИНА ИОГАСОВНА, 
ЗОЛОТАРЕВА ВЕРА ЭМАНУИЛОВНА, БОБРЕЦОВА 
ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА, СТЕПАНОВА ГАЛИНА 
РОБЕРТОВНА, СЕМЕНЬКОВА ТАМАРА ВИКТОРОВНА, 
ГУБЕР ИРМА ВИЛЬГЕЛЬМОВНА, ГУБЕР РОБЕРТ 
ЭМАНУИЛОВИЧ, ШНАЙДЕР АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 
ШНАЙДЕР ЭЛЬВИРА ГЕНРИХОВНА,СЕДЫХ АНАСТАСИЯ 
ДМИТРИЕВНА, ГОЛЬЗАУЗЕР ВЛАДИМИР 
КУПРИЯНОВИЧ, ПОВЕТКА АМАЛИЯ ИВАНОВНА, 



■ БЕНДЕР РОБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГИБЕРТ 
ЕЛИЗАВЕТА КОРНЕЕВНА, ФЕХ ВЛАДИМИР 
ИОГАНЕСОВИЧ, МИХАЛКИНА ЭРНА ВИЛЬГЕЛЬМОВНА, 
РЫЖОВА ФРИДА АЛЕСАНДРОВНА, БАРТУЛИ ЗЕЛЬМА 
ВИЛЬГЕЛЬМОВНА, КАРЛ АНДРЕЙ ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ, 
БАРТУЛИ ЭЛЬВИРА ВИКТОРОВНА, РОГАЛЬСКИЙ ЯКОВ 
КОРНЕЕВИЧ, КРОПП ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
ВОРОБЬЕВА ФРИДА АЛЕКСАНДРОВНА, СОКОЛОВА 
НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА, ОВСЯННИКОВА ЭРНА 
ИОГАНЕСОВНА, ШНАЙДЕР АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 
КАРДОПОЛОВА АННА ДМИТРИЕВНА, БОЕВА ИРМА 
ГЕНРИХОВНА, ВУККЕР АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, ИДТ 
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ, ВАКУЛЕНКО ЭЛЛА 
ГЕНРИХОВНА, 



■  ВУККЕР ФЕДОР ГЕНРИХОВИЧ, ГИЛЬ РОБЕРТ ЯКОВЛЕВИЧ, РОДИКОВА 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, МАТЮНИНА ИРМА ЯКОВЛЕВНА, ШТЕПКО 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, ГИЛЬ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ГАЛЕНКО 
АНАСТАСИЯ СЕМЕНОВНА, ШАБАЛИНА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА, ТЕНЕНЁВА 
НИНА ЕВГЕНЬЕНА, ТРУШИНА ТАМАРА ИВАНОВНА, ЯКУШЕВ ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ, СЕРГЕЕВА ДИАНА НИКОЛАЕВНА, РЕПЬВА ФРИДА 
АЛЕКСАНДРОВНА, ВОРСТЕР ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, РИТТЕР ЯКОВ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ, СЕРГЕЕВА МИНА ЭМАНУИЛОВНА, ВОРОНКОВ ВАЛЕНТИН 
ВАСИЛЬЕВИЧ, ЛЕГЧИЛО НАДЕЖДА ПЕТРОВНА, АНДРЮЩЕНКО РАИСА 
ПЛАТОНОВНА, КРОПП ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ.







■ Ежегодно 30 октябряЕжегодно 30 октября, в России и других бывших 
республиках СССР проходит День памяти жертв политических 
репрессий. В этот день в стране проходят митинги и различные 
культурные мероприятия, в ходе которых вспоминают о пострадавших 
от политических репрессий, в некоторых школах организуют «живые» 
уроки истории, на которые приглашаются свидетели событий.[116]. В 
этот день в стране проходят митинги и различные культурные 
мероприятия, в ходе которых вспоминают о пострадавших от 
политических репрессий, в некоторых школах организуют «живые» 
уроки истории, на которые приглашаются свидетели 
событий.[116][117]. В этот день в стране проходят митинги и 
различные культурные мероприятия, в ходе которых вспоминают о 
пострадавших от политических репрессий, в некоторых школах 
организуют «живые» уроки истории, на которые приглашаются 
свидетели событий.[116][117] В Москве основные мероприятия 
проходят на Лубянской площади. В этот день в стране проходят 
митинги и различные культурные мероприятия, в ходе которых 
вспоминают о пострадавших от политических репрессий, в некоторых 
школах организуют «живые» уроки истории, на которые приглашаются 
свидетели событий.[116][117] В Москве основные мероприятия 
проходят на Лубянской площади у Соловецкого камня и на Бутовском 
полигоне. В этот день в стране проходят митинги и различные 
культурные мероприятия, в ходе которых вспоминают о пострадавших 
от политических репрессий, в некоторых школах организуют «живые» 
уроки истории, на которые приглашаются свидетели 
событий.[116][117] В Москве основные мероприятия проходят на 
Лубянской площади у Соловецкого камня и на Бутовском 
полигоне.[118], в Санкт-Петербурге у Соловецкого камня на Троицкой 
пл. и на Левашовской пустоши.

■ Для того, чтобы сохранить память о жертвах и помочь людям 
восстановить историю их семей, общество «МемориалДля того, чтобы 
сохранить память о жертвах и помочь людям восстановить историю их 
семей, общество «Мемориал» в 1998 годуДля того, чтобы сохранить 
память о жертвах и помочь людям восстановить историю их семей, 
общество «Мемориал» в 1998 году приступило к созданию единой базы 
данных, сводя вместе информацию из региональных Книг Памяти.[119]

■ Между тем, некоторые правозащитники обеспокоены, что спустя 
полвека после массовых репрессий фигура Иосифа Сталина у многих в 
российском обществе по-прежнему вызывает симпатии. Так, глава 
общества «Мемориал» Арсений Рогинский отметил:



■ 9 сентября9 сентября 2009 года9 сентября 2009 года художественно-
историческое исследование Александра Солженицына9 сентября 2009 
года художественно-историческое исследование Александра 
Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ9 сентября 2009 года художественно-
историческое исследование Александра Солженицына «Архипелаг 
ГУЛАГ» внесли в обязательную школьную программу по литературе для 
старшеклассников.[121]9 сентября 2009 года художественно-
историческое исследование Александра Солженицына «Архипелаг 
ГУЛАГ» внесли в обязательную школьную программу по литературе для 
старшеклассников.[121] Ранее в школьную программу уже вошла 
повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Биография 
писателя изучается на уроках истории.

■ 30 октября30 октября 2009 года30 октября 2009 года в своём 
обращении в связи с Днём памяти жертв политических репрессий30 
октября 2009 года в своём обращении в связи с Днём памяти жертв 
политических репрессий Президент России Дмитрий Медведев30 
октября 2009 года в своём обращении в связи с Днём памяти жертв 
политических репрессий Президент России Дмитрий Медведев призвал 
не оправдывать сталинские30 октября 2009 года в своём обращении в 
связи с Днём памяти жертв политических репрессий Президент России 
Дмитрий Медведев призвал не оправдывать сталинские репрессии, 
жертвами которых пали миллионы человек.[122]30 октября 2009 года в 
своём обращении в связи с Днём памяти жертв политических 
репрессий Президент России Дмитрий Медведев призвал не 
оправдывать сталинские репрессии, жертвами которых пали миллионы 
человек.[122] По мнению президента, память о национальных 
трагедиях так же священна, как память о победе. Как утверждает 
Медведев, в ходе репрессий уничтожались целые слои и сословия 
российского народа[123]30 октября 2009 года в своём обращении в 
связи с Днём памяти жертв политических репрессий Президент России 
Дмитрий Медведев призвал не оправдывать сталинские репрессии, 
жертвами которых пали миллионы человек.[122] По мнению 
президента, память о национальных трагедиях так же священна, как 
память о победе. Как утверждает Медведев, в ходе репрессий 
уничтожались целые слои и сословия российского народа[123]. 
Медведев считает, что не следует оправдывать многочисленные 
жертвы некими высшими государственными целями: «Я убеждён, что 
никакое развитие страны, никакие её успехи, амбиции не могут 
достигаться ценой человеческого горя и потерь. Ничто не может 
ставиться выше ценности человеческой жизни. И репрессиям нет 
оправдания»[122]30 октября 2009 года в своём обращении в связи с 
Днём памяти жертв политических репрессий Президент России 
Дмитрий Медведев призвал не оправдывать сталинские репрессии, 
жертвами которых пали миллионы человек.[122] По мнению 
президента, память о национальных трагедиях так же священна, как 
память о победе. Как утверждает Медведев, в ходе репрессий 
уничтожались целые слои и сословия российского народа[123]. 
Медведев считает, что не следует оправдывать многочисленные 
жертвы некими высшими государственными целями: «Я убеждён, что 
никакое развитие страны, никакие её успехи, амбиции не могут 
достигаться ценой человеческого горя и потерь. Ничто не может 
ставиться выше ценности человеческой жизни. И репрессиям нет 
оправдания»[122][123]30 октября 2009 года в своём обращении в 
связи с Днём памяти жертв политических репрессий Президент России 
Дмитрий Медведев призвал не оправдывать сталинские репрессии, 
жертвами которых пали миллионы человек.[122] По мнению 
президента, память о национальных трагедиях так же священна, как 
память о победе. Как утверждает Медведев, в ходе репрессий 
уничтожались целые слои и сословия российского народа[123]. 
Медведев считает, что не следует оправдывать многочисленные 
жертвы некими высшими государственными целями: «Я убеждён, что 
никакое развитие страны, никакие её успехи, амбиции не могут 
достигаться ценой человеческого горя и потерь. Ничто не может 
ставиться выше ценности человеческой жизни. И репрессиям нет 
оправдания»[122][123]. По его словам, необходимо сохранять память о 
жертвах репрессий[
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