
30 октября 2020 года в библиотеке ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И.Платова 
была проведена беседа на тему  «Время проходит – память остается…», 
приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий. Целью 
проведения данного мероприятия было формирование патриотического 
сознания учащихся,  их активной жизненной позиции, а также воспитание 
чувства сострадания, гуманного отношения к людям, погибшим и 
пострадавших от репрессий. 

 

 

Сегодня проводится День памяти жертв политических репрессий. Сегодня я 
расскажу вам о страшных и не справедливых гонениях в годы политических 
репрессий. Эта трагедия всего человечества, и забывать о ней мы не имеем 
права                         

Нашу беседу мне хотелось бы начать со следующих строк: 

День этот скорбью омрачен 

И болью переполнен. 

Разбитых судеб миллион 

Опять сегодня вспомним. 



Как гибли тысячи людей 

Лишь за иные взгляды, 

В застенках тюрем, лагерей, 

Для многих ставших адом. 

Страдали тут порой за мысль, 

Порой за слово люди. 

Им просто так ломали жизнь, 

И мы их не забудем. 

Много суровых испытаний выпало в XX веке на долю нашего народа: это две 
революции, две мировые и Гражданская войны, голод и разруха, которые у 
несли десятки миллионов жизней. Реабилитация (восстановление доброго 
имени, репутации) жертв политических репрессий началась в СССР в 1954 
году. В середине 1960-х эта работа была свернута, но остались не 
реабилитированными ещё миллионы жертв, поэтому  в конце 1980-х годов 
реабилитация возобновилась. Осуществлялась она по заявлениям 
пострадавших, а также их родственников. 18 октября 1991 года был принят 
Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», и в этом законе 
впервые была дана не только правовая и нравственная оценка 
государственного террора против своего народа, но и подчеркивалась 
необходимость ликвидации его последствий. Постановлением Верховного 
Совета РСФСР от 18.10.1991г. – 30 октября объявлен Днем памяти жертв 
политических репрессий. Среди этих бед особое место заняли политические 
репрессии, о которых мы сегодня и поговорим. 

Ежегодно 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических 
репрессий. Именно в этот день в 1974 году политзаключённые одного из 
лагерей в Мордовии объявили массовую голодовку, протестуя таким 
способом против политических репрессий в Советском Союзе. Официальный 
статус Дня памяти этой дате был присвоен 18 октября 1991 года.  

В годы политических репрессий жертвами стали миллионы замученных, 
расстрелянных, загубленных людей, среди которых были инженеры, 
партийцы, крестьяне, маршалы и генералы, ученые и поэты, писатели и 
артисты, дети, старики, целые народы, на самом деле бесконечно преданных 
Родине. 

Политические репрессии начались в первые же месяцы советской 
власти, сразу после Октябрьской революции 1917 года. При этом жертвами 



репрессий становились не только противники большевиков, но и люди, 
просто выражавшие несогласие с их политикой.  

Мало кто знает, что так называемый ГУЛАГ, (Главное управление 
исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения), 
система лагерей, был создан по распоряжению В.И. Ленина еще в 1919 году. 
Число заключенных в этих лагерях стремительно возрастало. С приходом к 
власти Сталина пришли сталинские репрессии - это массовые      репрессии, 
которые начались в СССР в 20-е годы и длились вплоть до 50-х. 

Крупнейшие лагеря, в которых отбывали наказания заключённые, 
находились на Соловках и на Колыме. Условия содержания заключённых в 
этих лагерях привели к большим человеческим жертвам. Охрана на Соловках 
состояла из сотрудников ОГПУ, уличённых в прегрешениях по службе и 
отправленных на Соловки для исправления. И они творили там произвол. 
Новых заключённых встречали словами: “Здесь не Советская республика, а 
Соловецкая! Усвойте! Нога прокурора ещё не ступала на соловецкую землю, 
и не ступит! Знайте! Вы сюда присланы не для исправления! Горбатого не 
исправишь”. 
Выпускался свой журнал “Соловецкие острова”. А с 1926 г. на него была 
объявлена Всесоюзная подписка. Существовал и свой драматический 
коллектив, потому что там сидело очень много деятелей культуры. А 
ботаники и искусствоведы состояли в Соловецком обществе краеведов. 
На Колыме в разные годы отбывали наказание 2,5 млн. человек, из них 
погибло 950 тыс. человек. Умирали от истощения и связанными с ним 
болезнями. Размер пайка стал для лагерной администрации главным 
средством заставить заключённых до конца выкладываться на работе. 
Ударникам полагался усиленный паёк и возможность досрочного 
освобождения, а тем, кто не выполнил норму, безжалостно паёк урезали. 
С 1938 г. начали проводить массовые расстрелы, тем самым избавились от 
неугодных заключённых. 

Вторая половина 30-х годов знаменуется резкой активизацией миграционных 
потоков, которые не просто стимулируются тоталитарным государством, но 
и прямо организуются и направляются им вплоть до депортации целых 
народов на территорию Казахстана. Со второй половины 30-х годов стала 
проводиться политика насильственного переселения людей по этническому 
признаку. Тысячи семей поляков, немцев, корейцев, ингушей, чеченцев и 
других народов, насильственно переселяли в Казахстан. С началом 
коллективизации репрессиям подверглись крестьяне, а основной удар 
пришелся по кулакам. «Раскулачивание» предполагало насильственное 
лишение собственности зажиточных крестьян и выселение их в отдалённые 
районы страны. Планомерное уничтожение народа сопровождалось 
естественными потерями: страшный голод, осиротевшие, умирающие от 
голода беспризорные дети, каннибализм. Особенно жестокий голод был в 



таких районах СССР как Украина, Поволжье, Северный Кавказ, Казахстан. 
Каннибализм-это людоедство. В этот период погибло от голода более 7 
миллионов человек. 

Вторая половина 30-х годов - этот период в истории называется 
политикой «Большого террора». 1 декабря 1934 г. был убит С.М.Киров… 
Начался новый виток репрессий….. Особенного размаха эти репрессии 
достигли в 1937-38 г.г., когда органами НКВД было арестовано 1,58 млн. 
человек и приговорено к расстрелу 682 тыс. человек. Клеймо "врагов 
народа" легло на безвинных людей и целые семьи. Миллионы их погибли 
в результате террора и ложных обвинений. 

Такое страшное было время. 

Врагом народа был сам народ. 

Любое слово, любая тема... 

И по этапу страна... вперёд! 

Да и целое поколение людей, выросших в период безвременья, не считают их 
правдой. Но есть та, которая каждый год заставляет сжиматься сердце людей, 
непосредственно причастных к этому. И это правда, страшная правда. 
Настолько страшная, что те, кто знал о ней не понаслышке, предпочитали 
молчать, боясь повторения событий. 1918 год, сразу после революции, когда 
победила Советская власть, Совет Народных Комиссаров вынес 
постановление о красном терроре. Крестьян, не желающих вступать в колхоз, 
объявляли кулаками. У них отбирали имущество и в холодных вагонах для 
скота высылали в Сибирь и на Дальний Восток. В дороге люди болели и 
умирали, а кому повезло, осваивали новые необжитые районы. Рыли 
землянки, работали на заготовке леса или добывали золото для страны. Труд 
каторжный, зарплата—мизерная. Особенно рьяно стали выявлять врагов 
народа в годы правления Сталина. Только с 1935 по 1941 год было 
репрессировано около 20 миллионов ни в чём не повинных людей. Из них 7 
миллионов было расстреляно. Большинство погибло в лагерях.. 

О массовых репрессиях 30-х годов и нечеловеческих условиях содержания 
заключенных написано немало. Напечатаны многие лагерные мемуары, 
рукописи бывших заключенных лагерей. В конце 1973 года Александр 
Солженицын издал первый том своей книги «Архипелаг ГУЛАГ», в который 
он рассказывал о репрессиях в СССР с начала его основания вплоть до 1956 
года. Солженицын не просто писал о том, как тяжело жилось жертвам 
репрессий в лагерях, но и приводил множество цифр. 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 «Большого террора» была 
решена судьба талантливого маршала М.Н. Тухачевского и его семьи. Были 
осуждены лица высшего, среднего и младшего командного составов. По 
данным Архива Военной коллегии Верховного суда СССР было 
репрессировано более 40 тысяч военных. За два года Сталин уничтожил 
треть командного состава Красной Армии. Накануне Великой Отечественной 
войны армия была обескровлена, лишена офицерского состава. Заключенные 
в лагерях использовались на самых тяжелых и опасных работах. Люди 
умирали от голода, болезней и непосильного труда. Женщин отправляли в 
лагеря, на каторжные работы. А детей или в лагеря, или в детские дома. 
Разрешалось даже применять смертную казнь к лицам 12-летнего возраста. 
Почему? За что? Это было страшное время. Когда с корнем вырывалась вера, 
мораль, милосердие и любовь. 

В годы войны и первые послевоенные годы жестоким репрессиям 
подверглись военнопленные, вышедшие из окружения советские граждане. 
Общее количество военнослужащих, репрессированных в годы войны, 
составило 994 тысячи человек, из которых 157 тысяч были расстреляны. 
Всего в период с 1921 по 1953 год по политическим мотивам было 
подвергнуто репрессиям свыше четырех миллионов человек, в том числе 
приговорены к высшей мере наказания около 800 тысяч человек. 

В 1954 году, через год после смерти Сталина, начался процесс реабилитации 
лиц, подвергшихся политическим репрессиям. В 1954-88 годах было 
реабилитировано 19 562 человек. 18 октября 1991 года вступил в силу Закон 
РСФСР № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий». С этого 
момента до 2004 года было реабилитировано свыше 630 тысяч человек. 

День памяти жертв политических репрессий в России - напоминание нам о 
трагических страницах в истории, когда от жестокости политиков погибали, 
страдали безвинно репрессированные граждане нашей страны. Сохранение 
исторической памяти народа о страшных событиях недавнего прошлого 
поможет понять корни этих явлений и избежать их повторения в будущем. 
Прошло немало лет с тех пор, многие из бывших узников ушли из жизни, и 
время неумолимо затягивает туманом прошлое. Но забывать прошлое, даже 
самое горькое, нельзя ради жизни будущих поколений. 

Я думаю, пока есть мы, живые, 

Пока потомки наши будут жить, 



В день Памяти всегда, по всей России 

Свечам гореть, поминовенью быть. 

Горят пусть свечи светом негасимым, 

И пусть в сердцах людей не гаснет свет. 

Я верю: благодарная Россия 

Жертв не забудет, не забудет, нет! 

Вот такими строками мне хотелось бы закончить нашу беседу, посвященную 
памяти жертв политических репрессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


