


Сегодняшнее мероприятие посвящено 
Дню памяти жертв политических 

репрессий, который отмечается 30 
октября. Мы расскажем об истории 

появления этой даты, о людях, 
связанных с ней.

Наше выступление мы бы хотели 
начать со стихотворения Татьяны 

Ивановны Лещенко-Сухомлиной, 
переводчика и литературного деятеля, 

отбывавшей срок в Воркутлаге:



О, моя беспечальная,
Безоглядная Русь!

Про дорогу кандальную
Рассказать не берусь…
Так уж было положено,
Ни за что нас губили.

Но не можем, не можем мы,
Чтоб о нас позабыли!
Нас этапами пешими,

Эшелонами длинными
Гнали в дали кромешные,
Разлучали с любимыми.

До кровавого пота мы
День и ночь чуть не до свету

Безотказно работали,
Ели пайку не досыта.

Нас потоком зловещим
Настигала пурга,

Как ненужные вещи
Заметая в снега.

В безымянных могилах
Мы окончили век…

Кто забыть о нас в силах,
Если он - человек?



Клеймо "врагов народа" и их пособников легло на 
безвинных людей и целые семьи. Миллионы погибли в 

результате террора и ложных обвинений.
День памяти жертв политических репрессий должен быть 
днем всеобщего траура, потому что жители нашей страны 

пережили национальную трагедию, которая началась 
сразу после октября 1917 года.



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. В тот же день 
советский диссидент, российский 
правозащитник, политик Сергей 

Ковалёв собрал в квартире Андрея 
Дмитриевича Сахарова в Москве 

пресс-конференцию, на которой было 
объявлено о проходящей акции.Кронид Любарский



На слайде, который вы видите, фотография не этой конференции, но 
здесь запечатлен Андрей Дмитриевич Сахаров (в центре) и его 

единомышленники.
А на пресс-конференции были показаны документы из лагерей, 

прозвучали заявления московских диссидентов (в советское время - это 
тот, кто не разделял коммунистической идеологии и преследовался за 

это), был продемонстрирован свежий выпуск «Хроники текущих событий».



Хроники текущих событий» - подпольный 
правозащитный бюллетень, выходивший 
в 1968-1983гг. Через несколько месяцев 
организация этой пресс-конференции 
станет одним из пунктов обвинения в 
адрес уже самого Сергея Ковалёва.
С 1987 г. День политзаключенного 

отмечался демонстрациями, 
проходившими в Москве и других 

городах СССР. В частности 30 октября 
1989 г. демонстрации прошли в десятках 
городов от Калининграда до Хабаровска, 

около 3 тысяч человек со свечами в 
руках выстроились в виде "живой 

цепочки", вокруг здания КГБ СССР. Когда 
участники этой акции отправились 

шествием на Пушкинскую площадь с 
целью проведения митинга, они были 

жестоко разогнаны ОМОНом.
Но уже спустя четыре года 

Постановлением Верховного Совета 
РСФСР от 18 октября 1991 года

этот день 30 октября был официально 
установлен как День памяти жертв 

политических репрессий.



Валерий Абрамкин, бывший 
политзаключенный, ныне 
известный правозащитник, 
член Совета при президенте 
РФ по содействию развитию 
институтов гражданского 
общества и правам человека, 
считает, что 30-е октября 
правильнее было бы 
называть Днем узника 
совести, т.к. «при Сталине в 
политические лагеря 
отправляли, по большей 
части, не тех, кто занимался 
политикой, не тех, скажем, 
кто боролся за власть или 
против власти. Это были 
обычные люди, попавшие в 
тюрьму просто за то, что 
хотели жить по правде, по 
совести.



Или тех, кто, умирая от голода, после уборки урожая тайком 
выкапывал оставшуюся картошку или подбирал колоски на 

колхозных полях. Для наших властителей все они были 
преступниками, т.к. покушались на государственную 

собственность», так говорил он в одном из интервью.
Реабилитация жертв политических репрессий началась в 

СССР в 1954 году. В середине 1960-х эта работа была 
свернута и возобновилась лишь в конце 80-х годов.

Рисунки художника 
К. Иванова



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 1917 года, восстановление 

их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и 
обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального и 
морального ущерба. Закон о реабилитации жертв политических репрессий 

оправдал более 600 000 политических заключенных из 800 000.



Василий Налимов Лев Разгон Виктор Савин Александр Солженицын

В число реабилитированных вошли и такие известные 
личности, как писатель Лев Разгон, Коми национальный 
драматург Виктор Савин, русско-коми философ Василий 

Налимов, писатель Александр Солженицин и многие другие.
30 октября в нашей стране проходят памятные мероприятия, 

собрания и митинги, возле мемориалов посвященных 
жертвам политических репрессий. Участие в этих митингах 

принимают политики и общественные деятели, 
правозащитники, бывшие политзаключенные, молодежь, 

родные и близкие тех, кто погиб в советских лагерях.



В Москве траурный митинг ежегодно проходит у Соловецкого 
камня - гранитного валуна, который привезли с Соловецких 

островов, из тех мест, где некогда был знаменитый 
Соловецкий лагерь особого назначения, и установили 30 

октября 1990 на Лубянской площади перед зданием, которое 
в разное время называлось: ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ.



В Самаре установлен Знак памяти в парке им. 
Гагарина (при производстве земляных работ в этом 

парке обнаружено одно из мест массовых 
захоронений расстрелянных репрессированных).



В Екатеринбурге 
в 1996 году 

открыт 
Мемориал 

памяти жертв 
политических 

репрессий на 12 
км Московского 

тракта.



Санкт-Петербург: 
Левашовское 

мемориальное 
кладбище - место 

массовых 
захоронений 

погибших в годы 
репрессий.



И много других 
памятников и 

памятных 
знаков в 
России и 

странах СНГ, 
как 

напоминание о 
тех трагических 

событиях.
Установлены 

такие памятные 
знаки и на 

территории 
Койгородского 

района.



За годы Советской власти миллионы людей 
стали жертвами произвола тоталитарного 
государства, подверглись репрессиям за 

политические и религиозные убеждения, по 
социальным, национальным и иным 

признакам. Но закончить выступление мы 
хотим словами Генриетты Дерман - 

латышской революционерки, 
политзаключенной, отбывавшей свой срок в 

Воркутлаге:
Никогда не стареть духом,
Не становиться мелочным.

Что бы ни произошло,
Будь мужественным

И в беде
И в трудностях.

По-настоящему нравственный человек
Не поддается никаким

Обстоятельствам
И не дает себя подавить.

Эти слова звучат как призыв всем людям и жизненное 
напутствие Вам, молодым.


