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Список сокращений 

 
АСЭ – антисоветский элемент 

БД – База данных 

БРЭМ – Главное Бюро по делам российских эмигрантов в 
Маньчжурской империи 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 

ВМН – высшая мера наказания 

ВМСЗ – высшая мера социальной защиты 

ВС – Верховный Совет 

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия 

ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет 

ГААОСО – Государственный архив административных органов 
Свердловской области 

ГБУСО – государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области 

ГКУСО – государственное казенное учреждение Свердловской 
области 

ГКО – Государственный комитет обороны 

ГубЧК – Губернская чрезвычайная комиссия 

ГУЛАГ – Главное управление лагерей НКВД 

ГУФСИН – Главное управление Федеральной службы исполнения 
наказания  

ГУШОСДОР – Главное управление шоссейных дорог НКВД-МВД 

ИТК – исправительно-трудовая колония 

ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь 

КГБ – Комитет государственной безопасности 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

ЛВО – Ленинградский военный округ 

ЛПХ – леспромхоз (лесное промышленное хозяйство) 

МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры  
МВД – Министерство внутренних дел 

МКУ – муниципальное казенное учреждение 

МТС – машинно-тракторная станция 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 

ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление 
при СНК СССР 

ОЗ – областной закон 

ОПВИ УМВД – Отдел по делам военнопленных и интернированных 
Управления Министерства внутренних дел 

ОСО - Особое совещание 

ОТП – Отдел трудовых поселений 

ОЦ – особо ценное (дело) 
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ПермГАСПИ – Пермский государственный архив социально-
политической истории 

ПОВ – Польская военная организация (ПОВ, POW, польск. Polska 
Organizacja Wojskowa)  

ПП ОГПУ – Полномочное представительство Объединенного 
государственного политического управления 

РИК – районный исполнительный комитет 

РОА – Русская освободительная армия 

РОВС – Русский общевоинский союз 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика 

РУП – районное управление 

РФ – Российская Федерация 

РФП – Русская фашистская партия 

СА – штурмовые отряды германской армии, от нем., Sturmabteilungen 

СМЕРШ – «Смерть шпионам» – органы военной контрразведки 

СНК – Совет народных комиссаров 

СС – военизированные отряды, первоначально создаваемые для 
личной охраны Гитлера, функции которых со временем расширились, от 
нем., Schutzstaffel 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

УГААОСО – учреждение «Государственный архив административных 
органов Свердловской области» 

УК – Уголовный кодекс 

УКГБ – Управление Комитета государственной безопасности 

УНКВД – Управление Народного комиссариата внутренних дел 

УОЧК (УралЧК) – Уральская областная чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией и спекуляцией 

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс 

УФСБ – Управление Федеральной службы безопасности 

ФЗ – федеральный закон 

ФИО – фамилия, имя, отчество 

ФКУ – федеральное казенное учреждение 

ЦИК – Центральный исполнительный комитет 

ЦК – Центральный комитет 

ЦК ВКП(б) – Центральный комитет всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков) 

ЧК – Чрезвычайная комиссия  
ЧСИР – член семьи изменников Родины 

ЭМК – экспертно-методическая комиссия 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
24 августа 1991 года был подписан Указ Президента Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики № 82 «Об архивах 
Комитета государственной безопасности СССР», определяющий 
необходимость передачи архивов КГБ СССР в ведение архивных органов в 
целях предотвращения утраты документов и создания условий их 
использования для нужд науки и культуры. Благодаря этому нормативному 
документу государственные архивы получили уникальный комплекс 
документов, дающий право гражданам узнать судьбу репрессированных 
родственников.  

По состоянию на 1 октября 2021 года Государственный архив 
административных органов Свердловской области располагает 209 
фондами, в которых хранится 133 тысяч 979 единиц хранения, в том числе 
управленческой документации – 130 тысяч 969 единиц хранения, личного 
происхождения – 599 единиц хранения на бумажном носителе, 
фотодокументов – 2321 единица хранения, фоно – 6 единиц хранения 10 
единиц учета, видео – 84 единицы хранения 78 единиц учета; 184 единицы 
хранения составляют особо ценные дела. 

Основной комплекс архивных документов ГКУСО «Государственный 
архив административных органов Свердловской области» (далее – архив, 
ГААОСО) составляет фонд Р-1 «Управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Свердловской области». В опись 2 
фонда Р-1 включены прекращенные архивно-следственные дела ВЧК–
ОГПУ–НКВД–МГБ на граждан, репрессированных по политическим 
мотивам (впоследствии реабилитированных), в количестве 79 085 единиц 
хранения за 1918–2014 годы. С 1995 по 2014 год на основе данных из 
архивно-следственных дел была создана электронная База «Книга памяти 
жертв политических репрессий (Картотека реабилитированных)». В 
справочном пособии, предлагаемом вашему вниманию, сотрудниками 
ГААОСО проведен анализ данных электронной Базы «Книга Памяти жертв 
политических репрессий Свердловской области (Картотека 
реабилитированных)» за 1918–1953 годы и определен национальный состав 
фигурантов архивно-следственных дел, их социальное происхождение, 
количество арестов, количество приговоров к заключению в исправительно-
трудовой лагерь (ИТЛ), количество приговоров к высшей мере наказаний 
(ВМН). В справочном пособии подробно описана специфика и состав 
делопроизводственных материалов, характерный для архивно-следственных 
дел 1918–1953 годов и показано основное отличие электронной Базы 
данных от изданного варианта «Книги Памяти жертв политических 
репрессий Свердловской области» (1999-2014).  

При анализе данных архивисты столкнулись со многими трудностями 
и противоречиями, причины которых кроются в самих исследуемых 
документах. 
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1. Вся информация биографического характера заносилась в Базу 
данных на основании анкеты арестованного и/или протокола допроса, 
которые, в свою очередь, заполнялись со слов арестованного. Так, в 
большинстве следственных дел сведения о национальности заносились 
только со слов арестованных, без документального подтверждения 
(исключение составляли финны-перебежчики, у которых при аресте могли 
быть финские паспорта, а также граждане, в чьих делах находились 
выписки из метрических книг). Иногда арестованный в одном документе 
следствия называл одну национальность, а в другом документе – другую. 
Арестованные могли именовать себя великороссами, малороссами, 
мадьярами, остяками и т. п. Подобные этнонимы заменялись в Базе данных 
на: русский, украинец, венгр, хант и т. п. 

2. В делах указано административно-территориальное деление района, 
Свердловской области и даже государства на момент ареста. В данном 
случае важно не забывать, что до 17 января 1934 года  территория 
Свердловской области включала Челябинскую и Обско-Иртышскую (ныне 
Тюменскую) области и до 03 октября 1938 года – территорию Пермской 
области. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 3 
октября 1938 года  «О разделении Свердловской области РСФСР на 
Пермскую и Свердловскую области» из состава Свердловской области были 
выделены районы, входящие в современный Пермский край. Одновременно 
с этим в состав Свердловской области вошли Верхне-Тавдинский1 район 
Омской области и пять районов Челябинской области: Буткинский, 
Камышловский, Пышминский, Талицкий и Тугулымский. 15 июня 1942 
года по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР Каменский, 
Покровский районы и город Каменск-Уральский были переданы из 
Челябинской области в Свердловскую область. 

3. Количество арестов не тождественно количеству фигурантов 
следственных дел, поскольку один и тот же человек мог быть арестован 
несколько раз. Так, в первое двадцатилетие советской власти не по одному 
разу могли подвергаться арестам участники дореволюционных 
политических партий, представители духовенства, освобожденные после 
заключения и т. д.  

4. Несмотря на то, что большая часть фигурантов архивно-
следственных дел являлась жителями Свердловской области, в фонде 
присутствуют сведения о жителях других регионов Советского Союза. 

5. Отсутствие данных о приговорах к ВМН в 1948–1949 годах 
объясняется тем, что с 26 мая 1947 года по 12 января 1950 года смертная 
казнь в СССР была законодательно отменена. 

Таким образом, сведения, отобранные из электронной Базы, могут 
содержать погрешности, устранить которые даже при полистном просмотре 
дел возможно лишь частично. 

 
                                                           
1 С 1960 г. – Тавдинский район. 
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Справочное пособие включает следующие разделы:  

 Введение. 
 Список сокращений. 
 Раздел 1. История образования фонда Р-1 «Управление 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области». Состав фонда. Состав архивно-следственных 
дел. 

 Раздел 2. Нормативно-правовая база политических 
репрессий на территории Свердловской области в период 1918–1953 
годов. Таблицы данных электронной базы «Книга Памяти жертв 
политических репрессий (Картотека реабилитированных)». 

 Раздел 3. История создания печатной версии «Книга 
Памяти жертв политических репрессий Свердловской области». 
Отличие печатной версии от Базы данных «Книга Памяти жертв 
политических репрессий Свердловской области (Картотека 
реабилитированных)».  

 Приложения: 
 № 1. Руководители органов безопасности Среднего Урала (1918 - 1953 

гг.) 

 № 2.  Список переименований органов безопасности 
Екатеринбургской губернии и Свердловской (Уральской) областей 
(1918–1953 гг.) и структура подчиненности 

 № 3. Список организаций, хранящих документы о судимости, мере 
наказания, отбытии наказания, освобождении, применении репрессий, 
реабилитации и занимающихся восстановлением прав граждан, 
пострадавших в период  репрессий 

 № 4. Список изданий на основе архивных документов фонда Р-1 
«Управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области» государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Государственный архив 
административных органов Свердловской области (ГААОСО)» 

 № 5. Перечень архивных фондов ГКУCО «Государственный архив 
административных органов Свердловской области», содержащих 
сведения в отношении репрессированных граждан. 
Справочное пособие предназначено для исследователей в лице 

научных сотрудников, студентов и преподавателей, краеведов, школьных 
учителей и для всех интересующихся генеалогией. Создатели справочного 
пособия не ставили перед собой задачу исследовать причины и ход 
политических репрессий на территории Свердловской области.  
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РАЗДЕЛ 1 
 

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ФОНДА Р-1 «УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ». СОСТАВ ФОНДА. 
СОСТАВ АРХИВНО-СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ 

 
Распоряжением Председателя Свердловского областного совета 

народных депутатов Э. Э. Росселя от 2 сентября 1991 года во исполнение 
Указа Президента РСФСР Б. Н. Ельцина № 82 «Об архивах Комитета 
государственной безопасности СССР» и в соответствии с указаниями 
Председателя КГБ СССР В. В. Бакатина, Председателя КГБ РСФСР В. В. 
Иваненко, Председателя Комитета по делам архивов при Совете Министров 
РСФСР Р. Г. Пихои была создана комиссия из сотрудников Свердловского 
областного совета народных депутатов, архивного отдела Свердловского 
Облисполкома, УКГБ СССР по Свердловской области, Государственного 
архива Свердловской области. 

Перед комиссией ставилась задача в кратчайшие сроки определить 
состав, объем документов и их страховых копий, учетный и научно-
справочный аппарат, подлежащие передаче на государственное хранение из 
архива УКГБ по Свердловской области. Срок передачи документов 
определялся до 1 марта 1992 года. 

3 февраля 1992 года вышло инструктивное письмо Комитета по делам 
архивов при Правительстве Российской Федерации (Роскомархива) и 
Министерства безопасности Российской Федерации № 2/116-17/45-Б «О 
передаче архивов бывшего КГБ на государственное хранение». Процесс 
завершения передачи-приема фильтрационного и трофейного фонда и 
фонда архивно-следственных дел на государственное хранение 
предлагалось завершить не позднее 1 августа 1992 года. 

27 февраля 1992 года на заседании областной комиссии по приему на 
государственное хранение документов УКГБ по Свердловской области 
было решено начать передачу документов 12 марта 1992 года с фонда 
фильтрационно-трофейных материалов. Первые архивно-следственные дела 
начали принимать с 8 декабря 1992 года.  

На совещании Управления архивами Свердловской области 2 марта 
1992 года принято решение о создании специализированного 
Государственного архива административных органов (ГААОСО), который 
бы принял на хранение как фильтрационно-трофейные материалы, так и 
архивно-следственные дела.  

Архив  временно расположился на площадях Центра документации 
общественных организаций Свердловской области (бывший партийный 
архив Свердловского Обкома КПСС).  А в 1996 году в пользование архиву 
были предоставлены площади бывшей столовой Обкома КПСС на 
проспекте Ленина, 34, где архив располагается по сей день. Таким образом, 
в 1992–2007 годах в архив был передан комплекс документов, составивших 
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фонд Р-1 «Управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области». 

Использование фондов ГААОСО имеет большое социальное 
значение. Во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 10.11.1995 № 57-П коллективом архива подготовлена Книга 
Памяти жертв политических репрессий Свердловской области в 10 томах. В 
них собрана информация о репрессированных по ст. 58 УК РСФСР 1926 
года и впоследствии реабилитированных жителях Свердловской области. 
Всего в десять томов издания включены имена 36 540 репрессированных.  

В фонд Р-1 «Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Свердловской области» включены прекращенные 
архивно-следственные дела ВЧК–ОГПУ–НКВД–МГБ на граждан, 
репрессированных по политическим мотивам (впоследствии 
реабилитированных) в количестве 79 085 единиц хранения, за 1918–2011 
годы; фильтрационно-трофейные материалы военнослужащих, призванных 
в армию из Свердловской области, пребывавших в плену в период Великой 
Отечественной войны и находившихся в концлагерях, и картотека лиц, 
интернированных и мобилизованных органами контрразведки «СМЕРШ» из 
стран центральной и восточной Европы в середине 1940-х годов. В фонде 
находятся на хранении 105 875 единиц хранения за 1918–2011 годы, 
объединенных в 3 описи. 

Опись № 2 архивно-следственных дел включает дела граждан, 
арестованных и осужденных по ст. 58 УК РСФСР (в редакции 1926 года). 
Состав фонда: следственные, наблюдательные, контрольные, контрольно-
наблюдательные, имущественные дела, личные дела заключенных, учетные 
дела и т.д. 

Следственное дело содержит документы ведения следствия: 
– материалы оформления ареста и обыска: постановление на арест, 

постановление об избрании меры пресечения, ордер на арест, анкета 
арестованного, протокол обыска; 

– материалы следствия: протоколы допроса обвиняемого и 
свидетелей, проходивших по делу, протоколы очных ставок, постановление 
о предъявлении обвинения, изменении меры пресечения, акты, справки 
госучреждений, материалы экспертизы, протокол предъявления 
следственных материалов, акт медицинского освидетельствования, 
обвинительное заключение; 

– вещественные доказательства, изъятые у лиц в ходе обыска и 
приобщенные к делу; 

– приговоры, акты о приведении приговоров в исполнение, 
ходатайства по пересмотру дел, справки о реабилитации, заключения о 
признании граждан пострадавшими от политических репрессий и т. д.  

Наблюдательное дело содержит документы, созданные до 
возбуждения уголовного дела, дублирующие экземпляры документов 
следствия, если они составлялись в нескольких экземплярах, письма 
родственников арестованного. 
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Контрольное дело содержит требования на выдачу (высылку) дела из 
архива в другие подразделения, суд, прокуратуру, свидетельства 
(заключения) о смерти 1950-х годах, документы о реабилитации 
репрессированных конца 1980-х – начала 2000-х годов. 

Контрольно-наблюдательное дело содержит документы, 
характерные как для контрольного, так и для наблюдательного дела. 

Имущественное дело содержит опись конфискованного имущества, 
документы о его изъятии и возврате, акты о сдаче вещей в Государственный 
фонд, постановление о наложении ареста на имущество, переписка о 
возврате стоимости изъятых вещей, акт опечатывания квартиры.  

Личное дело заключенного содержит следующие документы: 
постановление об избрании меры пресечения, талон ордера на арест, анкету, 
приговор, справку о вступлении приговора в законную силу, наряд на 
отправку в лагерь, документы об изменении срока наказания, ордер на 
освобождение.  

Учетное дело содержит документы о реабилитации лица, на которого 
оно было заведено. 

Вещественные доказательства 
При аресте у обвиняемых изымались и приобщались к делу личные 

документы и вещи: паспорта, профсоюзные и военные билеты, 
красноармейские книжки, свидетельства о рождении и другие документы, 
фотографии из семейных альбомов, письма, книги, листовки, грамоты, 
марки, медали, значки, ордена и другие знаки различия, ручки, карандаши, 
ключи, очки, заготовки печатей и др.  
 

Структура судебно-следственных документов2 в составе архивно-
следственных дел 

 
Судебно-следственные документы – это документы, образующиеся в 

деятельности учреждений, проводящих следствие и суд, и содержащие 
информацию обо всех решениях и действиях, предпринятых участниками 
процесса во время следствия, а также фиксирующие ход судебного 
разбирательства и решение суда. Эти документы подшиваются в 
следственное дело. Поскольку в 1920–1930 годы полномочиями по 
проведению следствий и суда обладали внесудебные учреждения, в их 
деятельности также создавались судебно-следственные документы. Понятие 
«следственное дело» шире понятия «судебно-следственные документы», так 
как оно включало также документы личного происхождения (письма, 
дневники и др.) и иные документы, содержащие информацию, 
необходимую для расследования дела. Составление и оформление судебно-
следственных документов, а также их функция в следственном и судебном 

                                                           
2 Издание судебно-следственных документов советского периода. Методическое пособие. М.: 1998. С. 15-
21. 
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процессе строго регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом, 
государственным законодательством и актами органов суда и прокуратуры. 

Судебно-следственные документы подразделяются на: 
– протоколы (следственных и судебных действий): документы, 

удостоверяющие факт производства, содержание и результаты действий. 
– решения: правоприменительные акты, содержащие ответы на 

правовые вопросы, возникающие по делу (постановление, определение, 
приговор); 

– заявления сторон (об отводе следователя, заявления 
подследственного по различным вопросам следствия и т. д.); 

– организационные документы (извещения, повестки, подписки о 
невыезде и т. д.). 

Судебно-следственные документы обычно печатались на пишущей 
машинке (за исключением: заявлений сторон и подписок, которые в 
основном писались от руки; протоколов следственных действий и судебных 
заседаний, которые могли писаться от руки или печататься; судебных 
приговоров, которые печатать запрещалось). 

Основными документами, содержащими информацию о ходе 
следствия и судебного процесса, являются: 

1. Постановление о возбуждении дела;  
2. Протокол задержания;  
3. Извещение следователю о задержании подозреваемого;  
4. Постановление о принятии дела к производству; 

5. Постановление об избрании меры пресечения;  
6. Постановление о заключении под стражу;  
7. Постановление об изменении (или отмене) меры пресечения;  
8. Анкета арестованного (с фотографией или без нее);  
9. Заявления подследственного по различным вопросам ведения дела 

и содержания в заключении;  
10. Постановление о привлечении данного лица в качестве 

обвиняемого;  
11. Документы следствия (протоколы допросов, очных ставок и т. д.); 
12. Постановление о предъявлении обвинения;  
13. Протоколы следственных действий – осмотра места происшествия, 

обыска, выемки, допроса обвиняемого, составленные и подписанные 
следователем;  

14. Постановление о прекращении (приостановлении) дела;  
15. Обвинительное заключение – завершающий предварительное 

следствие процессуальный документ, содержащий сформулированное по 
делу обвинение, определяющее границы судебного разбирательства; 

16. Судебные определения (об изменении меры пресечения, обыске 
или выемке, о направлении дела на доследование, о возбуждении нового 
дела и т.д.);  

17. Протокол судебного заседания, который составлялся секретарем. 
Подписывался председательствующим судьей и секретарем. Текст 
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содержал: указание места и времени (последнее подробно – время открытия 
и закрытия, а также перерывы), состав суда, стороны, изложение обвинения, 
все действия суда в точной их последовательности, ходатайства сторон, 
заявления сторон и экспертов, допросы, разъяснение подсудимому его прав, 
последнее слово подсудимого; 

18. Приговор, подписанный от руки одним из судей. Подписывался 
всеми судьями. Содержал описательную и резолютивную часть. В 
описательной части содержалась краткая формулировка совершенного 
преступления, указание потерпевшего, имя, отчество и фамилия 
обвиняемого, его классовое происхождение, социальное положение, 
характеристика личности. В резолютивной – имя, отчество и фамилия 
обвиняемого, приговор (степень виновности подсудимого и наказание в 
соответствии со статьями УК); 

19. Выписка из протокола заседания Особого совещания НКВД и 
других несудебных органов.  
 

Особенности документов архивно-следственных дел 
репрессированных граждан 

 
Архивно-следственные дела – это комплексный источник, 

содержащий многочисленные типы документов, состав и форма которых 
изменялась по мере изменения структуры репрессивных органов от ЧК до 
КГБ3. Большинство дел были сформированы по схожему принципу и имели 
одинаковую структуру, однако в годы многочисленных арестов (1937–1938 
годы) порядок ведения делопроизводства не всегда соблюдался, и в делах 
можно не обнаружить документов о вынесении приговора, ордера на арест и 
др., что затрудняет работу с материалами дела. 

На обложках архивно-следственных дел указаны название органа, 
проводившего следствие, следственный номер дела, формулировка 
обвинения, фамилии и имена обвиняемых, даты начала и окончания 
производства по делу, количество томов и листов в них. На многих 
обложках проставлен гриф «Совершенно секретно» и надпись «Хранить 
вечно».  

В ходе следствия дела могли возбуждаться как в отношении одного 
человека, так и группы лиц. И в первом, и во втором случаях документы 
могли быть сформированы в несколько томов. Например, в фонде Р-1 
хранится архивно-следственное дело, по которому проходили 295 человек, 
и вся информация по делу представлена в 59 томах4.  

 
 
 
 

                                                           
3 Методические рекомендации по составлению описи архивно-следственных дел Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области» – Екатеринбург, 2002. С. 4. 
4 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 17160. 
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Документы о задержании и аресте 
 

Основанием для возбуждения уголовного дела служили заявления 
(донесения, рапорты, меморандумы), справки на арест. На основании 
поступивших в органы безопасности сведений готовилось постановление о 
начале предварительного следствия (постановление о возбуждении дела, 
постановление о предъявлении обвинения, постановление об избрании меры 
пресечения и предъявлении обвинения, постановление о привлечении к 
следствию в качестве обвиняемого). Иногда подозреваемый (обвиняемый) 
давал письменное обязательство не покидать место жительство без 
разрешения следователя на период проведения следственных действий 
(подписка о невыезде). В случае нарушения подозреваемым (обвиняемым) 
определенных условий (оснований) выносилось постановление об 
изменении меры пресечения способов уклонения от следствия и суда. 

 

 
 

Постановление об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения  
Ф. М. Загурскому. 1937 г. ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 39612 (59828). Л. 1. 

 
 

Ордер на арест 
Ордер на арест в 1918–1922 годов представлял собой документ 

размером листа формата А5, исполненный типографским способом. 
Наверху листа располагалось название органа (Губернская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией), затем название 
отдела, срок действия и номер ордера. Затем крупными буквами – название 
документа (ордер), которым поручалось «сотруднику (следует фамилия) 
произвести обыск, ревизию, выемку документов и книг, наложений 
запрещения и ареста на товары». Далее следовали: фамилия и имя лица, 
которого необходимо арестовать, или название учреждения, в котором 
необходимо произвести обыск и адрес. Затем значилось, что «в зависимости 
от результатов обыска задержать гражданина (следует фамилия 
задержанного) и реквизировать или конфисковать его товары и оружие». 
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Ордер заверялся подписями председателя комиссии (губернской, уездной, 
впоследствии районных политбюро), секретаря и гербовой печатью 
учреждения. Внизу указывалась дата выдачи. 

В 1930-е годы выдавался ордер, в котором указывалось: «Вам (то есть 
сотруднику НКВД) поручается провести обыск и арест гражданина 
(вписывается фамилия и инициалы), проживающего (следует адрес)». Внизу 
бланка значилось: «Всем органам Советской власти и гражданам надлежит 
оказывать законное содействие предъявителю ордера, при исполнении им 
возложенных на него поручений». 

 

 
 

Ордер на проведение обыска и ареста Е. П. Толстова. 1937 г. 
ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 32562 (45535). Л. 2. 

 
 
Протокол обыска 

Протоколы обыска составляли при аресте подследственного. 
Протоколы на бланках заполнялись в основном карандашом, редко 
чернилами или авторучкой. При проведении обыска присутствовали 
понятые. При обыске изымались личные документы арестованного 
(паспорт, военный, профсоюзный или студенческий билеты и т. д.), 
облигации займов, фотографии, письма, различные записи (в том числе 
рукописи научных работ, литературных произведений и т. д.), золотые и 
серебряные изделия, деньги. На изъятые документы составлялась опись.  

В протоколах обыска хозяин дома мог указать претензии на 
незаконные действия сотрудников органов безопасности (или милиции), 
производивших обыск. 
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Протокол подписывался сотрудником органов государственной 
безопасности, понятыми и хозяином. Последний получал на руки копию 
протокола. На бланках протоколов обыска за 1919–1922 годы в примечании 
указывалось, что «один экземпляр протокола должен быть оставлен под 
расписку у представителей Домового комитета, один на руки домохозяина, 
у которого произведен обыск». 

Другими документами, составленными в результате проведения 
обыска, являются: протокол обыска и выемки по делу; протокол личного 
обыска; квитанция о принятии вещей арестованного; квитанция о принятии 
ценностей у арестованного согласно ордеру; дубликат квитанции о 
принятии ценностей у арестованного согласно ордеру; опись имущества; 
опись изъятых предметов; расписка о получении изъятого при обыске 
имущества. 

 

 
 

Протокол обыска у Н. И. Львова. 1937 г.  
ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 48629 (77245). Л. 10. 
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Опись № 2 изъятых предметов документов и переписки при обыске в квартире  
И. Д. Кабакова. 22 мая 1937 г. ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 1. ОЦ. Д. 32. Л. 9. 

 
 

Документы о ходе ведения следствия 
 
Анкеты арестованных  
Анкеты арестованных граждан содержали пункты, характеризующие 

основные биографические этапы жизни арестованного. 
В первой половине 1920-х годов отдельно заполнялись анкеты для 

интеллигенции и служителей культа всех вероисповеданий. 
В анкете для арестованных и задержанных с зачислением за Ч.К 1920 

года – 28 вопросов. В анкете для интеллигенции 16 вопросов. Анкета для 
бывших офицеров белых армий состояла из 28 вопросов. 

Анкета для арестованных и задержанных с зачислением за О.Г.П.У. 
(Ч.К.) 1928–1932 годов состояла из 2-х частей. Всего 26 (27) вопросов. 1-я 
часть – 22 (23) вопроса (заполняется арестованным). 2-я часть – 4 вопроса 
(заполняется администрацией места заключения). 

Анкеты арестованных, заполняемые в 1937–1938-е годы, состояли из 
двух частей. Первая часть включала в себя 17 вопросов и заполнялась со 
слов арестованного, вторая часть заполнялась администрацией места 
заключения. В первой части анкеты указывались биографические данные 
арестованного, сведения о его социальном положении, образовании, 
категории воинского учета, о службе в Белой и других 
контрреволюционных армиях, участии в бандах и восстаниях против 
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советской власти, о репрессиях, которым подвергался при советской власти, 
и о составе семьи. 

Во второй части анкеты указывались особые внешние приметы 
арестованного, сведения об аресте (когда и кем), месте содержания под 
стражей. 

В середине 1930-х годов часто встречаются собственноручные 
признательные показания арестованных. 

 

            
 

Анкета арестованного Г. И. Леймана. 1937 г. 
ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 29467 т. 1 (38811). Л. 9-9 об. 

 
В конце 1940-х – начале 1950-х годов применялся иной бланк анкеты 

арестованного. Он представлял собой двойной лист бумаги (4 страницы), на 
первых двух страницах которого указывались биографические сведения на 
арестованного, третий лист был посвящен его внешним признакам, на 
четвертом был приклеен фотоснимок в профиль и анфас. Ранее фотоснимки 
хранились в делах в отдельном конверте, который подшивался после анкеты 
арестованного.  

 
Протоколы допросов 
Протоколы допросов являются одним из самых содержательных 

следственных документов. Как правило, они исполнялись на типографских 
бланках, заполнялись чернилами или авторучкой  сотрудником органов 
государственной безопасности, проводившим допрос. Каждый лист 
протокола заверялся подписью допрашиваемого. До начала тридцатых 
годов в протоколах допросов вопрос следователя не фиксировался, 
записывались лишь показания подследственного (подозреваемого) или 
свидетеля. В дальнейшем вопросы вписывались. 

В каждом деле обязательно присутствуют протоколы допросов 
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свидетелей. Задаваемые свидетелями вопросы в середине и в конце 1930-х 
годов в основном сводились к следующему: «Что Вам известно об 
антисоветской деятельности (следует фамилия арестованного)?». У 
арестованного, как правило, спрашивали о его родственниках, знакомых, 
коллегах по работе. Каждый ответ арестованного заверялся 
собственноручной подписью. При отказе обвиняемого от подписи 
следственных документов составляется соответствующий акт. 

В протоколе допроса, произведенного в Екатеринбургской губернской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и 
спекуляцией 1920 года 13 анкетных вопросов и показания по существу дела. 
В правом углу первого листа протокола подшита нитками тюремная 
фотография.  

Оформлялись также протокол дознания; протокол опроса 
обвиняемого; протокол допроса обвиняемого; протокол дополнительных 
показаний обвиняемого.  

В делах нередко представлены выписки из протоколов допросов 
обвиняемых по данному или другому делу, в которых упоминается фамилия 
обвиняемого как члена контрреволюционной организации (или по иному 
преступлению). 

 

 
 

Протокол допроса обвиняемого Я. Л. Левина. 1937 г. 
ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 20832 (23159). Л. 5. 

 
Протоколы очных ставок 

Очные ставки проводились как между арестованным и свидетелем, 
так и между двумя обвиняемыми. Протоколы заполнялись от руки, 
указывалась дата проведения очной ставки, далее свидетель или 
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обвиняемый ставил свою подпись, подтверждая, что он предупрежден об 
ответственности за дачу ложных показаний. Сам протокол оформлялся в 
форме вопросов и ответов, каждый из которых должен был быть заверен 
собственноручной подписью обвиняемого или свидетеля. В конце 
протокола указывалась должность и подпись лица, проводившего очную 
ставку. 

В делах присутствуют также акты освидетельствования гражданина 
на предмет состояния его здоровья. Для этого проводился наружный 
осмотр, внутренние исследования и составлялось медицинское заключение.  

 
Материалы обвинения, судебного и внесудебного процесса 

 
После завершения всех следственных мероприятий по уголовному 

дела составляются заключение по делу и обвинительное заключение. 
 
Обвинительное заключение  
В обвинительном заключении фиксировались все обстоятельства дела. 

Оно могло состоять из одного или нескольких листов или представлять 
собой отдельный том дела. Обвинительное заключение состояло из двух 
частей: «установил следующее» и «постановил». Как правило, оно 
содержало выписки из показаний арестованных и свидетелей со ссылкой на 
номер листа дела. 

Обвинительное заключение составлялось сотрудником, который вел 
следствие, и его непосредственным начальником, утверждалось 
руководством ОГПУ–НКВД Уральской (Свердловской) области. В конце 
текста, после подписей, следовала справка о дате ареста и месте содержания 
под стражей подследственного, указывалось наличие или отсутствие 
вещественных доказательств. Если дело направлялось на рассмотрение 
судебных органов, то составлялся список лиц, которых необходимо было 
вызвать на судебное заседание (обвиняемых и свидетелей). 

В случае недостаточных доказательств вины обвиняемого по 
уголовному делу или после проведения процедуры апелляции выносилось 
постановление о прекращении уголовного дела. 

В 1937 году сравнительно часто проводились закрытые судебные 
заседания выездной сессии Военной коллегии Верховного суда Союза ССР. 
Готовился протокол подготовительного заседания выездной сессии Военной 
коллегии Верховного суда Союза ССР. Подсудимый расписывался за 
получение копии обвинительного заключения по делу о предании суду 
Военной коллегии Верховного суда Союза ССР.  

 
Протокол закрытого судебного заседания выездной сессии 

Военной коллегии Верховного суда Союза ССР 

В протоколе отражался весь ход судебного заседания. Секретарь 
докладывал, что подсудимый в суд доставлен и что свидетели в суд не 
вызывались. Председательствующий удостоверял в самоличности 
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подсудимого и спрашивал его, вручена ли ему копия обвинительного 
заключения. Подсудимому разъяснялись его права в суде и объявлялся 
состав суда.  

Подсудимый (ФИО) заявлял (не заявлял) ходатайства. Оглашалось 
обвинительное заключение. Председательствующий разъяснял 
подсудимому сущность предъявленных ему обвинения и спрашивал, 
признает ли он себя виновным, на что следовал ответ подсудимого. 
Подсудимому предоставлялось последнее слово. 

Суд удалялся на совещание, по возвращении с которого 
председательствующим оглашался приговор. 

Заседание длилось обычно 15-30 минут. 
Протокол подписывался председательствующим и секретарем. 
 

   
 

Протокол закрытого судебного заседания выездной сессии Военной коллегии 
Верховного суда Союза ССР в отношении И. И. Гарькавого. 1937 г.  

ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 1. ОЦ. Д. 69. Л. 201-202. 
 

Приговор 

К приговорам относятся как собственно приговоры судов и военных 
трибуналов, так и постановления несудебных органов («троек», «двоек», 
Коллегии ОГПУ, Особого совещания). Приговоры судебных органов (судов 
и военных трибуналов) выносились от имени государства («Именем Союза 
Советских Социалистических Республик» или «Именем РСФСР»). В них 
содержатся сведения о дате и месте рассмотрения дела, название органа, 
рассматривавшего дело, обстоятельства дела и биографические данные 
обвиняемого, сообщение о доказанности (или недоказанности) 
предъявленного обвинения и мера наказания. 
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В 1937–1938 годах приговор обвиняемых выглядел следующим 
образом: 

Приговор именем Союза Советских Социалистических Республик 
выездная сессия Военной коллегии Верховного суда Союза ССР в составе 
председательствующего Диввоенюриста (ФИО) 

Членов: Бригвоенюристов — 2 человека (ФИО) 
При секретаре военном юристе 3 ранга (ФИО) 
Приговорила 
(ФИО) к высшей мере уголовного наказания – расстрелу с 

конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества. 
Приговор окончательный и на основании Постановления ЦИК СССР 

от 1 декабря 1934 года подлежит немедленному исполнению. 
 

 
 

Приговор в отношении А. И. Козырева. 1941 г. 
ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 47936 (75996). Л. 75-75 об. 

 
Выписка из протокола заседания тройки при УНКВД 

Свердловской области 
После вынесения приговора обвиняемому составлялись выписки из 

заседаний судебных и внесудебных органов. В 1919–1922 годах 
составлялась выписка из протокола заседания членов Коллегии 
Екатеринбургской губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности. Если 
обвиняемый приговаривался к расстрелу, то выписка из акта о расстреле 
отсутствовала.  

В делах 1937–1938 годов присутствует выписка из протокола 
заседания тройки при УНКВД Свердловской области. В выписке 
указывались причины осуждения и мера наказания. Выписка подписывалась 
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секретарем тройки УНКВД и заверялась печатью инспектором 8 отдела. 
 

 
 

Выписка из протокола заседания тройки при УНКВД Свердловской области  
в отношении Д. Е. Чукреева. 1937 г. 

ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 41904 (65384). Л. 20. 
 

 
 

Выписка из протокола заседания Особого Совещания при Народном комиссаре 
внутренних дел СССР в отношении В. А. Гербста. 1944 г. 

ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 41312 (63204). Л. 335. 
 
На выписке часто имеется рукописная запись о месте отбытия 

наказания (название лагеря НКВД – Ивдельлаг и дата отправки). 
 
Справка о приведении приговора в исполнение 
Исполнение приговора о высшей мере наказания (ВМН) – расстреле – 

оформлялась в виде справки о приведении приговора в исполнение и 
выписки из акта о расстреле. 
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Справка о приведении приговора в отношении Л. К. Ивашуты в исполнение.  
1940 г. ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 24469 (29000). Л. 25. 

 
Выписка из акта о расстреле 
 

 
 

Выписка из акта о расстреле П. Н. Галеева. 1937 г. 
ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 17401 (16871). Л. 50. 

 
Редким документом в составе архивно-следственных дел является акт 

о приведении приговора о расстреле в исполнение, подписанный тремя 
сотрудниками НКВД5. 

                                                           
5 Документ выявлен только в составе архивно-следственного дела, заведенного Тюменским оперсектором 
НКВД Омской области. 
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Извещение об отправке осужденного в исправительно-трудовой 

лагерь. 

В случае осуждения обвиняемого к заключению в исправительно-
трудовой лагерь (ИТЛ) составлялось извещение об отправке осужденного. 

 

 
 

Извещение об отправке осужденного Ф. И. Борди в исправительно-трудовой лагерь.  
1938 г. ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 41995 (64569). Л. 8. 

 
При назначении обвиняемому меры наказания в виде гласного 

надзора по месту жительства в делах фиксировались следующие виды 
документов: контрольный лист явок на регистрацию лиц, состоящих под 
гласным надзором органов НКВД; обязательство лица, находящегося под 
гласным надзором органов НКВД, об отсутствии права выезда (в т. ч. 
временного) из указанного постоянного места жительства без 
предварительного разрешения органов НКВД и обязанность периодически 
лично являться на регистрацию в органы НКВД; удостоверение (взамен 
паспорта) ссыльного, состоящего под гласным надзором и ограниченного в 
правах передвижения. 

 
К архивно-следственным делам приобщались следующие материалы: 

обзорные справки по делу; материалы, изъятые во время обыска 
(вещественные доказательства); ответы на запросы и переписка 
следователя; письма, заявления, жалобы и обращения подследственного и 
его родственников в высшие инстанции; характеристики; акты 
графологической (технической) экспертизы; протоколы заседаний 
партийных, профсоюзных организаций и другие документы в отношении 
обвиняемых. 

 
Особенности состава архивно-следственных дел зажиточных крестьян, 

крестьян-единоличников, раскулаченных в начале 1930-х годов  
и репрессированных по статье 58 УК РСФСР 
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В делах раскулаченных крестьян, помимо постановления, ордера на 
арест, протоколов допросов и других стандартных документов, 
представлены несколько видов анкет арестованных: 

 Анкета для арестованных 1928–1932 годов состоит из 36 
вопросов и содержит, помимо общебиографических сведений, 
следующую информацию: 

15. Количество членов семьи: трудоспособных, нетрудоспособных, 
состоящих на иждивении – человек 

17. Где был и что делал во время захвата Урала Колчаком 

25 Имущественное положение: пахота в гектарах, сенокос в гектарах, 
лес в гектарах, лошади, жеребята, коровы, телята, овцы, свиньи 

– до революции; 
– до раскулачивания; 
– в настоящее время 
26. Когда разделился с отцом 

27. Пользовался ли наемным трудом 

28. Наличие производственных единиц (фабрики, заводы, мельницы, 
маслобойни, сукновалки, магазины, ларьки, племенные производители и 
т. п.) 

а) до революции 
б) в настоящее время 
29. Наличие  
а) домов, надворных построек (указать, какие именно и на какую 

сумму застрахованы) 
б) сельхозмашин 
30. Имеются ли побочные заработки, какие, на какую сумму и где 
31. Сумма налога и форма обложения (индивидуально, с процентной 

надбавкой или в общем порядке) за последние 3 года: 
32. За что индивидуально обложен 

33. Состояние здоровья: а) Ваше б) лиц, состоящих на Вашем 
иждивении 

Примечание: (В примечании представитель сельсовета и лицо, 
ответственное за составление анкеты, отмечают неправильности сведений, 
указанных анкетируемым. Примечание может быть продлено на отдельном 
листе с приложением документальных обоснований и обязательно карточки 
посемейных списков)6. 

Анкета на фигурантов по следственным делам по всем пунктам 58 
статьи У.К. состояла из 16 пунктов, в том числе: Характеристика хозяйства 
в годы революции; с 1924 по 1929 годы и на момент ареста. 

 Анкета арестованного.  
Состояла из 12 пунктов: Имя, отчество и фамилия; местожительство и 

возраст; количество членов семьи, пол, возраст каждого и 
трудоспособность; имущественное положение до раскулачивания (указать 
                                                           
6 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 8917 (10539). Л. 16-17 об. 
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сколько имел земли, какой инвентарь, скот, жилые постройки, предприятия 
и проч.); имущественное положение до революции и в последние годы, 
включая 1930 год (указать, сколько имел земли, какой инвентарь, скот, 
жилые постройки, предприятия и проч.); размеры эксплоатации7 наемного 
труда (указать, сколько нанимал постоянных батраков, рабочих, когда, 
сколько времени и проч.); торговля и другие заработки (указать размеры 
торговли); лишен ли избирательных прав, когда и за что?; судимость; есть 
ли родственники в Красной армии, кто и где, в какой части; сведения об 
антисоветской деятельности в прошлом и настоящем; особые сведения. 

 Анкета раскулаченного.  
Состоит из 28 пунктов, в том числе: Подлежит ли выселению, если не 

выслан, причины к этому; служит. религ. культа (попы всех толков, руков. 
секты, мулла, церковн. старосты, дьяконы, псаломщики, муэдзины, ишаны и 
т.д.); был ли за границей: когда, как попал за границу (бежал в революцию и 
после одиночно, отступил в составе Белой армии, попал в плен до 
революции); бывш. военнопленный: где, когда попал в плен, где был в 
плену, когда вернулся; иностранец: когда, откуда прибыл, где, в качестве 
кого работает; перебежчик: когда, откуда, по каким причинам прибыл в 
СССР и чем сейчас занимается; политфизиономия в данное время (какую 
проявляет а/с активность); прочие компрометирующие данные; состоял ли 
на учете АСЭ у РУПа; на основании каких данных заполнены сведения, кто 
может подтвердить. 

 Анкета на кулака, возвратившегося из ссылки8 
 выписка из протокола заседания комиссии при Райисполкоме по 

определению кулацких хозяйств для выселения; 
 выписка из протокола заседания фракции (название) Районного 

исполнительного комитета (РИКа);  
 выписка из протокола № (указан номер) заседания Президиума 

(название) сельсовета (дата) о лишении усадебного надела и 
просьбе Президиум (название) РИКа выселить семью кулака из 
пределов Уральской области; 

 выписка из поселенного списка об экономическом состоянии 
хозяйства; 

 личное дело на трудпоселенца; 
 справка на арест кулака; 
 справка об имущественном положении жителя (название) 

района Свердловской области; 
 справка об экономике хозяйства; 
 справка на трудпоселенца с указанием состава и движения его 

семьи, выданная ОТП (Отделом трудовых поселений) 
Управления НКВД по Свердловской области9; 

                                                           
7 Так в документе.  
8 Например: в Талицкий район. 
9 Выдавалась в конце 1930-х гг. 
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 справка на семью трудпоселенца, выданная Районной 
комендатурой НКВД10; 

 справка сельского совета; 
 характеристика сельского совета. 

В приговорах тройки при ПП ОГПУ по Уралу в качестве меры наказания, 
помимо заключения в исправительно-трудовые лагеря, указывалась также 
ссылка:  выслан из пределов Тюменского округа по II категории; ссылка на 
север Урала с семьей; спецссылка в Колвинский ЛПХ Ныробского р-на и т. 
п. 

 
 

Личное дело на трудпоселенца И. С. Бармина. 
ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 3272 (3693). Л. 17а-24. 

 

 
 

Выписка из протокола № 22/1 заседания Президиума Курьинского Райисполкома  
о выселении в отношении В. А. Бакланова. 11.02.1930.  

ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 26964 (33519). Л. 13. 

                                                           
10 Выдавалась в 1940-е гг. 
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Документы о реабилитации  
Документы о реабилитации могли составлять как отдельный том дела, 

так и являться продолжением основного дела. При пересмотре дела в 1950–
1970-х годах, как правило, заводилось «Дело с материалами 
дополнительной проверки по делу…» (далее следовали фамилии 
репрессированных).  

Это дело содержит: заявление репрессированного или его 
родственников (супруги, детей, братьев, сестер или матери) о реабилитации; 
запросы Управления КГБ по Свердловской области в Управления КГБ 
других областей или республик, если ранее по делу в качестве свидетелей 
проходили лица, репрессированные в других местностях; справки из 
государственных архивов и архивных отделов КГБ в отношении 
репрессированных; обзорные справки по следственным делам на лиц, 
проходивших по пересматриваемому делу в качестве обвиняемых или 
свидетелей, заключение. При недостатке этих документов для вынесения 
решения о прекращении дела или отказе в реабилитации сотрудники 
следственного отдела КГБ выясняли адреса свидетелей и проводили их 
допрос. Как правило, свидетели отрицали свои показания, данные ими в 
процессе следствия или на суде в тридцатые годы, ссылаясь на то, что им 
давали подписывать протокол допроса, не читая. 

В архивно-следственных делах можно встретить заявления 
арестованного, жалобы, характеристики с места учебы, работы. Для 
архивно-следственных дел 1920-х годов характерным документов стали 
прошения. 

В делах подшиты следующие виды документов о реабилитации 
репрессированных граждан:  

– письма (жалобы) осужденного или родственников осужденного; 
протоколы допросов бывших следователей и данные о привлечении их к 
ответственности; ответы в виде справок, архивных выписок на 
официальные запросы прокурора из архивов и других организаций в 
отношении самого лица и других лиц, проходящих по этому же делу; акты, 
отражающие ход реабилитации осужденного и основанные на 
вышеперечисленных документах; протесты (в порядке надзора) от 
прокуратуры Свердловской области в президиум Свердловского областного 
суда;  

– постановление президиума Свердловского областного суда; 
заключение военного прокурора в порядке статьи 378 УПК РСФСР в 
Военную коллегию Верховного суда СССР; определение Военной коллегии 
Верховного суда СССР; выписка из определения Военной коллегии 
Верховного суда СССР об отмене приговора и прекращении производства 
дела за отсутствием состава преступления; расписка об объявлении 
определения Военной коллегии Верховного суда СССР о реабилитации;  

– справка о реабилитации от председателя Свердловского областного 
суда; справка по архивно-уголовному делу Управления КГБ по 
Свердловской области 1989 года в Комиссию партийного контроля 
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Свердловского областного комитета КПСС (для проведения партийной 
реабилитации и восстановлении в партии); справка с биографическими 
данными осужденного из Управления КГБ по Свердловской области 1989 
года в Музей истории комсомольских организаций Среднего Урала 
(движение «Коммунары»); 

– заключение по материалам уголовного дела прокуратуры 
Свердловской области о реабилитации в соответствии со статьей 3 Закона 
Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» 
от 18 октября 1991 года. 

В соответствии со c статьей 5 Закона Российской Федерации «О 
реабилитации жертв политических репрессий» от 18 октября 1991 года 
лица, осужденные за антисоветскую агитацию и пропаганду, 
реабилитируются независимо от фактически обоснованного предъявленного 
обвинения. 
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РАЗДЕЛ 2 
 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  (1918–1953).  
ДАННЫЕ  ЭЛЕКТРОННОЙ БАЗЫ «КНИГА ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ  (КАРТОТЕКА 
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ)» 

 
 Работа специалистов ГААОСО с делами репрессированных граждан 

Свердловской областях позволила создать Базу данных, согласно которой в 
период с 1918 по 1953 год на Среднем Урале были арестованы 56 096 
человек, к расстрелу за этот же период были приговорены 12 566 человек. 
Подавляющая часть (67%) подследственных причисляли себя к русским – 
35 760 человек. По социальному происхождению 37 478 человек (71%) 
определяли себя как крестьяне. 

 

 
На графике показана динамика количества арестов и вынесенных приговоров в архивно-

следственных делах фонда Р-1 «Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Свердловской области» за 1918-1953 гг. 
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На диаграмме представлен национальный состав фигурантов архивно-следственных 

делах фонда Р-1 «Управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области» в 1918-1953 гг. 
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На диаграмме представлено социальное происхождение фигурантов архивно-

следственных делах фонда Р-1 «Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Свердловской области» в 1918-1953 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

34 
 

2.1. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ (1918–1922) 
 

 
Годы 

 

 
Кол-во арестов 

 
ВМН 

 
ИТЛ до 5 лет 

 
ИТЛ свыше 5 лет 

1918 4 0 0 0 

1919 267 16 7 0 

1920 985 31 11 0 

1921 422 77 6 0 

1922 19 0 1 0 

 

Год / 
национальность 

русские украинцы немцы белорусы евреи поляки чехи финны 

1918 3 0 0 0 0 0 0 0 

1919 224 0 4 0 3 2 0 0 

  1920 836 4 6 2 2 0 0 0 

1921 316 5 1 1 0 1 0 0 

1922 15 0 0 0 0 0 0 0 

 

Годы / социальное происхождение дворяне мещане 

крестьян
е рабочие 

1918 0 0 0 0 

1919 1 22 190 10 

1920 14 51 654 41 

1921 6 14 240 13 

1922 1 1 8 2 

 
Данные о количестве арестов, вынесенных приговоров, национальности и социальном 

происхождении фигурантов архивно-следственных дел фонда Р-1 «Управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области» 

 за 1918-1922 гг. 
 
 
Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) была создана на 

основании постановления Совета народных комиссаров (СНК) 7(20) 
декабря 1917 года. Согласно постановлению в задачи комиссии входило 
преследование и ликвидация всех контрреволюционных и саботажных 
попыток, от кого бы они ни исходили. «В первую голову» предлагалось 
обратить внимание на печать, саботажников и стачечников. Меры борьбы: 
конфискация, выдворение, лишение карточек, опубликование списков 
врагов народа и т. д.11  

                                                           
11 Постановление Совета народных комиссаров (СНК) 7 (20) декабря 1917 года о создании ВЧК. 
Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-130. Оп. 23. Д. 2. Л. 159, 161-162. [Электронный 
ресурс] // Федеральное архивное агентство. URL: http://www.rusarchives.ru/projects/statehood/08-24-
postanovlenie-snk-vchk-1917.shtml (дата обращения: 01.08.2021). 
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21 февраля 1918 года в условиях развернувшейся Гражданской войны 
вышел Декрет Совета народных комиссаров РСФСР «Социалистическое 
отечество в опасности!»12. Уже через день Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с саботажем и контрреволюцией (ВЧК) объявляет о 
том, что для выполнения декрета будут применяться расстрелы: 
«Неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, 
контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на 
месте преступления».  

24 февраля 1918 года в Екатеринбурге была образована Чрезвычайная 
комиссия на основании постановления Всероссийской чрезвычайной 
комиссии (ВЧК) «О создании местных чрезвычайных комиссий по борьбе с 
контрреволюцией и спекуляцией».  

Екатеринбургская ГубЧК просуществовала несколько месяцев, в мае 
1918 года постановлением Уральского областного Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов была переименована в Уральскую 
областную чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и 
спекуляцией – сокращенно УОЧК или УралЧК. Деятельность УралЧК 
распространялась на все губернии региона. К лету 1918 года чрезвычайные 
комиссии созданы во всех крупных городах Урала – Нижнем Тагиле, 
Верхотурье, Невьянске, Красноуфимске, Камышлове и других.  В июле 1918 
года Екатеринбург был занят армией адмирала А. В. Колчака, 
Екатеринбургская ГубЧК срочно эвакуировалась в Вятку, куда были 
вывезены все документы о деятельности комиссии за предшествующий 
период.  

5 сентября 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет «О 
красном терроре». Документ включал комплекс карательных мер, 
проводившихся большевиками в ходе Гражданской войны в России против 
социальных групп, провозглашенных классовыми врагами, а также против 
лиц, обвинявшихся в контрреволюционной деятельности: «...необходимо 
обеспечить Советскую Республику от классовых врагов путем 
изолирования их в концентрационных лагерях, что подлежат расстрелу все 
лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и 
мятежам; что необходимо опубликовывать имена всех расстрелянных, а 
также основания применения к ним той меры»13. Постановлением VI 
Чрезвычайного Съезда Советов от 6 ноября 1918 года «Об амнистии» 
красный террор был отменен. 

23 января (5 февраля) 1918 года был официально опубликован Декрет 
«Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви»14, послуживший 
юридическим основанием для последующих репрессивных деяний 

                                                           
12 Декреты Советской власти. Т. 1. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. – М.: Государственное 
издательство политической литературы, 1957. С. 490-491. 
13 Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических 
репрессий. – М.: Республика: Верховный Совет Рос. Федерации, 1993. С. 11. 
14 Декрет «Об отделении Церкви от государства и школы от церкви» [Электронный ресурс] // Электронный 
фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/9054838 (дата 
обращения: 07.11.2021). 
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советской власти против Русской православной церкви и других 
религиозных общин в нашей стране. 

К периоду Гражданской войны на Урале относится Помянник 
убиенных большевиками в 1918 году священнослужителей15. Напечатанный 
типографским способом листок содержит фамилии 3 протоиереев, 32 
иереев, 7 дьяконов и 2 верующих мирян. Позднее в документ от руки были 
дописаны фамилии еще 4 жертв. Многие из них прославлены в Соборе 
новомучеников и исповедников Российских. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Помянник убиенных большевиками в 1918 году священнослужителей. 1919 г.  

ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 16854. Л. 50. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выписка из протокола заседания членов Коллегии Екатеринбургской губернской 

чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями 
по должности № 107 от 2 декабря 1920 г. в отношении И. В. Вишневского.  

ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 43722. Л. 33. 
 

                                                           
15 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 16854. Л. 50. 
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В июле 1919 года, когда в Екатеринбург вошли части Красной армии, 
Екатеринбургская ГубЧК была вновь воссоздана, а часть сотрудников и 
документов вернулись в Екатеринбург из Вятки.  

В уголовных делах 1920–1921 годов большое внимание уделяется 
проведению мероприятий по регистрации, учету и фильтрации бывших 
военнослужащих Белой армии. Объясняется это тем, что на Среднем Урале 
к тому времени скопилось значительное количество людей, служивших в 
Белой армии, в том числе и офицеров. Основными местами размещения 
пленных офицеров стали Екатеринбургский концлагерь № 1 и 
Нижнетуринский исправительный рабочий дом. Согласно приказу № 118 от 
27 мая 1921 года16 Екатеринбургского губернского исполнительного 
комитета, Губчека и Губотдела принудительных работ в виду участившихся 
побегов была введена «круговая порука» среди арестованных: за каждого 
бежавшего из мест заключения предписывался расстрел 5 человек из той 
группы, из которой сбежал арестованный.  

С самого начала своей деятельности сотрудники Екатеринбургской 
ЧК в ведении следственных дел руководствовались общей, разработанной 
центральным аппаратом ВЧК, методикой, однако в уголовных делах 
раннего периода далеко не везде встречается стандартный набор 
документов: ордер на арест, протокол обыска, анкета арестованного, 
протоколы допросов, обвинительное заключение, приговор. В части дел 
отсутствуют биографические данные того или иного подследственного, 
среди которых имя, фамилия, отчество, год и место рождения человека. В 
связи с этим установить личность гражданина зачастую не представляется 
возможным. 

В ряде дел присутствуют вещественные доказательства, являющиеся 
неотъемлемой частью следственного дела: рукописи, дневники, брошюры, 
печатные издания, письма, открытки, фотографии из семейного архива и 
другие личные документы, а также информация о том или ином человеке, 
представляющая генеалогический интерес для его потомков, и сведения по 
истории Среднего Урала периода Гражданской войны, в том числе наличие 
данных, характеризующих население губернии (социальный, возрастной 
состав, образовательный уровень и др.).  

В фонде представлены документы в отношении участников 
крестьянских восстаний 1920–1921 годов, в том числе Красноуфимского 
восстания 1920 года. Причиной Красноуфимского восстания явилось 
недовольство крестьян мобилизационной и продовольственной политикой 
властей. Движущей силой были дезертиры из Красной армии и лица, их 
укрывающие. В октябре 1920 года крестьянское восстание охватило весь 
Красноуфимский уезд. По данным из «Доклада о восстании в 
Красноуфимском уезде октябрь-декабрь 1920 г.» командующего войсками 
Красноуфимского уезда по борьбе с бандитизмом Ивана Безматерных от 30 
декабря 1920 года, в Красноуфимском уезде действовали следующие 

                                                           
16 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 46904. Л. 8. 
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отряды повстанцев: Е. А. Никифорова численностью 350 чел., Обвинцева – 
200 чел., Вечтомова – 120 чел., Дремина – 230 чел., Бугуева – 40 чел., 
Озорнина – 40 чел., Синицина – 60 чел.17 В конце декабря 1920 – начале 
1921 года некоторые повстанцы были арестованы. Несколько человек были 
расстреляны за «контрреволюционную деятельность и борьбу против 
советской власти», часть осуждена к двум годам принудительных работ с 
содержанием под стражей. По постановлениям Особого отдела ВЧК при 1-й 
Совтрудармии и Реввоентрибунала Приуральского военного округа 
большая часть арестованных была освобождена, дело прекращено за 
недоказанностью. Некоторые из освобожденных были репрессированы 
позднее – в 1937–1938 годах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учетная карточка бывшего участника Красноуфимского восстания Григория Перминова. 
1921 г. ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 48731. Т. 1. Л. 688. 

 
В Екатеринбургском концентрационном лагере № 1, в 

Нижнетуринском исправительном доме и в других учреждениях 
размещались бывшие офицеры, участники Гражданской войны в составе 
Белого движения, попавшие в плен Красной армии. После захвата в плен в 
Сибири и на Дальнем Востоке и фильтрационной проверки комиссиями по 
фильтрации белогвардейских офицеров при Особых отделах ВЧК 
участники Белого движения направлялись для отбытия наказания в 
исправительные учреждения Урала или были амнистированы. 

 
 

                                                           
17 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 48731. Т. 3. (77439). Л. 186-186об. 
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Анкета для бывших офицеров белых армий Б. А. Герасимова. 2 июня 1922 г.  

ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 33208 (46923). Л. 92. 
 
В Екатеринбурге функционировали «повторительные» курсы для 

бывших офицеров: 13-е Екатеринбургские артиллерийские курсы, 20-е 
кавалерийские курсы и 85-е пехотные командные курсы Приуральского 
военного округа, в том числе и на территории бывшего Ново-Тихвинского 
женского монастыря. В селе Колчедан на территории Колчеданского 
Покровского женского монастыря размещались перемещенные зимой 1920 
года из Екатеринбурга окружные курсы инструкторов допризывной 
подготовки и спорта Приуральского военного округа.  

В 1921 году в Екатеринбургской губернии был раскрыт «т.н. 
контрреволюционный заговор бывших офицеров Белого движения против 
советской власти». По версии следствия, участники заговора под 
руководством генерала А. П. Перхурова, служившего в штабе 
Приуральского военного округа, должны были поднять восстание в 
Екатеринбургской губернии18. Постановлением ВЦИК от 10 августа 1922 
года «в целях изоляции лиц, причастных к контрреволюционным 
преступлениям», была установлена высылка в административном порядке, 
которую осуществляла Особая комиссия при НКВД, действовавшая под 
председательством Наркома внутренних дел и состоявшая из 
представителей от НКВД и Наркомата юстиции РСФСР19.  

                                                           
18 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 48966.  
19 Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических 
репрессий: В 2-х ч. Ч.1. Курск, 1999. С. 12. 
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1 июня 1922 года был принят Уголовный кодекс РСФСР, основанный 
на действовавших законах, сложившихся в годы судебной практики. 
Главной задачей Уголовный кодекс РСФСР провозглашал правовую защиту 
государства трудящихся от преступлений и от общественно опасных 
элементов и осуществление этой защиты путем применения наказания или 
других мер социальной защиты. Согласно статьи 57 Особенной части УК 
РСФСР 1922 года контрреволюционным признавалось всякое действие, 
«направленное на свержение завоеванной пролетарской революцией власти 
рабоче-крестьянских Советов и существующего на основании Конституции 
Р.С.Ф.С.Р. Рабоче-Крестьянского Правительства, а также действия в 
направлении помощи той части международной буржуазии, которая не 
признает равноправия приходящей на смену капитализма 
коммунистической системы собственности и стремится к ее свержению 
путем интервенции или блокады, шпионажа, финансирования прессы и т. п. 
средствами». 

За контрреволюционные преступления виновные карались высшей 
мерой наказания и конфискацией всего имущества, с допущением при 
смягчающих обстоятельствах понижения наказания до лишения свободы на 
срок не ниже пяти лет со строгой изоляцией и конфискацией всего 
имущества20. 

В архивно-следственных делах, созданных, по большей части, в 
первые годы Советской власти (1918–1921 годы) присутствуют 
расхождения в сведениях о приведенных в исполнение расстрелах с числом 
вынесенных приговоров о расстреле. Это связано с отсутствием в делах 
документов о приведении приговоров в исполнение.  

 

Год 
вынесения 
приговора 

ВМН 

Количество дел, 
содержащих вынесенные 
приговоры о расстреле  

Год исполнения 
приговора / кол-во дел, 
содержащих сведения 

об исполнении 
приговора 

Отсутствие  
сведений об исполнении 

приговора и другие 
примечания 

1919 56  1919 г. –16 

 
1920 г. – 4 

 
1921 г. –1 

в 1919 г. отсутствуют 
сведения по 31 делу 

 
в 1920 г. отсутствуют 
сведения по 4 делам 

1920 171  1920 – 24 

 
1921 – 16 

 
1924 – 1 

в 1920 г. отсутствуют 
сведения по 116 делам 

 
в 1921 г. отсутствуют 
сведения по 14 делам 

 
Примечание: один 
осужденный, 
приговоренный к 

                                                           
20 Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических 
репрессий. – М.: Республика: Верховный Совет Рос. Федерации, 1993. С. 13-16. 
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расстрелу, умер в 
больнице через 5 дней 
после приговора 

1931 6  0 Примечание: двум 
осужденным расстрел 
заменен на 10 лет ИТЛ 

1932 5  0 Примечание: одному 
осужденному расстрел 
заменен на 10 лет ИТЛ 

1933 10  0 Примечание: трем 
осужденным расстрел 
заменен на 10 лет ИТЛ 

1946 1  0 Примечание: одному 
осужденному расстрел 
заменен на 10 лет 
лишения свободы 

 
 

Данные о количестве архивно-следственных дел, в которых присутствуют расхождения 
сведений о приведенных в исполнение расстрелах с числом вынесенных приговоров о 
расстреле, из фонда Р-1 «Управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Свердловской области» 
 за 1918-1946 гг. 

 
 

 
Постановления центральных органов государственной власти и 

законодательные акты (1918–1922) 
 
1. О признании контрреволюционным действием всех попыток 

присвоить себе функции Государственной власти: Постановление ВЦИК от 
05.01.1918 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. 
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/9810-3-16-yanvarya-postanovlenie-
vtsik-o-priznanii-kontrrevolyutsionnymi-popytok-so-storony-kogo-libo-ili-kakih-
libo-uchrezhdeniy-prisvoit-sebe-funktsii-gosudarstvennoy-vlasti (дата 
обращения 23.09.2021). 

2. О набатном звоне: Постановление СНК от 30.07.1918 
[Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. 
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/12377(дата обращения 23.09.2021) 

3. Об административной высылке: Постановление ВЦИК от 
10.08.1918 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. 
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/73265(дата обращения 23.09.2021). 

4. О красном терроре: Постановление СНК от 05.09.1918 
[Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. 
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URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/12481(дата обращения 23.09.2021). 
5. О всероссийской чрезвычайной комиссии: Постановление 

ВЦИК от 17.02.1919 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: 
официальный сайт. 
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=4034
1#Qv7eKkSJB06xBTkA (дата обращения 23.09.2021). 

6. О революционных военных трибуналах: Положение ВЦИК от 
20.11.1919 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. 
URL:  http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/16323(дата обращения 27.09.2021) 

7. Уголовный кодекс РСФСР от 01.06.1922 [Электронный ресурс] 
// Кодекс: электронный фонд правовых и нормативно-технических 
документов. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/901757375?marker=65A0IQ (дата 
обращения 23.09.2021). 
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2.2. СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА. 
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ВНУТРИПАРТИЙНОЙ БОРЬБЫ (1923–1928) 

 
Годы Кол-во арестов ВМН ИТЛ до 5 лет ИТЛ свыше 5 лет 

1923 25 0 0 0 

1924 12 0 0 0 

1925 69 0 1 0 

1926 25 1 2 0 

1927 107 2 7 1 

1928 141 0 13 4 
 

Годы/ 
национальность 

русские украинцы немцы белорусы евреи поляки чехи финны 

1923 21 0 0 0 0 1 0 0 

1924 8 0 0 0 0 0 0 0 

1925 14 0 0 2 1 32 0 0 

1926 12 2 0 0 7 1 0 0 

1927 74 1 0 1 2 4 0 0 

1928 106 1 0 0 9 1 1 0 

  

Годы / социальное происхождение дворяне мещане крестьяне рабочие 

1923 0 4 8 6 

1924 1 0 4 1 

1925 3 17 21 11 

1926 0 2 12 10 

1927 2 10 56 27 

1928 3 11 72 17 
 

Данные о количестве арестов и вынесенных приговоров, национальности и социальном 
происхождении фигурантов архивно-следственных дел фонда Р-1 «Управление 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области» 
 за 1923-1928 гг. 

 
Уголовный кодекс РСФСР, содержащий печально известную статью 

58, был опубликован в ноябре 1926 года и вступил в силу с 1 января 1927 
года. В первоначальном варианте статья 58 содержала 18 пунктов и 
отличалась от той, которая действовала в 1930–40-х годах. Особенная часть 
УК РСФСР содержала две главы: 

1. Контрреволюционные преступления (статья 58). 
2. Преступления против порядка управления (статья 59)21. 
Согласно пункту 1 статьи 58 «Контрреволюционным признается 

всякое действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению 
власти Рабоче-Крестьянских Советов и существующего на основании 
                                                           
21 Уголовный кодекс РСФСР от 22.11.1926. [Электронный ресурс] // Кодекс: электронный фонд правовых 
и нормативно-технических документов URL: https://docs.cntd.ru/document/901757374 (дата обращения: 
23.09.2021). 
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Конституции Р.С.Ф.С.Р. Рабоче-Крестьянского Правительства, а также 
действия в направлении помощи той части международной буржуазии, 
которая не признает равноправия приходящей на смену капитализма 
коммунистической системы собственности и стремится к ее свержению 
путем интервенции или блокады, шпионажа, финансирования прессы и т.п. 

Контрреволюционным признается также и такое действие, которое, не 
будучи непосредственно направлено на достижение вышеуказанных целей, 
тем не менее, заведомо для совершившего его, содержит в себе покушение 
на основные политические или хозяйственные завоевания пролетарской 
революции». 

 
Первая глава Особенной части – Контрреволюционные 

преступления (статья 58)  
 
Статья 58 состояла из восемнадцати пунктов (описание статей 

приведено в сокращенном варианте). 
Ст. 58-1 – определяла контрреволюционное действие как 

направленное  на свержение, подрыв или ослабление существующей власти. 
В 1934 году ст. 58-1 была дополнена пунктами 58-1а – 58-1г. 
Ст. 58-1а – измена Родине, совершенная гражданами СССР в ущерб 

военной мощи Союза ССР. 
Ст. 58-1б – измена Родине военнослужащими. 
Ст. 58-1в – в случае побега или перелета за границу военнослужащего 

совершеннолетние члены его семьи, если они чем-либо способствовали 
готовящейся или совершенной измене или хотя бы знали о ней, но не 
довели об этом до сведения властей, караются лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет с конфискацией всего имущества. 

Ст. 58-1г – недонесение военнослужащим о готовящейся или 
совершенной измене. 

Ст. 58-2 – вооруженное восстание или вторжение в 
контрреволюционных целях на советскую территорию вооруженных банд, 
захват власти в центре или на местах в тех же целях и, в частности, с целью 
насильственно отторгнуть от Союза ССР и отдельной союзной республики 
какую-либо часть ее территории или расторгнуть заключенные Союзом ССР 
с иностранными государствами договоры. 

Ст. 58-3 – сношения в контрреволюционных целях с иностранным 
государством или отдельными его представителями, а равно 
способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, 
находящемуся с Союзом ССР в состоянии войны или ведущему с ним 
борьбу путем интервенции или блокады. 

Ст. 58-4 – оказание каким бы то ни было способом помощи той части 
международной буржуазии, которая, не признавая равноправия 
коммунистической системы, приходящей на смену капиталистической 
системе, стремится к ее свержению, а равно находящимся под влиянием или 
непосредственно организованным этой буржуазией общественным группам 
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и организациям, в осуществлении враждебной против Союза ССР 
деятельности. 

Ст. 58-5 – участие в организации или содействие организации, 
действующей в направлении помощи международной буржуазии. 

Ст. 58-6 – шпионаж. 
Ст. 58-7 – подрыв государственной промышленности, транспорта, 

торговли. 
Ст. 58-8 – совершение террористических актов, направленных против 

представителей Советской власти. 
Ст. 58-9 – разрушение или повреждение с контрреволюционной целью 

различных объектов народного хозяйства. 
Ст. 58-10 – пропаганда и агитация (антисоветская), содержащая 

призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти. 
Ст. 58-11 – участие в контрреволюционных организациях, 

группировках и т. п.   
Ст. 58-12 – недонесение (гражданским лицом) о достоверно известном 

готовящемся или совершенном контрреволюционном преступлении. 
Ст. 58-13 – активные действия или борьба против рабочего класса при 

царском строе и в гражданскую войну. 
Ст. 58-14 – контрреволюционный саботаж. 
Ст. 58-15 – пропаганда и агитация в направлении помощи 

международной буржуазии. 
Ст. 58-16 – самовольное возвращение в пределы Союза С.С.Р. в 

случае применения меры социальной защиты по пункту «а» статьи 20 
настоящего Кодекса. 

Ст. 58-17 – изготовление, хранение с целью распространения и 
распространение агитационной литературы контрреволюционного 
характера. 

Ст. 58-18 – измышление и распространение в контрреволюционных 
целях ложных слухов или непроверенных сведений, могущих вызвать 
общественную панику, возбудить недоверие к власти или дискредитировать 
ее. 

Пункты 1-18 статьи 58 в редакции 1926 года должны были быть 
введены в действие со времени вступления в силу союзного положения о 
государственных преступлениях. Положение было утверждено 
постановлением ЦИК СССР от 25 февраля 1927 года. Постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 6 июня 1927 года пункты 1-18 статьи 58 были 
заменены пунктами 1-14 в новой редакции. При этом новой редакции была 
придана обратная сила – она также вводилась в действие со времени 
вступления в силу Положения от 25 февраля. Таким образом, пункты 15-18 
статьи 58 фактически не действовали. 

 
 

Вторая глава Особенной части – Преступления против порядка 
управления (статья 59) 
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Статья 59 состояла из двенадцати пунктов. Согласно пункту 1 Ст. 59 

«Преступлением против порядка управления признается всякое действие, 
которое, не будучи направлено непосредственно к свержению Советской 
власти и Рабоче-Крестьянского Правительства, тем не менее приводит к 
нарушению правильной деятельности органов управления или народного 
хозяйства и сопряжено с сопротивлением органам власти и 
препятствованием их деятельности, неповиновением законам или с иными 
действиями, вызывающими ослабление силы и авторитета власти». 

Среди таких действий: 
– участие в массовых беспорядках всякого рода, как-то: погромах, 

разрушении путей и средств сообщения, освобождении арестованных, 
поджогах и т.п.; 

– организация и участие в бандах (вооруженных шайках) и 
организуемых бандами разбойных нападениях и ограблениях, налетах на 
советские и частные учреждения и отдельных граждан; 

– массовый отказ от внесения налогов денежных или натуральных или 
от выполнения повинностей; 

– агитация и пропаганда всякого рода, заключающая призыв к 
совершению преступлений, предусмотренных предыдущими пунктами 
статьи 59, а равно в возбуждении национальной вражды и розни; 

– изготовление, хранение с целью распространения и распространение 
литературных произведений, призывающих к учинению преступных 
действий; 

– подделка металлической монеты, государственных казначейских 
билетов, денежных бон, банковских билетов Государственного банка и 
государственных ценных бумаг, а также подделка в виде промысла или по 
предварительному соглашению нескольких лиц марок и других знаков 
государственной оплаты, в том числе и билетов железнодорожного и 
водного транспорта; 

– контрабанда, осложненная признаками, перечисленными в статье 
261 Таможенного устава; 

– способствование переходу государственной границы без 
соответствующего разрешения, совершенное в виде промысла или 
должностными лицами; 

– нарушение положений, регулирующих проведение в жизнь 
государственных монополий; 

– нарушение правил о валютных операциях. 
 
Середина 1920-х годов ознаменована борьбой с внутрипартийной 

оппозицией в ВКП(б). Сторонники Л. Д. Троцкого, Л. Б. Каменева, Г. Е. 
Зиновьева объявлялись оппортунистами. Областные партийные 
организации инициировали политические процессы над внутрипартийными 
оппонентами. Среди таких процессов можно отметить дело Сергея 
Витальевича Мрачковского – видного военачальника периода Гражданской 



 
 

47 
 

войны. С. В. Мрачковский был осужден в январе 1928 года по статье 58-10 
УК РСФСР к ссылке на 3 года в Северодвинскую губернию22. 

 
 

Постановления центральных органов государственной власти и 
законодательные акты (1923–1928) 

 
1. Об изменениях и дополнениях уголовного кодекса РСФСР: 

Постановление ВЦИК от 10.07.1923 [Электронный ресурс] // Библиотека 
нормативно-правовых актов Союза Советских Социалистических 
Республик. 
URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1728.htm (дата обращения 
23.09.2021). 

2. О шпионаже, а равно о собирании и передаче экономических 
сведений, не подлежащих оглашению: Постановление ЦИК и СНК СССР от 
14.08.1925 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: официальный сайт. 
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=5551
#tBkyKkSiELRgtOrz (дата обращения 23.09.2021). 

3. Уголовный кодекс РСФСР от 22.11.1926 [Электронный ресурс] 
// Кодекс: электронный фонд правовых и нормативно-технических 
документов.  
URL: https://docs.cntd.ru/document/901757374 (дата обращения 23.09.2021). 

4. Положение о преступлениях государственных 
(контрреволюционных и особо для СССР опасных преступлениях против 
порядка управления): Постановление ЦИК СССР от 25.02.1927 
[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: официальный сайт. 
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=1647
4#f6TzKkSh7oP0Rrb5 (дата обращения 23.09.2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 36766. 
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2.3. ГОНЕНИЯ НА ПРАВОСЛАВНУЮ ЦЕРКОВЬ. 
 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ.   КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ  (1929–1933) 

 
Годы Кол-во арестов ВМН ИТЛ до 5 лет ИТЛ свыше 5 лет 

1929 581 10 71 22 

1930 1258 70 122 37 

1931 1030 12 58 50 

1932 1462 1 159 54 

1933 1414 8 290 147 

 
Год / 

национальность 

русские украинцы немцы белорусы евреи поляки чехи финны 

1929 518 4 1 2 9 1 1 1 

1930 1056 19 8 42 10 9 0 0 

1931 815 13 6 19 51 3 0 0 

1932 1175 68 7 19 33 6 0 0 

1933 1142 58 19 49 20 12 0 0 

 
Годы / социальное происхождение дворяне мещане крестьяне рабочие 

1929 2 9 473 37 

1930 15 36 990 66 

1931 10 52 669 96 

1932 1 30 1115 101 

1933 14 36 953 183 

 
Данные о количестве арестов и вынесенных приговоров, национальности и социальном 

происхождении фигурантов архивно-следственных дел фонда Р-1 «Управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области» 

 за 1929-1933 гг. 
 

24 января 1929 года ЦК ВКП(б) принял Постановление «О мерах по 
усилению антирелигиозной работы». Новой вехой в церковной политике 
советской власти стало изданное 8 апреля 1929 года Постановление ВЦИК и 
СНК РСФСР «О религиозных объединениях»23. Новый документ 
ограничивал деятельность религиозных служителей стенами храмов, 
монастырей, домов молитвы, мечетей и синагог, а также местом 
проживания верующих. Служителям культа запрещалось создавать кружки, 
открывать библиотеки и читальни, организовывать санатории и работать с 
детьми. Отныне окончательное решение о ликвидации молитвенного здания 
принимали краевые и областные исполкомы. С этого момента начинается 
массовое закрытие и уничтожение религиозных зданий. 

                                                           
23 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г. Собрание 
узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. – 1929. – № 35. – Ст. 353. 
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В декабре 1927 года состоялся XV съезд ВКП(б). Важнейшим итогом 
его работы стало принятие политического решения о проведении 
коллективизации сельского хозяйства. 30 января 1930 года принято 
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации 
кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». Согласно тексту 
данного документа, необходимо было «немедленно в районах сплошной 
коллективизации провести процесс ликвидации кулацких хозяйств и 
решительно подавить попытки контрреволюционного противодействия 
кулачества колхозному движению крестьянских масс».  

Претворять в жизнь постановление было поручено ОГПУ СССР, в 
связи с чем 2 февраля 1930 года появился приказ ОГПУ СССР № 44/21 «О 
ликвидации кулачества как класса». В соответствии с этим документом за 
подписью заместителя председателя ОГПУ СССР Г. Ягоды мероприятия 
органов ОГПУ должны развернуться по двум основным линиям: 

1. Немедленная ликвидация контрреволюционного кулацкого актива, 
особенно кадров действующих контрреволюционных и повстанческих 
организаций, группировок и наиболее злостных, махровых одиночек 
(первая категория). 

2. Массовое выселение (в первую очередь из районов сплошной 
коллективизации и погранполосы) наиболее богатых кулаков (бывших 
помещиков, полупомещиков, местных кулацких авторитетов и всего 
кулацкого кадра, из которого формируется контрреволюционный актив, 
кулацкого антисоветского актива церковников и сектантов) и  их семейств в 
отдаленные северные районы СССР и конфискация их имущества (вторая 
категория)24. Согласно тексту приказа ОГПУ № 44/21 «О ликвидации кулака 
как класса» от 2 февраля 1930 года лица, признанные кулаками, подлежали 
выселению из районов массовой коллективизации в восточные и северные 
районы СССР. Урал стал одним из основных районов ссылки 
раскулаченных крестьян.  

На время проведения кампании по «ликвидации кулачества» 
Президиум ЦИК СССР и СНК СССР постановлением от 3 февраля 1930 
года предоставили ОГПУ право передоверять свои полномочия по 
внесудебному рассмотрению дел полномочным представительствам ОГПУ 
на местах с тем, чтобы рассмотрение этих дел проводилось с участием 
представителей край(обл)исполкомов и прокуратуры25. Приказом ОГПУ от 
2 февраля 1930 года в состав троек включались представители крайкомов 
(обкомов) ВКП(б) и прокуратуры, состав утверждался Коллегией ОГПУ26. 

                                                           
24 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939. Документы и материалы. В 
5-ти тт. / Т. 2. Ноябрь 1929 - декабрь 1930 / Под ред. В.Данилова, Р.Маннинг, Л.Виолы. - М.: «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. С. 163-167. 
25 Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1930–1940: В 2 кн. Кн. 1 / Ин-т истории Объедин. 
ин-та истории, филологии и философии Сибир. отд-ния РАН, Ун-т Торонто (Канада), отв. ред. Н.Н. 
Покровский. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. – (Серия «Архивы 
Кремля»). С. 66-67. 
26 История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7 т. 
Т. 1. Массовые репрессии в СССР / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федер. архив. 
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Таким образом, право внесудебного разбирательства было предоставлено 
краевым и областным органам ОГПУ.  

Среди самых громких групповых дел 1929–1933 годов можно 
выделить: 

1. Дело о контрреволюционной вредительской организации в 
золотоплатиновой промышленности в СССР, заведенное в апреле 1928 года. 
Обвинительное заключение утверждено 23 марта 1929 года заместителем 
председателя Объединенного Государственного Политического Управления 
Г. Г. Ягодой. Согласно формуле обвинения «вредительская организация в 
золотоплатиновой промышленности ставила своей целью свержение 
Советской власти и восстановление в СССР буржуазно-капиталистического 
строя. Для достижения этой цели контрреволюционная организация 
систематически осуществляла путем вредительских действий 
дезорганизацию золотоплатиновой промышленности Союза с тем, чтобы 
лишить Советскую власть возможности разрабатывать ценные недра 
силами социалистического государства и принудить его к капитуляции 
перед иностранным капиталом»27. 

По делу осуждено 26 высококвалифицированных специалистов 
горной и добывающей промышленности Советского Союза из Москвы, 
Ленинграда, Свердловска, Сибири и Дальнего Востока. В архивно-
следственном деле хранятся уголовно-процессуальные документы в 
отношении профессора Ленинградского горного института, председателя 
Клуба горных деятелей Петра Акимовича Пальчинского, председателя 
научно-технического совета каменноугольной промышленности ВСНХ 
СССР Лазаря Григорьевича Рабиновича, специалистов Госплана СССР, 
трестов «Союззолото», «Уралзолото», «Уралплатина», концессии «Лена-
Голдфилдс».  

2. В июле 1929 года были осуждены члены контрреволюционной 
вредительской группы в Надеждинском комбинате треста «Уралмет», 
возникшей в 1922–1923 годы, под руководством бывшего директора 
Надеждинского завода, одного из акционеров Богословского горного округа 
барона Е. А. фон Таубе28. 

3. В 1930 году возбуждено уголовное дело по обвинению горных 
инженеров – сотрудников научных учреждений Урала в организации 
«Уральского инженерного центра контрреволюционных организаций 
специалистов», действовавшего по указанию Московского инженерного 
центра и ставившего своей целью свержение советской власти и 
восстановление в СССР капиталистического строя. В числе осужденных 
были главный инженер управления Магнитогорского строительства В. А. 
Гассельблат29. 

                                                                                                                                                                                        
агентство, Гос. архив РФ, Гуверовский ин-т войны, революции и мира, отв. ред. Н. Верт, С.В. Мироненко, 
отв. сост. И.А. Зюзина. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С. 96. 
27 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 43929 т. 20. (68561). Л. 1. 
28 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 43941 т. 8. (68570). Л. 185. 
29 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 43927. 
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 4. В августе 1931 года были осуждены члены контрреволюционной 
вредительской группы в сельскохозяйственной машиностроительной 
промышленности Урала. По мнению следствия, группа возникла в 1928 
году по директивам Уральского Областного контрреволюционного 
инженерного центра. В состав организации входили 8 человек: 
руководители треста «Уралсельмаш», Воткинского завода 
сельскохозяйственного машиностроения, Челябинского завода имени 
Колющенко30.  
 5. В 1931 году на основе агентурной разработки «Историческая 
гниль», проводимой органами ОГПУ по Свердловской области, было 
заведено дело по обвинению большой группы монахинь и монахов 
Покровского и Успенского женских монастырей и Николаевского мужского 
монастыря Верхотурского уезда во главе с бывшим настоятелем 
Верхотурского мужского монастыря архимандритом Ксенофонтом 
Медведевым. Всего по делу проходило 140 человек31. 
 6. В августе 1931 года осуждены члены контрреволюционной 
вредительской и диверсионной организации в Уральской угольной 
промышленности в количестве 25 человек. По мнению следствия, 
организация была создана в 1926 году по директивам Уральского центра 
контрреволюционных инженерных организаций в Кизеловском и 
Челябинском угольных бассейнах, а позднее с участием сотрудников треста 
«Уралуголь». Среди участников организации преобладают сотрудники 
дореволюционных частновладельческих копей Урала, Донбасса и Сибири. 

7. В июне 1933 года было завершено дело в отношении участников 
контрреволюционной организации «Истинно-православных христиан-
странников» в количестве 91 человека, действовавшей в Тагильском округе 
Уральской области. По мнению следствия, участники организации стоят на 
платформе непримиримой борьбы с советской властью, как властью 
«антихриствующей», воплощающей зло и ведущей к погибели 
человечества32.  
 8. 23 января 1934 года Коллегия ОГПУ приговорила к различным 
годам заключения участников т.н. контрреволюционной диверсионно-
вредительской, шпионской и повстанческой организации в Уральской 
каменноугольной промышленности. По версии следователей, организация 
возникла в середине 1931 года, вскоре после ликвидации Уральского 
филиала «Промпартии», по инициативе оставшихся, не репрессированных 
по тому делу членов организации. Численность организации, 
действовавшей на Богословских, Челябинских и Кизеловских угольных 
копях Уральской области, по данным следствия составляла 132 человека. Из 
них спецпереселенцев и кулаков – 67 человек.  

 

                                                           
30 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 43942 т. 9 (68682). Л. 2. 
31 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 41750. 
32 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 29742. 
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Обложка обвинительного заключения в отношении участников контрреволюционной 
диверсионно-вредительской, шпионской и повстанческой организации в Уральской 

Каменно-Угольной Промышленности. 
ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 17554 т. 29В (17451). Обложка. 

 
 
Приказы, постановления, циркуляры, директивы, доклады 
центральных и местных органов  государственной власти 

(1929–1933) 
 

1. Об объявлении вне закона должностных лиц – граждан Союза 
ССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и 
крестьянства и отказывающихся вернуться в Союз ССР: Постановление 
Президиума ЦИК СССР от 21.10.1929 [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: официальный сайт.  
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=2764
6#ybP0LkSZzCbUht82 (дата обращения 23.09.2021). 

2. О высылке и ссылке, применяемых по судебным приговорам: 
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10.01.1930 [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: официальный сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=22856#ZL
OBLkSIF2Y452k4 (дата обращения 27.09.2021).  

3. О создании при ПП ОГПУ оперативных групп и разработке 
планов выселения кулаков: Директива ОГПУ от 18.01.1930 [Электронный 
ресурс] // Электронная библиотека исторических документов: официальный 
сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49258#mode/inspect/page/1/zoom/4 (дата 
обращения 24.09.2021).  

4. О ликвидации кулака как класса: Приказ ОГПУ 44/21 от 
02.02.1930 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
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документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49259 (дата обращения 24.09.2021). 

5. О ликвидации кулацких хозяйств в связи с массовой 
коллективизацией: Из постановления бюро Уралобкома ВКП(б) от 
05.02.1930 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/72192-o-likvidatsii-kulatskih-hozyaystv-v-
svyazi-s-massovoy-kollektivzatsiey-iz-postanovleniya-byuro-uralobkoma-vkp-b-
5-fevralya-1930-g (дата обращения 27.09.2021). 

6. Докладная записка СПО ОГПУ о проведении массовой 
операции по выселению кулаков по состоянию на 15 мая 1931 г. 
[Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49261(дата обращения 24.09.2021). 

7. О применении судебных репрессий к должностным лицам 
советского аппарата: Циркулярное письмо Прокуратуры РСФСР № 37/с. от 
27 июня 1931 г. [Электронный ресурс] // Электронная библиотека 
исторических документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49262 (дата обращения 24.09.2021). 

8. О чистке совхозов, МТС и колхозов от кулацких и других 
антисоветских элементов: Циркуляр Уральской областной контрольной 
комиссии ВКП(б) и областного отдела рабоче-крестьянской инспекции всем 
районным контрольным комиссиям РКИ от 14.02.1933 [Электронный 
ресурс] // Пермское краевое отделение общества «Мемориал». URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49287 (дата обращения 24.09.2021). 

9. О прекращении массовых выселений крестьян, упорядочении 
производства арестов и разгрузке мест заключения: Директива-инструкция 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 08.05.1933 [Электронный ресурс] // 
Электронная библиотека исторических документов: официальный сайт. 
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/63962(дата обращения 24.09.2021). 

10. О выполнении требований инструкции ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 8 мая 1933 г. по надзору за органами ОГПУ: Доклад Прокуратуры СССР 
в ЦК ВКП(б) от 19.11.1933 [Электронный ресурс] // Электронная 
библиотека исторических документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49287 (дата обращения 24.09.2021). 
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2.4.  ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

«БОЛЬШОГО ТЕРРОРА» (1934-1940) 

 
Годы Аресты ВМН ИТЛ до 5 лет ИТЛ свыше 5 лет 

1934 542 6 185 48 

1935 1477 11 386 194 

1936 1143 119 469 140 

1937 17273 5095 697 5452 

1938 13665 6696 982 1342 

1939 428 3 457 150 

1940 596 5 115 193 

 

Год / 
национальность 

русские украинцы немцы белорусы евреи поляки чехи финны 

1934 422 17 27 12 7 3 0 1 

1935 1194 58 62 38 47 16 4 4 

1936 949 35 13 34 45 16 0 10 

1937 10419 2085 709 1098 772 377 31 261 

1938 7652 2038 698 559 185 759 42 380 

1939 338 33 8 9 10 4 0 0 

1940 486 32 2 9 20 15 0 2 

 
Годы /  

социальное происхождение 

дворяне мещане крестьяне рабочие 

1934 2 13 335 80 

1935 6 14 912 337 

1936 5 10 521 414 

1937 37 167 12100 2947 

1938 46 125 9943 2289 

1939 0 2 289 97 

1940 5 9 352 144 

 
Данные о количестве арестов и вынесенных приговоров, национальности и социальном 

происхождении фигурантов архивно-следственных дел фонда Р-1 «Управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области» 

за 1934-1940 гг. 
 

Конец декабря 1933 года был ознаменован крупным пожаром на 
Уралмашзаводе, уничтожившим почти полностью здание кузнечно-
прессового цеха. Общие убытки по ориентировочным подсчетам составили 
10 888 200 рублей и 530 000 рублей в иностранной валюте. По мнению 
следствия, пожар на Уралмашзаводе был подготовлен членами 
контрреволюционной диверсионной организации, созданной бывшим 
главным инженером В. Ф. Фидлером, а после смерти Фидлера в 1932 году – 
возглавлявшейся заместителем технического директора завода А. И. 
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Баландиным33. 30 июля 1934 года Свердловский областной суд в открытом 
процессе осудил часть участников организации к расстрелу и другую часть - 
к длительным срокам заключения. 

1 декабря 1934 года в связи с убийством С. М. Кирова ЦИК и СНК 
СССР постановили: следствие по делам о террористических организациях и 
террористических актах проводить в 10-дневный срок. Обвинительное 
заключение предоставлять обвиняемым за день до суда. Было отменено 
присутствие в суде представителей обвинения и защиты. Приговоры по 
этим делам не подлежали кассации (обжалованию). Не допускались и 
ходатайства о помиловании. Постановлением ЦИК СССР от 14 сентября 
1937 года эти правила были распространены на все дела о 
контрреволюционных организациях. Постановления от 1 декабря 1934 года 
и 14 сентября 1937 года были отменены Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 19 апреля 1956 года34. 

30 июля 1937 года был подписан приказ НКВД СССР № 00447 «Об 
операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других 
антисоветских элементов».  

Все репрессированные разбивались на 2 категории: 
1 категория – наиболее враждебные антисоветские элементы. Они 

подлежали немедленному аресту и по рассмотрению их дел на тройках 
НКВД – расстрелу. 

2 категория – менее активные, но враждебные элементы. Они 
подлежали аресту и заключению в лагеря на срок от 8 до 10 лет. 

Согласно приказу НКВД СССР № 00447 были созданы 
республиканские, краевые и областные тройки по рассмотрению дел 
арестованных. В состав этих троек входили в качестве председателя – 
наркомы внутренних дел, начальники краевых или областных управлений 
НКВД, в качестве членов – первые секретари ЦК компартий союзных 
республик, секретари крайкомов и обкомов партии и соответствующие 
прокуроры. В соответствии с приказами НКВД от 11 августа 1937 года и от 
20 сентября 1937 года списки лиц, подлежащих репрессиям, 
рассматривались также двойками: наркомами, начальниками УНКВД 
совместно с соответствующим прокурором республики, края, области35. 

Оперативный приказ НКВД СССР № 00485 «Об операции по 
репрессированию членов Польской военной организации (ПОВ) в СССР» от 
11 августа 1937 года послужил толчком для начала арестов уроженцев 
Польши, перебежчиков из Польши, предполагаемых членов Польской 
военной организации.  

В сентябре 1937 года на основании совместного Постановления 
Совнаркома и ЦК ВКП(б) № 1428-326 «О выселении корейского населения 

                                                           
33 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 22695 т. 4 (25991). Л. 2. 
34 Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических 
репрессий. – М.: Республика: Верховный Совет Рос. Федерации, 1993. С. 34.  
35 Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических 
репрессий. – М.: Республика: Верховный Совет Рос. Федерации, 1993. С. 63. 
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из пограничных районов Дальневосточного края», подписанного И.С. 
Сталиным и В.С. Молотовым, 172 тысячи этнических корейцев были 
выселены из приграничных районов Дальнего Востока в Среднюю Азию и 
Казахстан. На Среднем Урале по обвинению в шпионаже в пользу Японии 
был арестован и осужден ряд студентов высших и средних учебных 
заведений корейской национальности.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Студенческое удостоверение студентки Свердловского государственного медицинского 

института Серафимы Тен. 1935 г. 
ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 40288нд (61207) Л. 16. 

 
В соответствии с приказом НКВД СССР № 00486 от 15 августа 1937 

года жены, причастные к контрреволюционной деятельности осужденного, 
знавшие, но не сообщившие о контрреволюционной деятельности, 
объявлялись социально опасными, считались способными к совершению 
антисоветских действий и подлежали заключению в лагеря или ИТК НКВД 
со средним сроком заключение 5-8 лет. Дети младше 15 лет направлялись в 
детские дома особого режима Наркомпроса36. Приказом НКВД № 00689 от 
17 октября 1938 года этот пункт был откорректирован. В соответствии с 
этим приказом предполагалось арестовывать лишь жен «изменников 
Родины», в отношении которых есть сведения об антисоветских 
настроениях37.  

Аресты реэмигрантов из Маньчжурии (так называемых «харбинцев») 
начались после выхода 20 сентября 1937 года оперативного приказа НКВД 
СССР № 00593 «Об операции по репрессированию бывших служащих 
Китайско-Восточной железной дороги и реэмигрантов Маньчжоу-Го». В 
соответствии с приказом предписывалось приступить с 1 октября 1937 года 
к операции по ликвидации диверсионно-шпионских и террористических 
кадров харбинцев на транспорте и в промышленности.  

В приказе указывалось, что предварительная работа, проведенная 
органами НКВД, позволила выявить «до 25 000 человек так называемых 
харбинцев (бывших служащих Китайско-Восточной железной дороги и 

                                                           
36 История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7 т. 
Т. 1. Массовые репрессии в СССР / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федер. архив. 
агентство, Гос. архив РФ, Гуверовский ин-т войны, революции и мира, отв. ред. Н. Верт, С.В. Мироненко, 
отв. сост. И.А. Зюзина. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С. 287-291. 
37 Там же. С. 287-288. 
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реэмигрантов из Маньчжоу-Го), осевших на железнодорожном транспорте и 
в промышленности».  

Все репрессированные «харбинцы» разбивались на 2 категории: 
1 категория – харбинцы, изобличенные в диверсионно-шпионской, 

террористической, вредительской и антисоветской деятельности, которые 
подлежали расстрелу. 

2  категория – все остальные менее активные харбинцы, подлежавшие 
заключению в тюрьмы и лагеря сроком от 8 до 10 лет38.  

23 октября 1937 года в вышедшем оперативном приказе НКВД СССР 
№ 00693 «Об операции по репрессированию перебежчиков – нарушителей 
госграницы СССР» утверждалось, что иностранные разведывательные 
органы перебрасывают свою агентуру в СССР под видом перебежчиков. 
Этим приказом предписывалось производить немедленные аресты всех 
перебежчиков и проведение тщательной и всесторонней следственной 
проработки. 

Среди самых громких групповых дел 1930–1931 годов можно 
выделить: 

1. В 1937 году УНКВД по Свердловской области «вскрыло» так 
называемый «Уральский повстанческий штаб – орган блока правых, 
троцкистов, эсеров, церковников и агентуры РОВСа», руководимый 
секретарем Свердловского обкома А.Д. Кабаковым, членом КПСС с 1914 
года. Этот штаб якобы объединял 200 подразделений, сформированных по 
военному образцу, 15 повстанческих организаций и 56 групп39. Ряду 
руководителей городов и районов области, вузов, предприятий, газет было 
предъявлено обвинение в пособничестве троцкистам. Вслед за А.Д. 
Кабаковым они были приговорены к расстрелу. 

2. В связях с иностранными разведывательными органами и 
«Уральским повстанческим штабом» был обвинен ряд церковнослужителей. 
В их числе митрополит Петр Холмогорцев, епископ «тихоновской» 
ориентации Петр Савельев40 и митрополит «обновленческой» ориентации 
Михаил Трубин41. В сентябре-октябре 1937 года митрополиты и большое 
количество священников были расстреляны.  

3. В феврале 1938 года в городе Свердловске и в некоторых районах 
Свердловской области – Чусовском, Добрянском, Полевском, Артинском, 
Алапаевском, Чермозском, Белоярском, Нытвинском, Нижне-Салдинском и 
др. была вскрыта деятельность «эсеровской повстанческой 
террористической организации» в составе 295 человек. Целями 
                                                           
38 История сталинского Гулага. Конец 1920-х — первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7 т. 
Т. 1. Массовые репрессии в СССР / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федер. архив. 
агентство, Гос. архив РФ, Гуверовский ин-т войны, революции и мира, отв. ред. Н. Верт, С.В. Мироненко, 
отв. сост. И.А. Зюзина. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. С. 281-283. 
39 Первое слово правды: Доклад Комиссии ЦК КПСС Президиуму ЦК КПСС по установлению причин 
массовых репрессий против членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), избранных на XVII съезде партии. 9 
февраля 1956 г. [Текст] / отв. ред. и авт. введения Г. М. Иванова; авт. послесловия А. К. Сорокин; сост. и 
авт. комментариев Т. М. Полянская, И. В. Удовенко. – М. : Музей истории ГУЛАГа, РГАСПИ, 2020. С. 25. 
40 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 21438 т. 1. (24176). Л. 375-376. 
41 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 28435 т. 1. (36766). Л. 201. 
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организации, по мнению следствия, «служило создание широкой 
повстанческой организации с тем, чтобы в момент наступления на 
Советский Союз со стороны какой-либо капиталистической державы 
организовать вооруженное восстание»42. Большинство арестованных в мае 
1938 года были приговорены к высшей мере наказания.  

4. В июне 1938 года в Свердловске была осуждена вторая группа 
контрреволюционной эсеровской террористическо-повстанческой и 
диверсионной организации в количестве 113 человек43. В июле 1938 года к 
расстрелу были приговорены члены «контрреволюционной повстанческой 
диверсионно-террористической группы» в количестве 219 человек, 
действовавших в трудпоселках Исеть, Широкая Речка, Северном поселке 
города Свердловска. Раскулаченные и высланные на Урал в начале 1930-х 
годов спецпереселенцы обвинялись в подготовке вооруженного восстания, в 
подготовке повстанческих кадров, в проведении работы по разложению 
тыла путем массового вредительства и диверсий и разворачивании 
индивидуального террора44.  

17 ноября 1938 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постановление 
«Об арестах, прокурорском надзоре, и ведении следствия», в преамбуле 
которого говорилось, что «за 1937–1938 годы под руководством партии 
органы НКВД проделали большую работу по разгрому врагов народа и 
очистке СССР от многочисленных шпионских, террористических, 
диверсионных и вредительских кадров из троцкистов, бухаринцев, эсеров, 
меньшевиков, буржуазных националистов, белогвардейцев, беглых кулаков 
и уголовников, представлявших из себя серьезную опору иностранных 
разведок в СССР, и в особенности разведок Японии, Германии, Польши, 
Англии и Франции».  

При этом в постановлении указывались многочисленные недостатки 
при проведении следственных мероприятий, для устранения которых были 
введены следующие меры: 

– запретить органам НКВД и прокуратуры производство каких-либо 
массовых операций по арестам и выселению; 

– в соответствии со статьей 127 Конституции СССР аресты 
производить только по постановлению суда или с санкции прокурора; 

– ликвидировать судебные тройки; 
– передавать дела на рассмотрение судов или Особого совещания при 

НКВД СССР; 
– произведение арестов должно проводиться по достаточным 

основаниям; 
– обязать органы НКВД при производстве следствия в точности 

соблюдать все требования Уголовно-процессуальных кодексов; 
– усилить прокурорский надзор за следствием, производимым 

органами НКВД; 
                                                           
42 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 17160 т. 18. (16411). Л. 1-2. 
43 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 23140 т. 4. (26850). Л. 235-236. 
44 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 26017 т. 7. (31790). Л. 358-359. 
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– одобрить решение НКВД об организации в оперативных отделах 
специальных следственных частей45. Во исполнение постановления 
приказом НКВД СССР от 26 ноября 1938 года «двойки» и «тройки» были 
упразднены, однако функции Особого совещания (ОСО) не изменились, но 
при нем был организован секретариат для предварительной проверки и 
подготовки дел к заседаниям ОСО46. 

После присоединения в 1939 году территорий Западной Украины и 
Западной Белоруссии к Советскому Союзу в восточные районы страны, в 
том числе и в Свердловскую область, были высланы так называемые 
осадники. 

Осадники (от польск. Osadnik - поселенец) – переселенцы, вышедшие 
в отставку военнослужащие Войска Польского, члены их семей, а также 
гражданские переселенцы – граждане Речи Посполитой, получившие после 
окончания советско-польской войны и позднее земельные наделы на 
территориях Западной Украины и Западной Белоруссии.  

Часть осадников была осуждена за антисоветскую агитацию. 12 
августа 1941 года Совнарком и ЦК ВКП(б) приняли Постановление «О 
порядке освобождения и направления польских граждан, амнистируемых 
согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР», которое 
предписывало освободить осадников и членов их семей. Этим 
постановлением осадникам разрешалось проживать на территории СССР, за 
исключением приграничных районов, режимных городов и местностей, 
объявленных на военном положении. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Удостоверение осадника А. И. Чайки. 1938 г. 
ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 2. Д. 32619 (45659). Л. 50. 

 
 
 
 

                                                           
45 История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7 т. 
Т. 1. Массовые репрессии в СССР / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федер. архив. 
агентство, Гос. архив РФ, Гуверовский ин-т войны, революции и мира, отв. ред. Н. Верт, С. В. Мироненко, 
отв. сост. И. А. Зюзина. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). 2004. С. 305-308. 
46 Там же. С. 308-312. 
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Приказы, постановления, циркуляры, директивы, доклады 
центральных и местных органов государственной власти 

(1934–1940) 
 
1. О внесении изменений в действующие уголовно-

процессуальные кодексы союзных республик: Постановление ЦИК и СНК 
СССР от 01.12.1934 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека 
исторических документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/63253 (дата обращения 27.09.2021). 

2. О порядке ведения дел о подготовке или совершении 
террористических актов: Постановление ЦИК СССР от 01.12.1934 
[Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/170640 (дата обращения 27.09.2021). 

3. Об усилении применения статьи 58-10 УК РСФСР в связи с 
убийством С. М. Кирова: Директивное письмо прокурора СССР И. А. 
Акулова прокурорам союзных и автономных республик, краев и областей от 
23.01.1935 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49301 (дата обращения 24.09.2021). 

4. О применении статьи 58-10: Директивное письмо № 13 
Верховного Суда СССР председателям Верховных Судов союзных 
республик, председателям Спецколлегий Верховных Судов от 07.03.1935 
[Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49302 (дата обращения 24.09.2021). 

5. О порядке применения высшей меры наказания к 
несовершеннолетним: Циркуляр Прокуратуры СССР и Верховного Суда 
СССР прокурорам и председателям судов 20.04.1935 [Электронный ресурс] 
// Электронная библиотека исторических документов: официальный сайт. 
URL:http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49310 (дата обращения 24.09.2021). 

6. О недостатках в работе Особого совещания и усилении роли 
судов: Письмо прокурора СССР А. Я. Вышинского В. М. Молотову от 
04.02.1936 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49297 (дата обращения 24.09.2021). 

7. О количестве дел об антисоветской агитации в РККА за 1935 г.: 
Докладная записка Савицкого председателю Военной коллегии Верховного 
Суда СССР В. В. Ульриху от 04.04.1936 [Электронный ресурс] // 
Электронная библиотека исторических документов: официальный сайт. 
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49305 (дата обращения 24.09.2021). 

8. О порядке ведения записи протокола допроса обвиняемых в 
антисоветской агитации: Приказ Прокуратуры СССР № 451/47с от 
31.06.1936 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
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документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49308 (дата обращения 24.09.2021). 

9. Об операции по репрессированию германских подданных, 
подозреваемых в шпионаже против СССР: Оперативный приказ НКВД 
СССР № 00439 от 25.07.1937 [Электронный ресурс] // Электронная 
библиотека исторических документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49314 (дата обращения 28.09.2021). 

10. Об операции по репрессированию бывших кулаков, 
уголовников и др. антисоветских элементов: Оперативный приказ НКВД 
СССР № 00447 от 30.07.1937 [Электронный ресурс] // Электронная 
библиотека исторических документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/170642 (дата обращения 28.09.2021). 

11. Об операции по репрессированию членов польской военной 
организации в СССР: Оперативный приказ НКВД СССР № 00485 от 
11.08.1937 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/170643 (дата обращения 28.09.2021). 

12. О репрессировании жен и размещении детей осужденных 
«изменников Родины»: Оперативный приказ НКВД СССР № 00486 от 
15.08.1937 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49317 (дата обращения 28.09.2021). 

13. Об операции по репрессированию бывших служащих Китайско-
Восточной железной дороги и реэмигрантов Маньчжоу-Го: Оперативный 
приказ НКВД СССР № 00593 от 20.09.1937 [Электронный ресурс] // 
Электронная библиотека исторических документов: официальный сайт. 
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49318 (дата обращения 28.09.2021). 

14. Об уголовной ответственности за шпионаж, вредительство и 
диверсии: Постановление ЦИК СССР от 02.10.1937 [Электронный ресурс] // 
Кодекс: электронный фонд правовых и нормативно-технических 
документов URL: https://docs.cntd.ru/document/901931538 (дата обращения 
28.09.2021). 

15. Об операции по репрессированию перебежчиков – нарушителей 
госграницы СССР: Оперативный приказ НКВД СССР № 00693 № 62 от 
23.10.1937 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49319 (дата обращения 28.09.2021). 

16. О проведении операции по репрессированию латышей: 
Шифротелеграмма НКВД СССР № 49990 от 30.11.1937 [Электронный 
ресурс] // Электронная библиотека исторических документов: официальный 
сайт. URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49320 (дата обращения 
28.09.2021). 

17. Об окончании операции по антисоветским элементам, 
харбинцам, немцам и др.: Докладная записка УНКВД Свердловской области 
в НКВД СССР от 11.12.1937 [Электронный ресурс] // Электронная 
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библиотека исторических документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49350 (дата обращения 28.09.2021). 

18. О дополнительном лимите на репрессии для Свердловской обл.: 
Из протокола № 61 решений Политбюро ЦК ВКП(б) за 27 апреля – 2 июня 
1938 г. от 05.05.1938 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека 
исторических документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49350 (дата обращения 29.09.2021). 

19. Об устройстве в детдома детей репрессированных родителей: 
Донесение заместителя наркома внутренних дел СССР С. Б. Жуковского в 
СНК СССР от 04.08.1938 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека 
исторических документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49353 (дата обращения 28.09.2021). 

20. Об увеличении лимитов репрессированных в соответствии с 
приказом НКВД СССР № 00447: Донесение секретаря Свердловского 
обкома ВКП(б) К. Н. Валухина И. В. Сталину от 07.09.1938 [Электронный 
ресурс] // Электронная библиотека исторических документов: официальный 
сайт. URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49356 (дата обращения 
28.09.2021). 

21. Об изменении оперативного приказа НКВД СССР № 00486 о 
порядке ареста жен «изменников Родины: Приказ НКВД СССР № 0068 от 
17.10.1938 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49322 (дата обращения 28.09.2021). 

22. Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия: 
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17.11.1938 [Электронный 
ресурс] // Электронная библиотека исторических документов: официальный 
сайт.URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/169509 (дата обращения 
28.09.2021). 

23. О порядке осуществления постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 17 ноября 1938 г.: Приказ НКВД СССР № 00762 от 26.11.1938 
[Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49358 (дата обращения 28.09.2021). 
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2.5. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (1941–1945) 
 

Годы Кол-во арестов ВМН ИТЛ до 5 лет ИТЛ свыше 5 лет 

1941 1865 80 104 734 

1942 2444 288 248 1261 

1943 1563 30 196 869 

1944 986 2 124 563 

1945 962 3 158 441 

 
Год / 

национальность 

русские украинцы немцы белорусы евреи поляки чехи финны 

1941 1326 129 73 60 57 78 3 6 

1942 1635 191 283 64 52 31 5 7 

1943 851 131 303 46 76 29 5 3 

1944 479 96 187 30 46 25 1 2 

1945 439 125 209 55 35 14 0 0 

 
Годы / социальное происхождение дворяне мещане крестьяне рабочие 

1941 6 16 1093 514 

1942 4 0 1545 589 

1943 0 12 974 382 

1944 1 5 604 241 

1945 2 9 633 190 

 
Данные о количестве арестов и вынесенных приговоров, национальности и социальном 

происхождении фигурантов архивно-следственных дел фонда Р-1 «Управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области» 

 за 1941-1945 гг. 
 

Указ Президиума ВС СССР от 6 июля 1941 года «Об ответственности 
за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу 
среди населения»47 призывал обращать особое внимание на предотвращение 
паники среди населения и борьбу с ней, что было обусловлено сложным 
военным положением страны: «Установить, что за распространение в 
военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения, 
виновные караются по приговору военного трибунала тюремным 
заключением на срок от 2 до 5 лет, если это действие по своему характеру 
не влечет за собой по закону более тяжкого наказания». 

Дополнительно предъявлялось обвинение и уже заключенным под 
стражу гражданам. За 1941 год по данным Базы данных «Книга Памяти 
жертв политических репрессий Свердловской области (Картотека 
реабилитированных)» (база данных архивно-следственных дел фонда № Р-1 

                                                           
47 Об ответственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждающих тревогу среди 
населения (Указ от 6 июля 1941 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР, 1941 г., № 32. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/901931537 (Дата обращения: 18.10.2021). 
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«Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
Свердловской области») 483 заключенным, находившимся в исправительно-
трудовых лагерях на территории Свердловской области, было 
дополнительно предъявлено обвинение по статье 58 УК РСФСР. За 1942 год 
– 579 человек. В 1943 году – 402 человека. В 1944 году – 263 человека. В 
1945 количество арестов по указанной статье сократилось до 218 человек.  

16 августа 1941 года был принят Приказ № 270 Ставки Верховного 
Главнокомандования Красной армии: «Командиров и политработников, во 
время боя срывавших с себя знаки различий и дезертирующих в тыл или 
сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых 
подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину 
дезертиров. Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров 
расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава. Попавшим в 
окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до 
последней возможности, беречь материальную часть, как зеницу ока, 
пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение 
фашистским собакам…»48. Приказ был направлен против проявлений 
трусости и дезертирства на поле боя, обязывал каждого военнослужащего 
требовать от вышестоящего руководства драться до последней 
возможности. Семьи сдавшихся в плен военнослужащих лишались 
государственного пособия. 

В фонде Р-1 находятся на хранении архивно-следственные дела в 
отношении семей (жен, родителей) военнослужащих Красной армии, 
приговоренных военными трибуналами армий на основании статьи 58-1 п. 
«б» УК РСФСР (измена Родине) к высшей мере наказания – расстрелу. 
Согласно постановлению Государственного комитета обороны № ГОКО-
1926сс от 24 июня 1942 года родственники изменников Родины: жена, дети, 
родители как члены семьи изменника Родины приговаривались к высылке 
на пять лет (ст. 58 п. 1 «в» ч. 2 УК РСФСР) с конфискацией 
принадлежащего имущества49. Жители Свердловской области высылались в 
основном в Северо-Казахстанскую область Казахской ССР. Следственные 
дела на военнослужащих Красной армии, осужденных в годы Великой 
Отечественной войны военными трибуналами, направлялись для хранения в 
органы безопасности по месту призыва в ряды действующей армии. 

Основными причинами привлечения военнослужащих к 
ответственности являлись ведение пораженческих разговоров, 
расцениваемых как проведение антисоветской агитации, подбор на поле боя 
фашистских листовок и распространение содержавшейся в них информации 
среди своих сослуживцев (ст. 58-6 УК РСФСР). В качестве примера можно 
привести дело командира 2-го отделения связи 336-го артполка 178-й 

                                                           
48 Приказ № 270 Ставки Верховного Главнокомандования Красной Армии. 16 августа 1941 г. // ЦА ФСБ 
России. Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: Сб. Док. Т. 2. Кн. 1. 
Начало. 22 июня — 31 августа 1941 г. - М.: Русь, 2000. С. 482-486. 
49 Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических 
репрессий. – М.: Республика: Верховный Совет Рос. Федерации, 1993. С. 93-94.  
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стрелковой дивизии А. В. Пряхин был арестован 12 декабря 1941 года по 
обвинению в упаднических, пораженческих настроениях, которые 
военнослужащий выражал на страницах своего дневника. При допросах А. 
Пряхин откровенно рассказал о своих действиях и причинах, побудивших 
его вести дневник пораженческого настроения, вследствие этого оснований 
для привлечения Пряхина к уголовной ответственности не было найдено. 
Дело было прекращено 13 февраля 1942 года, дневник конфискован. А. В. 
Пряхин из-под стражи освобожден и направлен на фронт50.  

По постановлению ГКО № 1123сс от 10 января 1942 года надлежало 
всех немцев – мужчин в возрасте от 17 до 50 лет, годных к физическому 
труду, выселенных в Сибирь и Казахстан, мобилизовать в количестве до 120 
тысяч в рабочие колонны на период войны51. 13 февраля 1942 года вышел в 
свет Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мобилизации на период 
военного времени трудоспособного городского населения для работы на 
производстве и строительстве». Мобилизации подлежало трудоспособное 
городское население в возрасте: мужчины от 16 до 55 лет и женщины от 16 
до 45 лет из числа не работающих в государственных учреждениях и 
предприятиях. Лица, уклоняющиеся от трудовой мобилизации, 
привлекались к уголовной ответственности и подвергались по приговору 
народного суда принудительным работам по месту жительства на срок до 1 
года52. В архивно-следственных делах имеются сведения о репрессиях в 
отношении трудмобилизованных в годы Великой Отечественной войны, 
находившихся в лагерях НКВД на территории Свердловской области – 
Богословлага, Ивдельлага, Тагиллага и Севураллага.  

После вступления в августе 1945 года на территорию Маньчжурии 
частей Красной армии началась первая послевоенная волна репатриации 
русских из Китая. Репатриация этого периода носила в основном 
принудительный характер. При частях действовали особые отделы 
«СМЕРШ», в задачи которых входила проверка реэмигрантов. Задержанные 
жители Маньчжурии осенью 1945 – начале 1946 года были депортированы 
на Средний Урал, где основными местами заключения был Востураллаг (г. 
Тавда, станция Азанка) и Севуралаг (г. Верхотурье). Депортированные 
содержались в лагерях не как заключенные, а как подследственные и 
использовались на лесозаготовительных и строительных работах. 

 
 

                                                           
50 ГААОСО. Ф. Р-1. Оп. 1. ОЦ. Д. 182. 
51 Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960 / В.Н. Земсков; Ин-т рос. истории. – М.: Наука, 2005. С. 
95. 
52 Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960 / В.Н. Земсков; Ин-т рос. истории. – М.: Наука, 2005. 
С. 95. 
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Приказы, постановления, циркуляры, директивы, доклады 

центральных и местных органов государственной власти 
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Циркуляр НКВД, НКЮ и Прокурора СССР № 87/06/ПР/29 от 28.04.1941 
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документов: официальный сайт. URL: 
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брошенного противником: Приказ Народного комиссара юстиции СССР № 
6от 26.01.1942 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека 
исторических документов: официальный сайт. 
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/243943 (дата обращения 
28.09.2021). 

5. О квалификации преступлений лиц, перешедших на службу к 
немецко-фашистским оккупантам в районах, временно занятых врагом: 
Приказ прокурора СССР № 46сс от 15 мая 1942 г. // Сборник 
законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв 
политических репрессий. М.: Республика, 1993. С. 39–41. 

6. О квалификации действий командиров, комиссаров и 
политработников, привлеченных к суду за самовольное отступление с 
боевой позиции без приказа вышестоящих командиров и пропаганду 
дальнейшего отступления частей Красной армии, и сроках расследования 
этой категории дел: Директива Народного Комиссара юстиции СССР и 
Прокурора СССР № 1096 от 31.07.1942 [Электронный ресурс] // 
КонсультантПлюс: официальный сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=42371#JV
ktOkSMxGgUgJ4m5 (дата обращения 29.09.2021). 

7. О квалификации дезертирства, связанного с бандитизмом: 
Директива Прокурора СССР № 13/18580с от 12.10.1942 [Электронный 
ресурс] // Электронная библиотека исторических документов: официальный 
сайт. URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/179205-direktiva-prokurora-
sssr-13-18580s-o-kvalifikatsii-dezertirstva-svyazannogo-s-banditizmom-12-
oktyabrya-1942-g (дата обращения 29.09.2021). 
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8. О квалификации дезертирства, связанного с бандитизмом и 
повстанческой деятельностью: Разъяснение Главного военного прокурора и 
начальника Главного Управления военных трибуналов № 0145/1/04072 от 
29.10.1942 [Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. 
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/179269 (дата обращения 
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красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских 
граждан и для их пособников: Приказ с объявлением Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 19.04.1943 [Электронный ресурс] // 
Электронная библиотека исторических документов: официальный сайт. 
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/187595 (дата обращения 
29.09.2021). 

10. О квалификации действий советских граждан по оказанию 
помощи врагу в районах, временно оккупированных немецкими 
захватчиками: Постановление Пленума Верховного суда СССР № 
22/М/16/У/сс от 25.11.1943 [Электронный ресурс] // Электронная 
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URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/179800 (дата обращения 
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2.6. ПОСЛЕВОЕННЫЕ РЕПРЕССИИ (1946–1953) 
 

Годы Кол-во арестов ВМН ИТЛ до 5 лет ИТЛ свыше 5 лет 

1946 1597 0 76 1192 

1947 1318 0 66 1095 

1948 314 0 12 201 

1949 1222 0 21 971 

1950 265 0 9 169 

1951 270 0 6 181 

1952 184 0 7 118 

1953 161 0 9 86 

 
 

Год / 
национальность 

русские украинцы немцы белорусы евреи поляки чехи финны 

1946 1165 121 87 20 14 31 0 0 

1947 967 153 33 28 16 18 1 0 

1948 183 36 57 8 6 1 0 0 

1949 302 49 761 11 16 7 0 1 

1950 187 20 23 4 0 0 0 0 

1951 180 18 44 3 4 3 0 0 

1952 143 13 6 2 2 2 0 0 

1953 108 12 8 6 10 0 0 0 

 
 

Годы / социальное происхождение дворяне мещане крестьяне рабочие 

1946 29 50 946 204 

1947 15 45 757 179 

1948 1 2 167 98 

1949 10 16 414 499 

1950 5 7 141 61 

1951 1 4 123 90 

1952 0 2 87 62 

1953 0 6 77 61 

 
Данные о количестве арестов и вынесенных приговоров, национальности и социальном 

происхождении фигурантов архивно-следственных дел фонда Р-1 «Управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области» 

 за 1946-1953 гг. 
 

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 
1945 года в гражданстве СССР восстанавливались проживающие на 
территории Маньчжурии подданные бывшей Российской империи, а также 
лица, утратившие советское гражданство. Указом от 20 января 1946 года 
действие данного указа было распространено на проживающих в провинции 
Синьцзян и в городах Тяньцзине и Шанхае.  
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Начиная с 1948 года и до начала 1950-х годов в Свердловской области 
проводились  аресты репатриантов из Маньчжурии, приехавших в 
Советский Союз по линии добровольной репатриации в 1946–1947 годах. В 
конце 1946 года и начале 1947 года многие были осуждены к длительным 
срокам заключения в исправительно-трудовых лагерях.  

Основными обвинениями в отношении реэмигрантов были: 
 – служба в Белой армии в годы Гражданской войны в России 1917–
1922 годов; 
 – участие в антисоветских белогвардейских организациях (Русский 
общевоинский союз (РОВС), союз легитимистов, Русская фашистская 
партия (РФП), Главное Бюро по делам Российских эмигрантов в 
Маньчжурской империи (БРЭМ) и др.); 
 – принадлежность к японской агентуре разведки, жандармерии и т.п.; 
 – служба в японских военных организациях (отряд Асано, отряд 
Пешкова и др.). 

Поводами для проведения следственных действий со стороны органов 
государственной безопасности стали выявленные среди реэмигрантов из 
Китая факты недовольства существующим низким материальным 
положением, послевоенным голодом в СССР, отсутствием 
декларированных прав и свобод граждан и др.  

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 
мая 1947 года «Об отмене смертной казни»53 максимальный срок наказания 
стал составлять 25 лет лишения свободы. В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1948 года после 
отбытия наказания особо опасные преступники (троцкисты, шпионы, 
террористы, правые, меньшевики, эсеры, диверсанты, белоэмигранты и др.) 
должны были направляться в ссылку в отдаленные местности Советского 
Союза (Магаданская область, Красноярский край, Новосибирская область, 
Казахская ССР)54. 

В послевоенный период некоторые военнослужащие Красной армии, 
бывшие в годы Великой Отечественной войны в германском плену, 
подвергались репрессиям по обвинению в измене Родине, в причастности к 
Русской освободительной армии (РОА), пособничестве врагу и к другим 
военным преступлениям. В фонде Р-1 на хранении находятся дела в 
отношении бывших военнослужащих, признанных незаконно 
репрессированными по данным статьям обвинения.  

                                                           
53 Указ Президиума Верховного Совета «Об отмене смертной казни». 26 мая 1947 г. // Сборник законов 
СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938–1958. М., 1959. С. 543. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/75277-ukaz-prezidiuma-verhovnogo-soveta-ob-otmene-smertnoy-kazni-26-
maya-1947-g (Дата обращения: 18.10.2021). 
54 Указ Президиума Верховного Совета СССР «О направлении особо опасных государственных 
преступников по отбытии наказания в ссылку на поселение в отдаленные местности СССР». 21 февраля 
1948 г. // Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв 
политических репрессий. М., 1993. С. 46. URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/75278-ukaz-prezidiuma-
verhovnogo-soveta-sssr-o-napravlenii-osobo-opasnyh-gosudarstvennyh-prestupnikov-po-otbytii-nakazaniya-v-
ssylku-na-poselenie-v-otdalennye-mestnosti-sssr-21-fevralya-1948-g#mode/inspect/page/1/zoom/4(Дата 
обращения: 18.10.2021). 
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После смерти И. В. Сталина была объявлена амнистия для целого ряда 
заключенных исправительно-трудовых лагерей. В Указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 марта 1953 года «Об амнистии» говорилось: 

«Освободить из мест заключения и от других мер наказания, не 
связанных с лишением свободы, лиц, осужденных на срок до 5 лет 
включительно. 

Освободить из мест заключения осужденных, независимо от срока 
наказания, за должностные и хозяйственные преступления, а также за 
воинские преступления, предусмотренные ст. ст. 1934 п. «а», 1937, 1938, 
19310, 19310а, 19314, 19315, 19316, 19317 п. «а» Уголовного кодекса РСФСР и 
соответствующими статьями уголовных кодексов других союзных 
республик. 

Освободить из мест заключения, независимо от срока наказания, 
осужденных женщин, имеющих детей в возрасте до 10 лет, и беременных 
женщин; несовершеннолетних в возрасте до 18 лет; мужчин старше 55 лет и 
женщин старше 50 лет, а также осужденных, страдающих тяжелым 
неизлечимым недугом. 

Сократить наполовину срок наказания осужденным к лишению 
свободы на срок свыше 5 лет. 

Прекратить производством все следственные дела и дела, не 
рассмотренные судами, о совершенных до издания настоящего Указа 
преступлениях: 

а) за которые в законе предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет или другие меры наказания, не связанные с 
содержанием в местах заключения; 

б) должностных, хозяйственных и воинских преступлениях, 
перечисленных в статье 2 настоящего Указа; 

в) совершенных лицами, указанными в статье 3 настоящего Указа. 
По другим делам о преступлениях, совершенных до издания 

настоящего Указа, за которые в законе предусмотрено лишение свободы на 
срок свыше 5 лет, суд, если признает необходимым избрать меру наказания 
в виде лишения свободы не свыше 5 лет, освобождает подсудимого от 
наказания, если же суд признает необходимым избрать меру наказания в 
виде лишения свободы на срок свыше 5 лет, – сокращает срок наказания 
наполовину. 

Снять судимость и поражение в избирательных правах с граждан, 
ранее судимых и отбывших наказание или досрочно освобожденных от 
наказания на основании настоящего Указа. 

Не применять амнистии к лицам, осужденным на срок более 5 лет за 
контрреволюционные преступления, крупные хищения социалистической 
собственности, бандитизм и умышленное убийство»55. 

 

                                                           
55 Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических 
репрессий: В 2-х ч. Ч. 2. Курск, 1999. С. 70-72. 
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Приказы, постановления, циркуляры, директивы, доклады  
центральных и местных органов государственной власти  

(1946-1953) 
 
1. О направлении особо опасных государственных преступников 

по отбытии наказания в ссылку на поселение в отдаленные местности 
СССР: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21.02.1948 
[Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/75278-ukaz-prezidiuma-verhovnogo-
soveta-sssr-o-napravlenii-osobo-opasnyh-gosudarstvennyh-prestupnikov-po-
otbytii-nakazaniya-v-ssylku-na-poselenie-v-otdalennye-mestnosti-sssr-21-
fevralya-1948-g (дата обращения 29.09.2021). 

2. О выселении в отдаленные районы лиц, злостно уклоняющихся 
от трудовой деятельности и ведущих антиобщественный, паразитический 
образ жизни: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 02.06.1948 
[Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49486-ukaz-prezidiuma-verhovnogo-
soveta-sssr-o-vyselenii-v-otdalennye-rayony-lits-zlostno-uklonyayuschihsya-ot-
trudovoy-deyatelnosti-i-veduschih-antiobschestvennyy-paraziticheskiy-obraz-
zhizni-2-iyunya-1948-g (дата обращения 29.09.2021). 

3. Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного 
и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского 
Союза в период Великой Отечественной войны: Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26.11.1948 [Электронный ресурс] // 
Электронная библиотека исторических документов: официальный сайт. 
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/49491 (дата обращения 29.09.2021). 
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РАЗДЕЛ 3 

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ, ПОДВЕРГШИХСЯ 

НЕОБОСНОВАННЫМ РЕПРЕССИЯМ  
 

4 мая 1954 года Президиум ЦК КПСС принял решение о пересмотре 
всех дел на лиц, осужденных за «контрреволюционные преступления». С 
этой целью были созданы специальные комиссии, порядок работы которых 
был определен 19 мая 1954 года.  

В комиссии входили руководящие работники Прокуратуры, МВД, 
КГБ и Министерства юстиции СССР. Центральную комиссию возглавил 
генеральный прокурор СССР Р. А. Руденко, местные – прокуроры 
республик, краев и областей.  

Центральная комиссия получила право пересматривать дела на лиц, 
осужденных Коллегией ОГПУ, Особым совещанием при НКВД–МГБ–МВД 
СССР, Военной коллегией Верховного суда СССР, военными трибуналами 
воинских частей, находившихся за границей.  

На республиканские, краевые и областные комиссии был возложен 
пересмотр дел на лиц, осужденных тройками НКВД–УНКВД, местными 
судами и военными трибуналами и специальными судами. 

При рассмотрении указанных дел в случае признания незаконного 
осуждения, неправильной квалификации состава преступления, 
необоснованного направления в ссылку на поселение комиссии могли 
выносить следующие постановления:  
 – об отмене решения по делу и полной реабилитации осужденного; 
 – о переквалификации состава преступления; 
 – о сокращении срока наказания; 
 – о применении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 27 
марта 1953 года «Об амнистии»; 
 – об отмене ссылки на поселение.  

В отношении лиц, осуждение которых признавалось комиссиями 
правильным, выносилось постановление об отказе в пересмотре решения. 

Постановления комиссий, вынесенные по делам на лиц, осужденных 
внесудебными органами, считались окончательными. Пересмотр 
приговоров судебных органов, в случае если комиссии считали 
необходимой их отмену или изменение, осуществлялся соответствующими 
судебными инстанциями.  

16 января 1989 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ 
«О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении 
жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов»:  

«В целях восстановления социальной справедливости и ликвидации 
последствий беззаконий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х 
годов, Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 

1. Осудить внесудебные массовые репрессии периода сталинизма, 
признать антиконституционными действовавшие в 30–40-х и начале 50-х 
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годов «тройки» НКВД–УНКВД, коллегии ОГПУ и «особые совещания» 
НКВД–МГБ–МВД СССР и отменить вынесенные ими внесудебные 
решения, не отмененные к моменту издания настоящего Указа Президиума 
Верховного Совета СССР. Считать всех граждан, которые были 
репрессированы решениями указанных органов, включая лиц, осужденных 
впоследствии за побег из мест незаконного спецпоселения, 
реабилитированными. 

Это правило не распространяется на изменников Родины и карателей 
периода Великой Отечественной войны, нацистских преступников, 
участников бандформирований и их пособников, работников, занимавшихся 
фальсификацией уголовных дел, а также лиц, совершивших умышленные 
убийства и другие уголовные преступления. В отношении таких лиц 
действует установленный законом порядок обжалования вынесенных 
приговоров и иных решений…»56. 

В соответствии с Указом Президента СССР «О восстановлении прав 
всех жертв политических репрессий 20–50-х годов» от 13 августа 1990 года 
№ 556 постановлено: «Признать незаконными, противоречащими основным 
гражданским и социально-экономическим правам человека репрессии, 
проводившиеся в отношении крестьян в период коллективизации, а также в 
отношении всех других граждан по политическим, социальным, 
национальным, религиозным и иным мотивам в 20–50-х годах, и полностью 
восстановить права этих граждан»57. 

18 октября 1991 года был подписан Закон Российской Федерации «О 
реабилитации жертв политических репрессий» № 1761-1. 

На Среднем Урале работу по координации деятельности по защите 
прав и увековечению памяти жертв политических репрессий реализует 
Комиссия Свердловской области по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий. Она образована на 
основании пункта 5 Постановления Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации  от 16 декабря 1991 № 2046-1 «О комиссиях по 
реабилитации жертв политических репрессий» с функциями контроля за 
исполнением Закона РСФСР от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О 
реабилитации жертв политических репрессий», а также для оказания 
содействия в восстановлении прав реабилитированных жертв политических 
репрессий, координации деятельности областных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, общественных организаций 
и объединений граждан, пострадавших от политических репрессий, для 
защиты интересов и увековечению памяти жертв политических репрессий. 

После принятия 16 января 1989 года Указа Президиума Верховного 
Совета СССР «О дополнительных мерах по восстановлению 
справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–
40-х и начала 50-х годов» № 10036-XI и выхода Закона Российской 
                                                           
56 Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических 
репрессий: В 2-х ч. Ч.1. Курск, 1999. С. 9-10. 
57 Там же. С. 11-12.  
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Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-I «О реабилитации жертв 
политических репрессий» начался процесс массовой реабилитации жертв 
политических репрессий. 

 
Указы, постановления, декларации центральных органов 

государственной власти (1954-1991) 
 
1. О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными 

действиями государственных и общественных организаций, а также 
должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей: Указ 
Президиума ВС СССР от 18 мая 1981 г. № 4892-X (утв. Законом СССР от 24 
июня 1981 г. № 5156-Х) [Электронный ресурс] // Гарант.ру.: 
информационно -правовой портал. URL: https://base.garant.ru/10105655/ 
(дата обращения 29.09.2021). 

2. О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в 
отношении жертв репрессий, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х 
годов: Указ президиума Верховного Совета СССР от 16.01.1989 
[Электронный ресурс] // Электронная библиотека исторических 
документов: официальный сайт. URL: 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/162415-ukaz-prezidiuma-verhovnogo-
soveta-sssr-o-dopolnitelnyh-merah-po-vosstanovleniyu-spravedlivosti-v-
otnoshenii-zhertv-repressiy-imevshih-mesto-v-period-30-40-h-i-nachala-50-h-
godov-16-yanvarya-1989-g (дата обращения 29.09.2021). 

4. О признании незаконными и преступными репрессивных актов 
против народов, подвергшихся насильственному переселению, и 
обеспечении их прав: Декларация Верховного Совета Союза Советских 
Социалистических Республик от 14.11.1989 [Электронный ресурс] // 
Электронная библиотека исторических документов: официальный сайт. 
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/165903-deklaratsiya-verhovnogo-
soveta-soyuza-sovetskih-sotsialisticheskih-respublik-o-priznanii-nezakonnymi-i-
prestupnymi-repressivnyh-aktov-protiv-narodov-podvergshihsya-nasilstvennomu-
pereseleniyu-i-obespechenii-ih-prav-moskva-kreml-14-noyabrya-1989-g (дата 
обращения 29.09.2021).  

5. Об отмене законодательных актов в связи с Декларацией 
Верховного Совета СССР от 14.11.1989 «О признании незаконными и 
преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся 
насильственному переселению, и обеспечении их прав»: Постановление 
Верховного Совета СССР от 07.03.1991 [Электронный ресурс] // 
Электронная библиотека исторических документов: официальный сайт. 
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/165918 (дата обращения 
29.09.2021). 

6. О восстановлении прав всех жертв политических репрессии 20–
50-х годов: Указ Президента СССР от 13.08.1990 [Электронный ресурс] // 
Электронная библиотека исторических документов: официальный сайт. 
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/75291-ukaz-prezidenta-sssr-o-
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vosstanovlenii-prav-vseh-zhertv-politicheskih-repressii-20-50-h-godov-13-
avgusta-1990-g (дата обращения 29.09.2021).  

7. О реабилитации жертв политических репрессий: закон РФ от 
18.10.1991 № 1761-I [Электронный ресурс] // Гарант.ру.: информационно -
правовой портал. URL: http://base.garant.ru/10105390/ (дата обращения 
29.09.2021).  

8. Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий: 
Постановление Верховного Совета РСФСР года № 1763/1-1 от 01.10.1991 
[Электронный ресурс] // Кодекс: электронный фонд правовых и 
нормативно-технических документов URL: 
https://docs.cntd.ru/document/9002821 (дата обращения 29.09.2021). 

9. О порядке выплаты денежной компенсации и предоставления 
льгот лицам, реабилитированным в соответствии с Законом РСФСР «О 
реабилитации жертв политических репрессий»: Постановление 
Правительства Российской Федерации № 160 от 16.03.1992 [Электронный 
ресурс] // КонсультантПлюс: официальный сайт. 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1596/92ca8af6c38320
9bd8223678d6d9ef2ffb9c6fa3/ (дата обращения 29.09.2021). 

10. Об утверждении Положения о комиссиях по восстановлению 
прав реабилитированных жертв политических репрессий: Постановление 
Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 30.03.1992 
[Электронный ресурс] // Кодекс: электронный фонд правовых и 
нормативно-технических документов URL: 
https://docs.cntd.ru/document/9002889 (дата обращения 29.09.2021). 
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РАЗДЕЛ 4 

 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ «КНИГА ПАМЯТИ 

ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ».  

ОТЛИЧИЕ ПЕЧАТНОЙ ВЕРСИИ ОТ БАЗЫ ДАННЫХ «КНИГА 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (КАРТОТЕКА 
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ)» 

 
 

На сегодняшний день архивистами ГААОСО при исполнении 
запросов в отношении репрессированных граждан используется в работе 
База данных «Книга Памяти жертв политических репрессий Свердловской 
области (Картотека реабилитированных)» (далее – База, База данных).  

База данных содержит 58 890 записей по документам архивного 
фонда Р-1 «Управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области» (с дела № 1 по дело № 49540), а 
также 319 записей, сделанных по документам архивного фонда Р-148 
«Свердловский областной суд Отдела юстиции Исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета народных депутатов / Министерства 
юстиции РСФСР (1924–…)» Государственного архива Свердловской 
области (ГАСО) и по документам фонда уголовных дел с грифом «К», 
находящимся на хранении в Управлении Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Свердловской области (данные 
внесены по карточкам, подготовленным УФСБ РФ по Свердловской 
области).  

Пользователям архивных документов фонда необходимо обратить 
внимание, что речь идет именно о записях (не именах). Если в отношении 
человека возбуждались два и более уголовных дела, по каждому из них в 
Базе создавалась отдельная запись под соответствующим номером. В конце 
каждой записи формировалось примечание о наличии других дел. В Базу 
внесены сведения на всех лиц, проходящих по делу в качестве обвиняемых, 
даже если сведения о лице крайне ограничены и в деле есть только 
постановление об аресте или о предъявлении обвинения (прекращении дела 
и тому подобное). Если в деле содержались полные сведения о судимостях в 
отношении одного гражданина в разные годы, то по каждой судимости 
создавалась отдельная запись под одним и тем же номером.  

В Базе данных содержатся сведения из архивно-следственных дел за 
период с 1918 по 1992 год. Именно База данных стала основой для создания 
«Книги Памяти жертв политических репрессий Свердловской области» 
(далее – Книга, Книга Памяти), к работе над которой сотрудники ГААОСО 
приступили в 1996 году на основании Постановления Правительства 
Свердловской области от 10 ноября 1995 № 57-п «О создании областной 
Книги Памяти жертв политических репрессий».  
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В постановлении указывалась цель создания: «В целях 
увековечивания памяти граждан, репрессированных по политическим 
мотивам на территории Свердловской области, по предложениям 
государственных учреждений, общественных организаций, отдельных 
граждан в области начата работа по созданию двух томов областной Книги 
Памяти, в которую будут внесены фамилии свердловчан, подвергшихся 
необоснованным политическим репрессиям в виде расстрела и лишения 
свободы»58. 

31 октября 2000 года было издано постановление Правительства 
Свердловской области № 900-ПП «Об издании Областной Книги Памяти 
жертв политических репрессий»59.  

В течение последующих четырнадцати лет продолжалось выявление 
информации. К 2012 году на свет появились девять томов Книги Памяти 
жертв политических репрессий Свердловской области. В связи с 
завершением издания областной Книги Памяти жертв политических 
репрессий постановлением Правительства Свердловской области от 8 
апреля 2015 года № 242-ПП все выходившие ранее постановления об 
издании Книг Памяти признаны утратившими силу.60 

У многих исследователей закономерно возникает вопрос: почему 
количество записей Базы данных не совпадает с количеством граждан, чьи 
имена вошли в Книгу Памяти? Это связано с целым рядом причин. Отбор 
информации из Базы данных производился в соответствии с методическими 
указаниями представителей аппарата Правительства Свердловской области, 
УФСБ Свердловской области, Ассоциации жертв политических репрессий, 
прокуратуры Свердловской области, УГААОСО61 по составлению Книги 
Памяти жертв политических репрессий Свердловской области за 1996–1999 
годы. Методические рекомендации утверждались председателем Комиссии 
по восстановлению прав жертв политических репрессий Свердловской 
области. Первый раз Методические рекомендации были составлены и 
утверждены в 1996 году, второй вариант был усовершенствован и 
утвержден в 1999 году. 

В Книгу Памяти вносилась информация на граждан, подвергшихся 
необоснованным политическим репрессиям и впоследствии 
реабилитированным, арестованным и осужденным по статье 58 УК РСФСР 
(в редакции 1926 года с изменениями на 1 марта 1957 года). В соответствии 
с Методическими рекомендациями в Книгу вносились данные на граждан, 
проживавших на момент ареста на территории Свердловской (Уральской) 
                                                           
58 Постановление Правительства Свердловской области от 10.11.1995 № 57-п 
https://docs.cntd.ru/document/801101655 (дата обращения: 04.11.2021). 
59 Постановление Правительства Свердловской области № 900-ПП 
https://docs.cntd.ru/document/801109430?marker (дата обращения: 05.11.2021). 
60 Постановление Правительства Свердловской области от 8 апреля 2015 г. № 242-ПП. 
https://docs.cntd.ru/document/429010625?marker (дата обращения: 05.11.2021). 
61 14 августа 1997 г. было принято постановление Правительства Свердловской области № 709-П «Об 
утверждении изменений (дополнений) в Уставах учреждений государственных архивов Свердловской 
области», в соответствии с которым, архив стал учреждением «Государственный архив административных 
органов Свердловской области», в 2009–2011 гг. – ГБУСО «ГААОСО», с 2011 г. – ГКУСО «ГААОСО». 
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области с учетом административно-территориального деления региона на 
дату ареста.  

При строгом соблюдении Методических рекомендаций в многотомное 
издание были включены имена 36 540 репрессированных жителей Среднего 
Урала. Электронная версия издания с возможностью поиска размещена на 
официальном сайте Государственного архива административных органов 
Свердловской области – гааосо.рф. 

Согласно Методическим рекомендациям в печатную версию Книги 
Памяти из Базы данных не была включена информация о следующих лицах: 

– отбывающих срок за уголовно-бытовые преступления в местах 
лишения свободы и впоследствии осужденных по статье 58-10 
(антисоветская агитация) и по статье 58-14 (побег из-под стражи, лагеря, 
контрреволюционный саботаж); 

– арестованных и обвиненных по политическим статьям, но не 
осужденных; 

– арестованных и обвиненных по политическим статьям, но не 
имеющих документов о реабилитации; 

– военнопленных немецкой и иных национальностей, находившихся в 
лагере и впоследствии осужденных по политическим статьям; 

– осужденных по политическим статьям, которые впоследствии были 
переквалифицированы на не политические статьи с определением другой 
меры наказания; 

– осужденных по политическим статьям и приговоренных к гласному 
и негласному надзору; 

– осужденных, впоследствии попавших под амнистию, но не 
имеющих документов о реабилитации; 

– осужденных одновременно по политическим и не политическим 
статьям УК РСФСР, если они полностью не реабилитированы и обвинение 
по не политическим статьям оставлено в силе; 

– осужденных по статьям 58-1а, 58-1б (измена Родине), но не 
имеющих документов о реабилитации. 

Вопросы о включении в Книгу Памяти осужденных и отбывающих 
срок наказания в местах лишения свободы по статьям 58-1а, 58-1б (измена 
Родине) и в дальнейшем осужденных по политическим статьям, 
предписывалось решать в каждом случае индивидуально через запрос в 
прокуратуру.  

После окончания работы над Книгой возникла необходимость издания 
дополнительного десятого тома, в который были включены все фамилии, не 
вошедшие в предыдущие 9 томов. Необходимость создания 
дополнительного тома была вызвана несколькими причинами: 

– последняя передача дел на хранение в ГААОСО производилась в тот 
момент, когда первые несколько томов уже были изданы (от буквы А до 
буквы И); 

– в процессе работы были выявлены лица, в делах которых 
отсутствовали сведения о реабилитации: решение вопроса с реабилитацией 
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граждан заняло время, поскольку производилось через прокуратуру 
Свердловской области и Военную прокуратуру Центрального (ранее 
Уральского) военного округа.  

В результате в 2014 году Государственный архив административных 
органов Свердловской области представил дополнительный, десятый том 
Книги Памяти жертв политических репрессий Свердловской области и тем 
самым завершил огромный, можно сказать титанический, труд всего 
коллектива на протяжении 18 лет.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Документы политического следствия 1930-х годов являются особенно 

ценными источниками для исследования политической культуры советских 
людей. Это подтверждает и структура данного вида документов: каждый из 
них представляет собой уникальный комплекс материалов, отражающих все 
аспекты взаимоотношений человека (политических, правовых, 
экономических и морально-психологических) с историей и властью62.  

Политические репрессии оставили печальный след в истории нашей 
страны. В Свердловской области их жертвами стали несколько десятков 
тысяч человек. 30 октября в России считается национальным Днем памяти 
жертв политических репрессий. Это название было установлено решением 
Верховного Совета РСФСР № 1763/1-1 от 18 октября 1991 года.  

В Концепции государственной политики по увековечению памяти 
жертв политических репрессий, утвержденной Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 года № 1561-р 
говорится о том, что «Россия не может в полной мере стать правовым 
государством и занять ведущую роль в мировом сообществе, не увековечив 
память многих миллионов своих граждан, ставших жертвами политических 
репрессий»63.  

18 апреля 1991 года была образована Свердловская областная 
общественная благотворительная организация пенсионеров и инвалидов – 
Ассоциация жертв политических репрессий. На 2021 год в состав 
Ассоциации входили организации из 17 городов Свердловской области и 7 
районов города Екатеринбурга. Общее количество ее членов составляло 
более 3 000 человек. По данным Ассоциации в Свердловской области в 2021 
году проживало свыше 14 тысяч человек, реабилитированных и признанных 
пострадавшими от политических репрессий64. 

Согласно Уставу целями организации являются: претворение в жизнь 
Указов Президента и Постановления Правительства Российской Федерации 
по обеспечению реальных гарантий и льгот для всех реабилитированных 
граждан; сохранение и увековечение памяти о жертвах незаконных 
политических репрессий; восстановление исторической правды о 
преступлениях тоталитаризма, участие в установлении мест массовых 
захоронений жертв политических репрессий; содействие полной и гласной 
реабилитации жертв незаконных репрессий65. 

В соответствии с Постановлением Главы Екатеринбурга в 1993 году 
на 12 километре Московского тракта началось создание Мемориального 
                                                           
62 Быкова С. И. «Наказанная память»: свидетельства о прошлом в следственных делах НКВД. 
[Электронный ресурс] // Неприкосновенный запас. 2009. № 2 (64). С. 38-54. URL: 
http://magazines.russ.ru/nz/2009/2/by4-pr.html (дата обращения: 01.11.2021). 
63 Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2015 г. № 1561-р. URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71064538/ (дата обращения: 07.11.2021). 
64 30 лет Ассоциации жертв политических репрессий. 20 апреля 2021. URL: 
https://dvp.midural.ru/news/show/id/127 (дата обращения: 30.10.2021). 
65 ГААОСО. Ф. Р-3. Оп. 4. Д. 6. Л. 3-4. 
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комплекса жертв политических репрессий 1930-1950-х гг., открытие 
которого  состоялось 26 октября 1996 г. На плитах Мемориала размещены 
фамилии более 18 500 репрессированных жителей Свердловской и 
Пермской областей. Работа по выявлению имен репрессированных 
проводилась сотрудниками Государственного архива административных 
органов Свердловской области. 

Государственный архив административных органов Свердловской 
области открыт для исследователей, занимающихся историей России ХХ 
века. 
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Приложение 1 

 
Руководители органов безопасности 

Среднего Урала (1918 - 1953 гг.)66 
 
ФИО, наименование должности Период  

нахождения на должности 

Ефремов Михаил Иванович,   
первый председатель Екатеринбургской ЧК 

Февраль - май 1918 г. 

Бобылев Николай Александрович, 
исполняющий обязанности председателя 
Уральской ЧК 

Май - июнь 1918 г. 

Лукоянов Федор Николаевич,  
председатель Уральской областной ЧК 

Июнь 1918 – январь 1919 г. 

Юровский Яков Михайлович,  
председатель Уральской ЧК 

Август - сентябрь 1919 г. 

Тунгусков Андрей Георгиевич,  
председатель Уральской ЧК,  
Полномочный представитель ЧК на Урале  

Октябрь 1919 

 
Октябрь 1921 –  
февраль 1922 г. 

Мороз Григорий Семенович,  
полномочный представитель ВЧК (ОГПУ) 
по Уралу.  

Февраль 1922 – ноябрь 1924 г. 

Апетер Иван Андреевич, полномочный 
представитель ОГПУ по Уралу 

Ноябрь 1924 -  ноябрь 1926 г. 

Матсон Герман Петрович,   
полномочный представитель ОГПУ по 
Уралу 

Ноябрь 1926 – март 1931 г. 

Рапопорт Григорий Яковлевич, 
полномочный представитель ОГПУ по 
Уралу 

Март 1931 – июль 1933 г. 

Решетов Илья Федорович,   
полномочный представитель ОГПУ по 
Уралу, Комиссар госбезопасности III ранга, 
начальник УНКВД по Свердловской области 

 
 

Август 1933 — июль 1936 г.  

Дмитриев (Плоткин) Дмитрий Матвеевич, 
начальник УНКВД по Свердловской области  

Июль 1936 – май 1938 г. 

Викторов (Новоселов) Михаил Петрович, 
майор госбезопасности, начальник УНКВД 
по Свердловской области 

Май 1938 – февраль 1939 г. 

Иванов Иван Васильевич,  
майор госбезопасности, начальник УНКВД 

Февраль 1939 – август 1941 г. 

                                                           
66 100 лет на службе государства. 1918-2018. Управление ФСБ России по Свердловской области. - 
Екатеринбург: Издательство «СОКРАТ», 2020. С. 15. 19, 20, 22, 25, 39, 50, 61, 63, 64, 70, 108, 109, 110. 
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по Свердловской области 

Борщев Тимофей Михайлович,  
генерал-лейтенант, начальник УНКВД–
УМГБ по Свердловской области 

Февраль 1941 – апрель 1948 г. 

Дроздецкий Павел Гаврилович,  
генерал-лейтенант, начальник УМГБ по 
Свердловской области 

 

Апрель 1948 –  январь 1951 г. 

Сурков Николай Васильевич,  
полковник, начальник УМГБ по 
Свердловской области 

Январь 1951 – март 1953 г. 

Фитин Павел Михайлович,  
генерал-лейтенант, начальник УМВД по 
Свердловской области 

Март-июль 1953 г. 
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Приложение 2 

 
Список переименований органов 

безопасности Екатеринбургской губернии и Свердловской (Уральской) 
областей (1918–1953 гг.) и структура подчиненности 

 
4.02.1918 –  
28.12.1921 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.12.1921 –  
06.02.1922 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийская чрезвычайная комиссия 
по борьбе с контрреволюцией, 

спекуляцией и преступлениями по 
должности 

Екатеринбургская губернская 
чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и 

преступлениями по должности 
 

Полномочное представительство по 
Уралу Всероссийской Чрезвычайной 

комиссии по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлениями по 

должности  
 

Екатеринбургская губернская 
чрезвычайная комиссия по борьбе с 
контрреволюцией, спекуляцией и 

преступлениями по должности 
Полномочное представительство 

Всероссийская чрезвычайная комиссия 
по борьбе с контрреволюцией, 

спекуляцией и преступлениями по 
должности 
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06.02.1922 –  
02.11.1923  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.11.1923 –  
10.07.1934 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.07.1934 – 
03.02.1941 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбургский губернский отдел 
Государственного политического 
Управления при Губисполкоме 

 

Екатеринбургский губернский отдел 
Государственного политического 
Управления при Губисполкоме 
преступлениями по должности 

Государственное политическое 
Управление при Народном комиссариат 

внутренних дел РСФСР 
 

Управление Народного комиссариата 
внутренних дел СССР по Свердловской 

области 
 

Объединенное государственное 
политическое Управление при Совете 

народных комиссаров СССР 
 

Государственное политическое 
Управление Екатеринбургской губернии  
Полномочное представительство ОГПУ 

по Уралу 
 

Народный комиссариат внутренних дел 
СССР 
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03.02.1941 – 
20.06.1941 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.06.1941 –  
[апрель] 1943 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
[Апрель] 1943 – 
15.03.1946 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.03.1946- 
13.03.1953  

 
 
 
 
 
 
 
 

Управление Народного комиссариата 
внутренних дел СССР по Свердловской 

области 
 

Управление Народного комиссариата  
государственной безопасности СССР по 

Свердловской области 
 

Управление Министерства 
государственной безопасности СССР  

по Свердловской области 
 

Народный комиссариат 
государственной безопасности СССР 

 

Управление Народного комиссариата 
государственной безопасности  СССР 

по Свердловской области 
 

Народный комиссариат внутренних дел 
СССР 

 

Народный комиссариат 
государственной безопасности СССР 

 

Министерство государственной 
безопасности СССР   
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Приложение  3 

 
Список организаций, выдающих справки о судимости, мере наказания, 

отбытии наказания, освобождении, применении репрессий, 
реабилитации и занимающихся восстановлением прав граждан, 

пострадавших в период репрессий67 
 
 

Российская Федерация: 

 
Центральный архив Федеральной службы безопасности России 

101000, Москва, ул. Б. Лубянка, 2  
Электронная почта: fsb@fsb.ru 

Сайт: http://www.fsb.ru 
Веб-приемная: http://www.fsb.ru/fsb/webreception.htm 
Телефон для справок: (495) 914-92-28 

 
Портал государственных услуг Российской Федерации 

Государственная услуга Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации по выдаче архивных справок или копий архивных документов 
http://www.fsb.ru/fsb/gosuslugi/detail.htm%21id%3D37%40fsbService.html 

 
Портал государственных услуг Российской Федерации 

Государственная услуга Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по выдаче справок о реабилитации по факту применения 
ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения к 
принудительному труду в условиях ограничения свободы и иных 
ограничений прав и свобод, установленных в административном порядке 
https://www.gosuslugi.ru/16627 
https://мвд.рф/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen/
gosuslugi/zertvi-repressii 

 
ФКУ «Главный информационно-аналитический центр 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»  
(Центр реабилитации жертв политических репрессий и архивной 

информации)  
125130, Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 5  
Сайт: https://мвд.рф 

Телефон для справок: (499) 745-79-90 
 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 

125993, ГСП-3, Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а, строен. 1 

                                                           
67 При подготовке списка использованы сведения с Портала «Архивы России» – 
https://rusarchives.ru/socialno-pravovye-zaprosy/sudimosti-repressiy-reabilitacii (дата обращения: 03.11.2021). 
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Сайт: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf 
Интернет-приемная:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/internet-reception 

Телефон для справок: (800) 250-79-78 (бесплатный звонок по России) 

 
Государственное краевое бюджетное учреждение  
«Пермский архив социально-политической истории»  

614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Екатерининская, 162 

Электронная почта: archiv@permgaspi.ru 
Сайт: https://www.permgaspi.ru 
Телефоны для справок:  
(342) 236-19-74; (342) 236-05-34; (342) 236-01-23 

 
Государственное учреждение  
«Объединенный государственный архив Челябинской области» 

454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Коммуны, 87-89 

Электронная почта: info@archive74.ru 
Сайт: https://archive74.ru 

Телефоны для справок:  
(351) 220-27-40; (351) 220-27-40; (351) 220-27-46 

 
Свердловская область: 

 
Комиссия Свердловской области по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий 

Департамент внутренней политики Свердловской области 

620026, г. Екатеринбург, ул. Горького, стр. 21 

Электронная почта: dvp@egov66.ru 

Сайт: https://dvp.midural.ru/article/show/id/1082 

Телефон для справок: (343) 312-00-49  
 
Уполномоченный по правам человека Свердловской области 

620031, г. Екатеринбург, площадь Октябрьская, 1  
(прием письменных обращений) 

620026, г. Екатеринбург, ул. Горького, стр. 21/23  
(личный прием граждан) 

Электронная почта: t.merzlyakova@egov66.ru; pravachel66@yandex.ru 
Сайт: https://ombudsman.midural.ru 
Телефон для справок: (343) 354-01-88; (343) 354-01-95  

 
Управление архивами Свердловской области 

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 

Электронная почта: uprarchives@egov66.ru 

Сайт: https://uprarchives.midural.ru 

Телефон для справок: (343) 312-00-26  
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ГКУСО «Государственный архив административных органов 

Свердловской области» 

620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34 

Электронная почта: info@gaaoso.ru 
Сайт: https://гааосо.рф 

Телефоны для справок:  
(343) 371-10-32; (343) 371-58-98 (343) 371-49-72 

Читальный зал архива: (343) 371-58-98 

 
ГКУСО «Государственный архив Свердловской области» 

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 17 

Электронная почта: v17@gaso-ural.ru 
Сайт: https://gaso-ural.ru 

Телефоны для справок: (343) 376-45-54; (343) 376-31-05 

 
ГКУСО «Центр документации общественных организаций 

Свердловской области» 

620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 22 

Электронная почта: partarhiv@cdooso.ru  
Сайт: http://cdooso.ru 
Телефоны для справок: (343) 371-29-42; (343) 371-54-53 

 
ГКУСО «Государственный архив документов по личному составу 

Свердловской области» 

Юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 4 

Фактический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56 

Электронная почта: ekb_gadlsso@egov66.ru 

Сайт: http://гадлссо.рф; http://gadlsso.ru 
Телефон для справок: (343) 227-86-50 

 
ГКУСО «Государственный архив в городе Ирбите» 

623850, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Камышловская, 16 

Электронная почта: gosarhiv-irbit@bk.ru 
Сайт: https://госархив-ирбит.рф 

Телефон для справок: (34355) 6-35-66 

 
ГКУСО «Государственный архив в городе Красноуфимске» 

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, 84 
Электронная почта: gosarchiv.ksk@egov66.ru 
Сайт: https://www.krufarhiv.ru 

Телефон для справок: (34394) 7-59-10 

 
МКУ «Нижнетагильский городской исторический архив» 

622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 1 
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Электронная почта: archiv.nt@mail.ru; archiv2.nt@mail.ru 
Сайт: https://ntgia.ru 

Телефоны для справок: (3435) 42–25–97; (3435) 47–50–34 

 
Архивный отдел Администрации Серовского городского округа 

624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Л. Толстого, 26 

Электронная почта: info@adm-serov.ru 

Сайт: http://www.adm-serov.ru/index.php?page_link=adm_arch 
Телефоны для справок: (34385) 77-822; (34385) 77-811 

 
Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг Свердловской области 

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13 
Сайт: https://mfc66.ru 

Телефон для справок: (343) 273-00-08 

 
Портал государственных услуг Российской Федерации 

Государственная услуга – выдача архивных справок или копий архивных 
документов https://www.gosuslugi.ru/30478 

 
Управление Федеральной службы безопасности России по 

Свердловской области 

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 4 

Электронная почта: sverdlovsk@fsb.ru 
Сайт: http://www.sverdlovsk.fsb.ru 
Телефоны для справок: (343) 358-82-92; (343) 358-62-59 

 
Информационный центр Главного Управления МВД России по 

Свердловской области  
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 15А 

Сайт: https://66.мвд.рф 
Телефоны для справок:  
(343) 358-75-84; (343) 358-80-37; (343) 358-70-65 

 

ГУ МВД России по Свердловской области 

Государственная услуга по выдаче справок о реабилитации по факту 
применения ссылки, высылки, направления на спецпоселение, привлечения 
к принудительному труду в условиях ограничения свободы и иных 
ограничений прав и свобод, установленных в административном порядке 

https://66.мвд.рф/citizens/uslugi-gos-mvd/infocentr-gosuslugi-
mvd/gosudarstvennaja-reabilitacia 

 
Главное управление Федеральной службы исполнения наказания 

России по Свердловской области (ГУФСИН России по Свердловской 
области):  
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620019, г. Екатеринбург, ул. Репина, 4а 

Сайт: https://66.fsin.gov.ru 

Электронная почта: priemnaya.gufsin66@mail.ru 
Интернет-приемная ГУФСИН:http://www.66.fsin.su/reception 
Телефоны для справок:  
(343) 359-05-51; (343) 359-56-01; (343) 359-57-50 (факс) 

ФКУ Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения  
(пр. Ленина 69/12)  

Архив 

Телефоны для справок: (343) 359-05-34; (343) 359-05-35 

 
Прокуратура Свердловской области 

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 21 

Сайт: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_66 

Интернет-приемная:  
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_66/internet-reception 

Телефон для справок: (343) 377-53-63 

 
Военная прокуратура Центрального военного округа 

620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 215а 

Сайт: https://gvp.gov.ru/cvo 

Интернет-приемная: https://gvp.gov.ru/cvo/reception 

Телефоны для справок: (343) 355-32-91; (343) 359-34-94 
 
Портал государственных услуг Российской Федерации 

Услуга по подаче обращений граждан в органы прокуратуры 
Российской Федерации  

https://www.gosuslugi.ru/352356/1 
 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 

истории Екатеринбурга» (МБУК «Музей истории Екатеринбурга») 

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 26 

Сайт: https://m-i-e.ru 

Электронная почта: mie1723@gmail.com 

Отдел мемориала Памяти жертв политических репрессий  
Телефоны для справок: (343) 371-39-27; (343) 371-02-70 

 
Свердловская областная общественная благотворительная 

организация пенсионеров и инвалидов – Ассоциация жертв 
политических репрессий 

620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 109, офис 25 

Телефоны для справок: (343) 254-00-23; (343) 254-00-05 
 
Комиссия по канонизации святых Екатеринбургской епархии 

620063, г. Екатеринбург, ул. Зеленая роща, 1 
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Сайт: http: // www.sestry.ru 
Электронная почта: monastir@sestry.ru 

Телефоны для справок: (343) 216-86-24; (343) 256-89-25 

 
Музей святой Царской Семьи Культурно-просветительского 

центра «Царский» 

620075, г. Екатеринбург, ул. Царская, 8 

Сайт: http://center-tsarsky.ru 

Электронная почта: podvorie-ural@yandex.ru 

Телефон для справок: (343) 371-71-57 

 
Музей святости, исповедничества и подвижничества на Урале  

в XX веке 

620091, г. Екатеринбург, ул. Вали Котика, 13-а, 2 этаж 

Сайт: https://russianway.info 

Телефон для справок: (965) 546-60-75 
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Приложение  4 
 
Список изданий на основе архивных документов фонда Р-1 

«Управление Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области» государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Государственный архив 
административных органов Свердловской области (ГААОСО)» 

 
 

37-й на Урале : [О жертвах сталин. репрессий : Сборник / Ред.-сост. Л. 
Г. Адамова]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1990. – 304 с. : ил. 

 
Базаров А.А. Дурелом, или Господа колхозники : [В 2 кн.] / Александр 

Базаров. – Курган : Зауралье, 1998. – 21 см. Кн. 2. – Курган : Зауралье, 1998. 
– 511 с. 

 
Большой террор в частных историях жителей Екатеринбурга [Текст] / 

[редактор-составитель Марченков Юрий Алексеевич]. – Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2018. – 627 с. : ил., портр. 

 
Вертилецкая Елена Валерьевна. Репатрианты в Свердловской области 

в 1944 - начале 1950-х гг. : Дис. канд. ист. наук : 07.00.02 : Екатеринбург, 
2004. - 243 c.  

 
В загоне : сборник. – Верхняя Пышма : Верхнепышминская 

типография, 2000. – 489 с.   
 
Время подвига: Исторические портреты: архиепископ Макарий 

(Звездов), епископ Лев (Черепанов), протоиерей Всеволод Черепанов. – 
Екатеринбург: Изд-во Александро-Невского Ново-Тихвинского женского 
монастыря, 2017. – 320 с. 

 
Екатеринбургская епархия. События. Люди. Храмы / Сост. прот. 

В.Лавринов. Екатеринбург: Издательство Уральского госуниверситета, 
2001. – 336 с. 

 
Жертвы репрессий : Ниж. Тагил 1920–1980-е гг. / [Авт.-сост.: В. М. 

Кириллов]. – Екатеринбург : Изд-во УГТУ, 1999. – 440, [1] с. : ил., табл. 
 
Жития святых Екатеринбургской епархии. – Екатеринбург: 

Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2008. – 804 с. 
 
За колючей проволокой Урала : посвящ. жертвам политических 

репрессий 30–40-х годов / Наталья Паэгле. – Екатеринбург : Чароид, 2006. – 
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25 см. Кн. 3: посвящается памяти жертв тоталитарного режима и поколению 
Второй мировой войны. – 2010. – 451 с., [8] л. ил. 

 
История репрессий в Нижнетагильском регионе Урала. 1920-е – 

начало 1950-х гг. В 2-х ч. / Кириллов В.М. – Ч. 1. – Нижний Тагил: Урал. 
гос. пед. ун-т, Нижнетагильский гос. пед. ин-т, 1996. – 231 с. 

 
История репрессий на Урале: идеология, политика, практика (1917–

1980-е годы) : Cб. ст. участников науч. конф. «История репрессий на 
Урале», 10-12 нояб. 1997 г. / [Отв. ред. В. М. Кириллов]. – Нижний Тагил, 
1997. – 207 с. 

 
Их тернистый путь : [судьбы репрессированных жителей 

Свердловской области : документальные очерки, повесть, поэма. – 
Екатеринбург : Издательство АМБ, 2015. – 367 с. 

 
Казанцев А.П. 20 816. Очень личное исследование темы репрессий на 

Урале в 1930–1950-е гг. А.П. Казанцев. – М. Издательство Перо, 2021. – 264 
с. 

 
Казанцев А.П. В загоне. Верхняя Пышма, 1998. – 296 с. 
 
Казанцев А.П.Красная жатва на Урале, 1930–1950-е [Текст] : 

документальное расследование / Анатолий Казанцев. – Екатеринбург : Изд-
во АМБ, 2014. – 703, [1] с., [1] л. цв. ил. 

 
Казанцев А.П. Сквозь тернии / А. Казанцев. – Верхняя Пышма : 

Филантроп, 2006. – 679, [1] с. : ил., портр., табл. 
 
Казанцев А.П.Сквозь тернии 2. – Верхняя Пышма : [б. и.], 2010. – 495 

с. 
 
Кашин В.В. Белый Тагил. По трофейным документам Колчака. 

Нижний Тагил, 2018. – 380 с. 
 
Книга памяти жертв политических репрессий Свердловской области»: 
 
– Том № 1 (А-Б) Управление архивами Свердловской области, 

Государственный архив административных органов Свердловской области. 
Екатеринбург: ГИПП «Уральский рабочий», 1999. – 360 с.  

– Том № 2 (В-Д) Управление архивами Свердловской области, 
Государственный архив административных органов Свердловской области. 
Екатеринбург: ГИПП «Уральский рабочий», 2000. – 432 с. 
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– Том № 3 (Е-И) Управление архивами Свердловской области, 
Государственный архив административных органов Свердловской области. 
Екатеринбург: ГИПП «Уральский рабочий», 2001. – 240 с.  

– Том № 4 (К) Управление архивами Свердловской области, 
Государственный архив административных органов Свердловской области. 
Екатеринбург: ГИПП «Уральский рабочий», 2003. – 424 с.  

– Том № 5 (Л-Н) Управление архивами Свердловской области, 
Государственный архив административных органов Свердловской области. 
Екатеринбург: Типография Екатеринбургской епархии, 2005. – 462 с. 

– Том № 6 (О-П) Управление архивами Свердловской области, 
Государственный архив административных органов Свердловской области. 
Екатеринбург: Типография Средне-Уральское книжное издательство, 2006. 
– 336 с.  

– Том № 7 (Р-С) Управление архивами Свердловской области, 
Государственный архив административных органов Свердловской области. 
Екатеринбург: Типография АМБ, 2008. – 420 с.  

– Том № 8 (Т-Х) Управление архивами Свердловской области, 
Государственный архив административных органов Свердловской области. 
Екатеринбург: Издательство АМБ, 2010. - 316 с.  

– Том № 9 (Ц-Я) Управление архивами Свердловской области, 
Государственный архив административных органов Свердловской области. 
Екатеринбург: Издательство АМБ, 2012. – 367 с.  

– Том № 10 (А-Я) Управление архивами Свердловской области, 
Государственный архив административных органов Свердловской области. 
Екатеринбург: Издательство АМБ, 2014. – 168 с.  

 
Книга Памяти : Посвящается тагильчанам – жертвам репрессий 1917–

1980-х гг. / Нижнетагил. о-во «Мемориал»; [Сост., подгот. текста и вступ. 
ст. В. М. Кириллова]. – Екатеринбург : Наука : Урал. изд. фирма, 1994. – 
334,[1] с., [48] л. ил,. 

 
Книга памяти советских немцев-узников Тагиллага / Gedenkbuch; 

[авт.-сост.: В. М. Кириллов и др.]. – [Ниж. Тагил] : Черепанов Н.В., 2004 
(ГУП СО Каменск-Уральская тип.). – 715 с. : ил., порт., табл. 

 
Кручинин А.М. Белый Екатеринбург. 1918–1919 гг. : армия и власть / 

А.М. Кручинин. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2018. – 381, 
[1] с. : ил., карты, портр. ; 21 см. – (Очерки истории Урала ; Вып. 67). 

 
Кручинин А.М. Невьянский набат : народное восстание на Среднем 

Урале в июне 1918 г / А.М. Кручинин. – Екатеринбург : Банк культурной 
информации, 2010. – 177, [1] с., [6] л. ил., портр. : карт. ; 20 см. – (Серия 
«Очерки истории Урала» / ред. совет: Н.А. Миненков [и др.] ; Вып. № 60).  
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Кручинин А.М. Мостовской фронт: бои в уральских лесах в августе-
сентябре 1918 г : [монография] / А.М. Кручинин. – Екатеринбург : Банк 
культурной информации, 2019. – 70 с., [2] л. портр. : ил., портр., карт. ; 20 
см. – (Очерки истории Урала ; вып. 68).  

 
Кручинин А.М.Падение красного Екатеринбурга : военно-

исторический очерк о событиях на Среднем Урале и в Зауралье с 13 июля 
по 12 августа 1918 года. / А. М. Кручинин. – Екатеринбург : Белая Россия, 
2005. – 200 с.  

 
Кручинин А.М.Российский полк с финским именем [Текст] : очерки 

истории Оровайского полка (1811–1920) : [монография] / А. М. Кручинин. – 
[Екатеринбург] : ОМТА, 2011. – 255, [1] с. : ил. 

 
Лавринов В., прот. Обновленческий раскол в портретах его деятелей. 

М.: Общество любителей церковной истории, 2016. - 736 с. 
 
Мартынова О. Против собственного народа / О. М. Мартынова. – 2 

изд. – Екатеринбург, 2012. – 374 с.: ил. 
 
Наши святые (Екатеринбургская епархия) / Епархиальная комиссия по 

канонизации святых, церковноисторический кабинет Ново-Тихвинского 
женского монастыря. Вып. I. Екатеринбург: Ново-Тихвинский женский 
монастырь, 2006. – 74 с., (4) л. ил. 

 
Низвергнутый мир. Книга памяти. Часть первая / Сост. В.В.Чевардин. 

Екатеринбург: НТИППБО «Мемориал», 2003. – 336 с. 
 
Носов А.В. Мемориал скорби : К захоронению жертв политических 

репрессий в районе 12-го километра Московского тракта вблизи г. 
Екатеринбурга / А.В.Носов. – Екатеринбург, 1997. – 88 с. : ил. 

 
Общество и власть. Российская провинция. 1917–1941. Свердловская 
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Приложение  5 
 

Перечень архивных фондов ГКУСО «Государственный архив 
административных органов Свердловской области», содержащих 

сведения в отношении репрессированных граждан 

 
 

Фонд Р-1 «Управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Свердловской области» 

 
Ф. Р-1, три описи, 105875 ед. хр., 1918–2011 гг. 
 
Ф. Р-1, оп. 1 дел постоянного хранения, 25924 ед. хр., 1932–1992 гг.  
 

Фильтрационные дела в отношении лиц, задержанных при 
нелегальном переходе границы СССР с Польшей, Финляндией, Румынией в 
1930-е годы; Фильтрационные дела в отношении реэмигрантов из 
Маньчжурии (Китай), возвратившихся в СССР в 1940-е – 1950-е годы. В 
отношении части перебежчиков из стран Западной Европы и реэмигрантов 
из Китая заведены архивно-следственные дела. 

 

Ф. Р-1, оп. 2 дел постоянного хранения, 79141 ед. хр., 1918–2011 гг.  
 
Архивно-следственные дела на граждан, арестованных и осужденных 

по статье 58 УК РСФСР (в редакции 1926 г.), впоследствии 
реабилитированных.  

 
Ф. Р-1, оп. 3 дел постоянного хранения, 810 ед. хр., 1945–1950 гг.  
 

Учетные карточки интернированных и мобилизованных органами 
СМЕРШ из стран Юго-Восточной и Восточной Европы в конце Великой 
Отечественной войны (1941–1945 гг.). 

 

Фонд Р-3 «Коллекция документов граждан, пострадавших от 
политических репрессий после 1917 года, а также бывших военнопленных и 
мирных граждан, насильственно депортированных в Германию в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

 
Ф. Р-3, семь описей дел постоянного хранения, 220 ед. хр., 1895–2013 

гг. 
 
Личные документы и воспоминания граждан, репрессированных по 

политическим мотивам и впоследствии реабилитированных в соответствии 
с Законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» от 
18.10.1991 № 1761-1; членов семей раскулаченных и высланных в трудовую 
ссылку.  
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Документы о создании Свердловской областной общественной 
благотворительной организации пенсионеров и инвалидов – Ассоциация 
жертв политических репрессий. Документы о создании Мемориального 
комплекса жертв политических репрессий на 12 километре Московского 
тракта. 

 
Фонд Р-42 «Семейный фонд Квирингов: крестьянина Самарской 

губернии, Иона Ионовича Квиринга (1858–1921) (не ранее), видного 
государственного и партийного деятеля Эммануила Ионовича Квиринга 
(1888–1937), его жены, Евдокии Емельяновны Квиринг (1883–1974), 
главного инженера треста «Уралмонтажавтоматика» Виктора 
Эммануиловича Квиринга (1912–1988) 

 
Ф. Р-42, оп. 1 дел постоянного хранения, 83 ед. хр., 1875–1988 гг. 
 
Документы в отношении Эммануила Ионовича Квиринга (1888–1937), 

участника революционного движения с 1906 года, члена РСДРП, 
сотрудника газеты «Правда», секретаря большевистской фракции IV 
Государственной Думы.  

Э. И. Квиринг один из основателей КП(б)У. С 1925 года на 
руководящей работе в ВСНХ СССР, Госплане СССР, Народном 
комиссариате путей сообщения СССР. С 1930 года занимался научной 
работой, директор Экономического института красной профессуры, доктор 
экономических наук. Репрессирован в 1937 году. 

 
Фонд Р-119 «Министерство финансов Свердловской области» 

 
Ф. Р-119, оп. 1 дел постоянного хранения, 44 ед. хр., 1955–1977 гг.  
 
Имущественные дела репрессированных граждан; ведомости на 

возмещение ущерба гражданам, пострадавшим от политических репрессий. 
 
Фонд Р-163 «Нижнетагильское отделение Екатеринбургского 

концентрационного лагеря № 2» 

 
Ф. Р-163, оп. 1 дел постоянного хранения, 13 ед. хр., 1920–1922 гг. 
 
Екатеринбургский концентрационный лагерь был образован в городе 

Нижнем Тагиле на основании постановления Екатеринбургского 
губернского исполнительного комитета от 17 ноября 1920 года. Лагерь 
располагался в Скорбященском монастыре в пос. Новая Кушва. Всего через 
лагерь прошло 932 человека.  
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Инструкции и приказы Екатеринбургского губернского 
исполнительного комитета и отдела принудительных работ, приказы 
коменданта лагеря, книга регистрации заключенных. 

 
Фонд Р-200 «Маткожненский исправительно-трудовой лагерь 

(Маткожлаг) Народного Комиссариата Внутренних дел СССР» 

 
Ф. Р-200, оп. 1 дел постоянного хранения, 880 ед. хр., 1940–1941 гг. 
 
Маткожлаг организован 15 ноября 1940 года как Маткожненское 

строительство и ИТЛ (п/я 287). Лагерь дислоцировался на территории 
современной республики Карелия, город Сосновец (в 1940–1941 гг. – 
разъезд Сосновец). 

 
Учетно-статистические карточки осужденных. 
 
 
 
 
 


