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С 1991 года в России 30 октября ежегодно отмечается День памяти

жертв политических репрессий. Дата была установлена в честь

массовой голодовки узников лагерей, которую в 30 октября 1974 году

провели политзаключенные, в знак протеста против политических

преследований и репрессий в СССР, а также против бесчеловечных

условий содержания заключенных в тюрьмах и лагерях. В этот день по всей

стране проходят массовые мемориальные мероприятия и траурные акции.

Виртуальная выставка «Репрессии и репрессивная политика в

Сибири» подготовлена сотрудниками библиотеки в рамках этой памятной

даты. На выставке представлены документы из книжного фонда НСХБ.



Массовые политические репрессии – одна из самых мрачных страниц

советской истории. Хотя точных данных о количестве пострадавших до сих

пор нет, жертвами преследований за все время существования СССР стали

миллионы человек из самых разных социальных слоев и сословий. От

репрессий страдали не только осужденные, но также и члены их семей,

которых на основании статьи 49 УК РСФСР клеймили как «врагов народа»

или «социально вредных элементов» и наказывали сроком до 10 лет

исправительных работ.

В этом скорбном ряду Сибирь не стала исключением. Более того, в

советский период времени она была превращена в огромный

концентрационный лагерь, получивший название «Сиблаг», куда выслали

и сослали сотни тысяч людей из других регионов СССР. Но последнее

обстоятельство отнюдь не гарантировало тех, кто уже жил в Сибири, от

преследования и репрессий.



Исаев, В. И. "Выявить и уничтожить": сибирские комсомольцы в

поисках "врагов народа" / В. И. Исаев // ЭКО. – 2010. – N 3. – С. 157-171.

Комсомол был молодежной копией большевистской партии, одной из важнейших

опор сталинского режима, обрушившего на собственный народ незаконные массовые

репрессии. В поиск и травлю «врагов народа» с помощью комсомола активно

вовлекалась молодежь.

В данной статье обращается внимание на особенности политического поведения

комсомольцев и молодежи в годы «Большого террора». Изучение политической

жизни сибирской молодежи во второй половине 1930-х гг. позволяет более точно

представить состояние общественного сознания отдельного региона, увидеть процесс

нарастания ненависти к так называемым «врагам народа», ставший важнейшим

механизмом становления тоталитарного режима.



Степанов, М. Г. Проблема сталинских политических репрессий (1928-1953 гг.)

в постсоветских исследованиях историков Красноярского края и Хакасии / М.
Г. Степанов // Гуманитарные науки в Сибири. – 2008. – N 2. – С. 87-89.

Целью статьи является выяснение степени разработанности проблемы

сталинских политических репрессий (1928-1953 гг.) в исследованиях историков

Красноярского края и Хакасии постсоветского периода. Делается вывод, о том, что,

несмотря на изученность отдельных аспектов избранной темы, и сегодня в

историографии существует ряд слабо изученных проблем, связанных с

ограниченностью источниковой базы (прежде всего ведомственных архивов бывших

репрессивных органов), кругом проблем, касающихся реабилитации жертв

политических репрессий в Красноярском крае и Хакасии, отсутствием

компаративных исследований репрессивной политики в Хакасской автономной

области с другими национальными регионами Сибири.



Озерова, О. А. Роль партийных и советских организаций в

раскулачивании и репрессиях тюркских народов в Западной Сибири

(1928-1932 гг.) / О. А. Озерова // Омский научный вестник. Серия.

Общество. История. Современность. – 2012. – N 4. – С. 28-32.

Статья посвящена актуальной проблеме раскулачивания зажиточных

крестьян тюркских народов в Западной Сибири.

Автор рассматривает принцип действия механизма раскулачивания и

роль партийного и советского руководства западносибирского края и

беднейших слоев деревни в кампании, втягивание в классовую борьбу

против зажиточных крестьян батраков и бедняков. Создание

первоначального капитала в колхозах из изъятых материальных ценностей

у зажиточных крестьян.



Озерова, О. А. Применение насильственных методов и репрессий в период

сплошной коллективизации в 1930-1932 гг. (на примере тюркских народов

Западной Сибири) / О. А. Озерова // Омский научный вестник. Серия.

Общество. История. Современность. – 2012. – N 5. – С. 22-25.

Данная публикация посвящена проблеме коллективизации среди тюркских

народов Западной Сибири в период 1930-1932 гг.

Рассматривается механизм построения коллективных хозяйств в период

сплошной коллективизации насильственными методами, освещается роль

партийных и советских организаций в деле построения колхозов и ликвидации

кулачества как класса, показано сопротивление крестьян методам насильственной

коллективизации.



Самосудов, В. М. Большой террор в Омском Прииртышье, 1937-1938 / В.

М. Самосудов ; Омский государственный педагогический университет. –

Омск : Изд-во ОмГУ, 1998. – 268 с. – ISBN 5-7779-0091-7.

Предлагаемая книга является первой попыткой освещения массовых

репрессий в Омском Прииртышье в 1937-1938 гг. Автор ограничивает

повествование деятельностью Особой тройки и некоторыми сведениями,

отражающими общую тенденцию политики сталинского режима.

Представлен обзор протоколов тройки, впервые публикуются извлечения из

партийных и следственных дел, раскрывающих развертывание террора,

применение жестоких методов следствия при составлении фальсифицированных

"признаний" обвиняемых.

Книга может быть ориентиром в поисковой работе по выявлению жертв

репрессий. В ней названо множество имен пострадавших.



Крестьянская голгофа : книга памяти репрессированного крестьянства

Омской области. Т. 1 / Правительство Омской области. – Омск :

Омскбланкиздат, 2013. – 528 с. : ил. – ISBN 978-5-8042-0306-2.

Настоящее издание представляет серию книг, призванных восстановить

историческую справедливость и увековечить память репрессированных в 1930-е

гг. крестьян Омской области. Новый том Книги Памяти «Крестьянская Голгофа»

посвящен светлой памяти крестьян Прииртышья, пострадавших по 58-й статье

УК РСФСР и тех, кто подвергся высылке по классовому признаку.

В первый том вошли имена тех, кто был реабилитирован. Составители

старались собрать не только данные о семье на момент раскулачивания и

высылки, но и по возможности, проследить дальнейшую судьбу людей...

Сведения собирали не только в делах, хранящихся в Омске, но и в Таре,

Томске, Кемерово, Тюмени.



В книге в литературно-художественной форме повествуется о

событиях, совершавшихся в течение всей почти трѐхвековой истории

города.

Одна из трагических страниц в истории города - репрессии. Глава

книги «Репрессии 1930-х годов» посвящена памяти омичей, чьи жизни

были загублены в годы репрессий, особенно жестких 1937-1938 гг.

Используются архивные документы, книги, журналы, газеты,

фотографии, воспоминания.

Репрессии 1930-х годов // Мой Омск / Р. М. Удалов. – Омск : Амфора, 

2008. – 345 с. – ISBN 5-9000179-32-Х. – Гл. 13. – С. 250-265.



Генина, Е. С. Кампания по борьбе с космополитизмом в Омске (1949-1953 

гг.) / Е. С. Генина // Гуманитарные  науки в Сибири. – 2008. – N 2. – С. 98-
100.

Статья посвящена одному из направлений кампании по борьбе с

космополитизмом в СССР. Кампания по борьбе с космополитизмом в СССР

развернулась в условиях «холодной войны» и проходила под знаком «сплочения

общества под знаменами советского патриотизма». Данная кампания включала

несколько стадий, отчетливо проявившихся и в Омске.

Автор рассматривает наступление на творческую и научно-педагогическую

интеллигенцию Омска.

Определена специфика омского «дела врачей».

Привлечены отдельные сведения о проводившихся репрессиях.



«Террор против совести» - так писатель Михаил Шангин назвал

подготовленную им книгу. Это - не простая книга, а документ времени огромной

трагической силы. В ней - осмысление тихого героизма честнейшей части

русского общества времени «великих чисток 30-х годов» - русского деревенского

духовенства.

Основу книги составляют документальные материалы, те, что послужили

основанием для расстрела духовенства, крестьянства во времена «великих

чисток».

Книга документальна, потому и особо пронзительна. Доносы, описи

имущества сибирских священников, их самооговоры, расстрельные протоколы...

так много и так больно говорят нам, сегодняшним, о послереволюционном дне

вчерашнем, предостерегают нас от нас.

Шангин, М. С. Террор против совести: об уничтожении духовенства и

трудового крестьянства в г. Омске и области / М. С. Шангин. – Омск :

Омское книжное издательство, 1994. – 320 с. – ISBN 5-85540-350-5.



Донченко, А. С. Из истории сибирских научно-исследовательских институтов

животноводства и ветеринарии в период политических репрессий 1930-х годов

/ А. С. Донченко, С. А. Папков, Т. Н. Самоловова // Сибирский вестник

сельскохозяйственной науки. – 2016. – N 5. – С. 97-105.

На основе архивных материалов Управления Федеральной службы безопасности по

Новосибирской и Омской областям показаны репрессивные акции партийно-советского

аппарата в отношении научных кадров Западной Сибири в 1930-е годы. Приведены

неизвестные ранее факты, позволяющие раскрыть масштабы и характер преследований

ученых-аграрников того периода, когда множество ученых были объявлены

участниками контрреволюционного заговора и виновниками экономических провалов

социалистической реконструкции сельского хозяйства. Восстанавливаются имена

несправедливо репрессированных ученых, которые были реабилитированы в 1950-е

годы и последующие за недоказанностью предъявленных им обвинений.



Представлен анализ трагических эпизодов истории одного из ведущих

сельскохозяйственных вузов Сибири, связанных с последствиями политических

чисток советского периода. Реконструирован общеполитический контекст эпохи 1920-

1950-х годов, приведены новые данные о репрессированных сотрудниках и

преподавателях Омского ветеринарного института, а также о политических

преследованиях студенческой молодежи и процессе реабилитации.

Представлены ранее неизвестные страницы биографии профессоров

ветеринарного института А.Д. Бальзаментова, Н.Н. Болдырева, А.Д. Василевского,

Д.В. Соколова, сотрудников института А.А. Любушина, К.Л. Марсальского и других.

Донченко А. С. Малоизвестные аспекты истории Омского ветеринарного института

в 1920-1950-х годах / А. С. Донченко, С. А. Папков, Т. Н. Самоловова // Сибирский

вестник сельскохозяйственной науки. – 2019. – Том 49, N 1. – С. 89-94.



Печальный феномен массового уничтожения государством своих граждан

по идеологическим мотивам встречается в истории многих стран, хотя в

большинстве из них мрачные страницы прошлого тоже не любят открывать

без особой нужды. Но делать это все-таки необходимо, ибо смотреть на

историю только с «приятной» стороны опасно; по меткому замечанию великого

российского историка В. О. Ключевского, история жестоко проучивает тех, кто

не хочет у нее учиться.

В России еще долго не умолкнут споры, по какой причине сталинское

государство уничтожило около миллиона собственных граждан, а еще

несколько миллионов отправило в тюрьмы и лагеря. Слишком много горя

отложилось в народной памяти и велико недоумение по поводу абсурдной

логики, по которой в высших интересах государства можно организовать и

оправдать массовые убийства собственных граждан.


