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Они мирно жили и трудились, но в одночасье все изменилось. 

Сломаны судьбы, надломлены души…



30 октября  2020 года Россия 29-ый раз отметит День памяти жертв политических репрессий; 
утвержденный постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года. 

Дата выбрана не случайно, это тоже памятное число - 30 октября 1974 года начали голодовку в знак 
протеста против политических репрессий в Советском Союзе узники мордовских и пермских лагерей, 
требуя признания статуса политзаключенного. 

Жителям Иркутской области таким напоминанием служит мемориальный комплекс памяти жертв 
политических репрессий «Пивовариха» под Иркутском.



Много пришлось испытать нашему народу в XX веке: две мировые и Гражданская война, голод, разруха, 

политическая нестабильность унесли десятки миллионов жизней.

Особо страшными страницами истории стали политические репрессии. Более того, уничтожались лучшие

из лучших, у которых и в мыслях не было бороться против своего народа. Тысячи инженеров, сотни тысяч

замученных, расстрелянных партийцев, миллионы крестьян, оказавшихся жертвами раскулачивания…

Маршалы и генералы, ученые и поэты, писатели и артисты, которые на самом деле были преданы своей

Родине.



Политические репрессии, начавшиеся с конца 20-х годов и в начале 30-ых годов в стране, проведенные по 
воле советского руководства, стали государственным террором против миллионов крестьянских хозяйств. 

В Сибирь пригоняли сотнями раскулаченные крестьянские семьи из европейской части России. Основными 
районами ссылки семей раскулаченных были Западная и Восточная Сибирь.

По данным отдела по спецпоселенцам ГУЛАГа и ОГПУ в 1930-1931 годах в эти территории на 
спецпоселения было отправлено 391026 семей численностью 1803392 человека.



Раскулачивание в истории нашей страны занимало определенное место в жизни крестьянства и 

имело влияние на развитие сельского хозяйства.

Ликвидация кулацких хозяйств имела своей целью прежде всего обеспечить коллективное хозяйство 

материальной базой. Так, с конца 1929 года до середины 1935 года было передано колхозам имущество 

кулаков на 175 миллионов рублей.

Кулаков выселяли с семьями, грудными детьми, стариками. В холодных вагонах, с домашним скарбом 

(минимум) везли тысячи и тысячи людей в районы Урала, Сибири, Казахстана.



Раскулачивание проходило под лозунгами:

- Кто больше дает кулаков в порядке социалистического соревнования, боясь обвинения их в 
правом уклоне.

- Долой с плеч кулака шубу и на плечи батраку и бедняку.

- Кто не в колхозе, тот на Ангаре



Хакасский округ оказался таким образом единственным из 17 округов Сибирского края на
100% выполнившим план выселения кулаков за пределы округа. Для погрузки их семей было
подано 6 эшелонов из 50 вагонов. Их привезли в Канск. Дальше вглубь Приангарья они должны
были двигаться гужевым транспортом.

Первыми пунктами ГУЛАГа в Иркутской области стали побережье Ангары, Тайшетский район
и город Черемхово.

В свою очередь, в первой половине 1931 года в Хакасию шли ссыльные потоки из Читинской
области и Республики Бурятии, из Восточной Волыни и Восточного Подолья.



В кулаки могли зачислить и тех, кто имел лошадь, двух коров, хороший 

дом. Иногда и даже зачастую, в кулаки записывали середняков и даже не 

угодных по каким-либо причинам бедняков (который имел одну коровенку).







1937 год стал пиком политических репрессий в Советском Союзе. Были арестованы и в
большинстве случаев расстреляны десятки тысяч ни в чем не повинных партийных, военных,
инженерно-технических, культурных, медицинских деятелей, ученых, учителей, рабочих,
колхозников. Волна арестов дошла до Восточной Сибири к концу 1937года, когда в Иркутске
были арестованы и преданы суду несколько троек «организованных террористических групп»,
готовивших разрушительные мероприятия на жизненно важных объектах города и области.

Органы НКВД (народный комиссариат внутренних дел) не обошли своим «чутким вниманием»
и наш старинный город Усолье. Массовая кампания по выявлению «вредителей» советской
власти началась в Усолье сразу после встречи нового 1938 года. Группы «заговорщиков» были
выявлены на старейших предприятиях: сользаводе, ФСК «Байкал», на станции «Ангара», как
тогда называлась железнодорожная организация. По поводу солеваров и спичечников автору
этих срок мало что удалось выяснить, а вот об аресте большой группы усольских
железнодорожников и вынесении им самого сурового приговора суда доподлинно известно, так
как до сих пор живы и здоровы свидетели тех страшных событий.



По улице Крестьянина и Базойской (Крупской) жили несколько крестьянских семей. Все 
мужское население работало на сользаводе.

Это четыре брата Журавлевых, два брата и отец Кияненко, отец и три сына - Кулемины, отец и 
пятеро сыновей - Молчановы (имели всего 12 десятин земли), отец и трое сыновей - Воробьевы 
(по клочкам 20 десятин), Сергеев В.И. и пять сыновей - 6 десятин. Братья Журавлевы пахали 
землю, сеяли хлеб и работали на сользаводе. 



Мария Константиновна помнит, как она, семилетняя
девочка, уже выходила на пашню и погоняла быков, а
дядя шёл за плугом.

В это время их неутомимая бабушка пряла, ткала сукно,
катала потники из шерсти, шила одежду для домашних.
Маленькая Маша удивлялась: почему у них в семье
всего было в достатке, а соседи, что жили напротив,
ничего не имели. Приходя к ним, она наблюдала
непривычную картину, когда мужики лежали на кровати,
ничего не делая. А ее просили украсть у бабушки
горшок молока или булку хлеба. Бабушка предлагала
даром незадачливым соседям мешок пшеницы и кусок
земли, чтобы они могли развернуться. Но труд казался
им не по душе.

Таких в селе было немало, и кампания по отъему
имущества у тех, кого назвали кулаками, стала
возможностью безбедного существования, причем на
абсолютно законных основаниях.



До войны в нашем городе не было ни спецлагерей, ни специзоляторов. В 1941 году на 

остров Варничный стали прибывать заключенные. Ведь надо было кому- то работать на 

сользаводе. Мужчины ушли на фронт. Остались женщины и старики. А выварка соли 

производилась как механическим способом, так и ручным в варницах с чренами -

квадратными металлическими сковородами длиной 15, а шириной пять метров. В чрены 

заливали соляной рассол, а под низом горел уголь, и рассол выпаривался, а соль оставалась, 

перерабатывалась. Заключенные, а их было примерно 500 человек, работали на сользаводе

кочегарами, центрифуговщиками, транспортерщиками, углевозами. А уголь возили со 

складов до чренов в вагонетках, в которых помещалось до одной тонны угля. Каждую 

вагонетку, как правило, сопровождали четыре человека - по два с одного и другого боксов, 

разгружали и вновь отправлялись за углем. И так каждый день. Были побеги, но редко. И эта 

спецзона на сользаводе просуществовала до конца войны с Японией, а затем наших 

заключенных заменили японские военнопленные.



В нашем городе были и другие зоны, откуда заключенных водили на строительство промышленных
предприятий, например, завода горного оборудования. Здесь было две зоны: одна - женская,
находившаяся в шлакоблочных бараках, мимо которых сейчас проходит трамвайный путь на вокзал по
улице Дзержинского, а другая зона - мужская - располагалась на территории теперешнего
профилактория Усольмаша. В общей сложности на возведении ЗГО работали 2000 заключенных. Также
они работали на технологических процессах кирпичного завода.

Четвертая зона численностью до тысячи человек находилась за мясокомбинатом, который тоже
строился силами людей этой категории. А после мясокомбината заключенные этой зоны строили
клейзавод. Пятая зона, которую еще называли лагерь № 17, насчитывала до трех тысяч человек, и
возводили заключенные этой зоны химфармкомбинат, новые цеха химкомбината, а также принимали
участие в строительстве Дворца культуры на Комсомольской площади и Дома культуры по улице
Ватутина. Помнится, что на базе мясокомбинатовской зоны впоследствии был открыт лечебно-
трудовой профилакторий.



Согласно архивным данным, «Усольлаг» был филиалом Китойлага и значился как 21 отделение.

21 отделение организовано в 1949 г. Общая жилая площадь составляет 2000 м2. Жилой фонд представлен в
виде 2-х кирпичных бараков, построенных в 1956 г., и каркаснозасыпных юрт - ветхих и подлежащих сносу.

В лагоотделении имеется одна баня, столовая, прачечная, магазин, вещевая каптерка, мастерская. Все
помещения каркаснозасыпного типа, ветхие. В 1956 г. построена общеобразовательная школа.

Имеется ШИЗО (штрафной изолятор - прим, автора). Лимит наполнения 1000 человек. Лагоотделение имеет
постоянные производственные объекты: «Кирза-вод» г. Усолье-Сибирское, строительство домов жилпоселка
(сведения из справки характеристики «Лагподразделение Китайского ИТЛ», Архив МВД, г.Иркутск).

Разгадка об Усольлаге, а вернее об Усолье, пришла после празднования 50- летия завода горного оборудования
после поездки в Москву корреспондента Леонида Мухина. Там архивисты «Мемориала» подобрали данные из
ГАРФа (Госархив Российской Феде¬рации), а, вернее, материалы МВД, переданные только что в солидный
центральный архив. Естественно, об Усолье. К слову сказать, такие сведения есть в Иркутске, но местные
военные чины боятся разгласить «тайну» пятидесятилетней давности. Теперь тайна становится явью и
появится в книге-справочнике по ГУЛагу, куда войдут только архивные материалы поболее чем 600 лагерям
разного масштаба. Под номерами 155 и 443 значатся справки с названием: «ИТЛ и строительство Усольского
завода горного оборудования» и «Усольский ИТЛ (Услаг)». В первой говорится, что лагерь организован
18.02.1947 г., его литер ВЗ, телеграфный код «Провод», заключенные занимаются строительством завода,
деревообделочного и ремонтно-механического цехов, ЦЭС, жилья, железнодорожных путей, лесозаготовками,
добычей камня, песка, гравия, изготовлением шлакоблочных камней.

Во второй справке речь идет о реорганизации из ИТЛ в «Услаг», и более полно представлена статистика о
численности и начальниках: в 1947 г. было 709 заключенных (на 1 июля), потом 1514 (на 1 сентября) и,
наконец, на 1 ноября контингент посолиднее - 2396. 1950 г. - 1400 человек, 1952 г - 1087, в том числе 273
женщины и 81 осужденный за контрреволюционные преступления, 1953 г. - 767.

Начальников было несколько: А.П.Филипенко (1947 г.), потом инженер-капитан А. Г. Исаченко (1947 г.),
упоминается инженер-капитан Гаврилин (в 1951 -52 гг.) и и.о. начальника майор Натаскаев (почти всех
руководителей можно увидеть на фотографиях в музее завода горного оборудования, но там на «Услаг» даже
намека нет).



Они отказываются вспоминать о днях самой счастливой поры жизни: детства и юности. Украинка, для которой 
русский язык стал родным в Сибири и литовка, разлученная с матерью в пять лет. Литовскую семьи 
раскулачили, а украинскую девчонку выслали за то, что она как будто сочувствовала немцам. Суть рассказов 
этих двух женщин сводится к тому, что семьи разбивали и распределяли по разным пунктам ссылки. Много лет 
понадобилось бабушке с внучкой из Литвы, чтобы разыскать маму девочки, а Сибирь стала для них вторым 
домом, в этой земле представители старшего поколения нашли последний приют. А Анну с Украины пытались 
разлучить с трехмесячным сыном.

«Меня повезли в одну сторону, сына в другую. Я чуть с ума не сошла. Это напишут сейчас в Украине, а не 
здесь - это же русские нас высылали». Очень грубо с нами обращались. Что тут вспоминать - не хочу, даже не 
проси. Я жила и при польской власти, и при немецкой, и при советской, всего пришлось испытать. Мы же не 
виноваты, что русских не любили - так нас воспитывали. А в чем мы немцам помогали - ни в чем. Жили да 
жили, мама у нас неграмотная была, ребятишек полно в хате - голодали, как все. Отца выслали сразу после 
войны, меня позже. Не хочу больше говорить. Это я внуку рассказала, который на Украине, так он говорит: 
«Бабушка, ты у нас - герой, как ты это вынесла? Я потом, когда к отцу приехала сюда, от всех скрывала, что у 
меня отца сослали, это было уже в шестидесятых годах».

Трудная судьба и нелегкая старость этой героической женщины заслуживает отдельного рассказа, но она 
уверена, что здесь, в России, такими воспоминаниями делиться небезопасно. И, наверное, можно понять этот 
страх, который жил с матерью, чуть не потерявшей грудного сына, и стыд за какую-то абстрактную нелюбовь к 
русским одного человека, тогда как на западе Украины эту нелюбовь теперь даже не скрывают. И кому какое 
дело, что испытывала и думала ли об интернациональной дружбе неграмотная деревенская девчонка, дочь 
украинского крестьянина и польки. Она и читать-то по-украински не умеет - обучена грамоте русской, хотя 
разговорная речь на русском ей дается с трудом по прошествии сорока пяти лет проживания в России, а на 
украинский переходит с легкостью при удобном случае. Нет, ни одна из этих двух женщин не жила в бараках, 
которые располагались напротив проходной сользавода. Об этих бараках на Вакуумном вспоминают усольские
старожилы. Бараки были деревянные - пять или шесть. Там жили люди, сосланные из районов западной 
Украины, Белоруссии и прибалтийских республик. Внутри жилищ зимой было настолько холодно, что вода в 
ведрах замерзала, печи топили опилками. Ночью местные жители приходили к ссыльным и продавали им 
валенки и хромовые сапоги. Днем опасались встречи с милицией. Хотя официальной охраны бараков не 
наблюдалось, все, конечно, понимали, что иметь дело с высланными опасно. Ссыльные сначала строили для 
себя жилье, а после участвовали в строительстве сользавода. Многие так и остались там работать.













Перед вами справка усольчанина Ивана Александровича Черепанова, осужденного судейской 
коллегией по Уголовным делам Иркутского облсуда 10 октября 1940 года по закону от 7 августа 
1932 года на десять лет лишения свободы с поражением в правах на пять лет. В 1944 году 
особым совещанием при НКВД СССР срок был снижен на год и девять месяцев. 19 августа 1948 
года по отбытию срока наказания в исправительно-трудовом лагере освободился и, получив 
продовольствие на десять суток, билет на проезд в плацкартном вагоне и 110 рублей на питание 
в пути, уехал к избранному месту жительства. Пять лет эта справка являлась единственным 
документом. Лишь только по прошествии пяти лет в 1954 году он был восстановлен в правах, 
получил паспорт и военный билет.





Петр Григорьевич Гавриш родился в 1900 году в Черниговской губернии, на Украине. После срочной службы в
армии Петр Григорьевич женился на односельчанке Софье Владимировне, которая была родом из того же села
на Черниговщине, что и муж. В 1933 году семья Гавриш переехала в Усолье. Глава семейства устроился
работать на стацию «Ангара» весовщиком на железнодорожный товарный двор. Жили по тем временам
неплохо. По крайней мере проблем с продовольствием не было, здорово выручало подсобное хозяйство и
огород. Петр Григорьевич, несмотря на четыре класса образования, был по тем меркам грамотным человеком.
Начальство его за природный ум и безупречную работу очень ценило.

11 марта 1938 года в половине шестого утра в окошко их дома раздался стук. Открыв дверь, на пороге увидели
двух сотрудников усольского НКВД. Предъявив документы, они тут же начали обыск квартиры. В протокол
внесли охотничье ружье и овчинный тулуп. Взяв вещи и котомку с продуктами, Петр Гавриш попрощался с
детьми, женой и вышел на улицу. Жена Софья осталась с пятью детьми одна.

Всего в эту ночь было арестовано около тридцати усольских железнодорожников. Два раза Софья
Владимировна со старшими детьми ездила в иркутскую тюрьму навестить мужа и отца. Первый раз ответ был
такой: «Находится в больнице». Во второй раз сказали очень коротко и категорично: «Выбыл». Как через много
лет поняли родные, «выбыл» означало расстрелян.

Свидетели тех событий помнят лишь некоторые фамилии усольских железнодорожников, арестованных в
ночь на 11 марта 1938 года: Банков, Краинские, отец и два сына (дед и два дяди известного в области
журналиста Бориса Краинского). Все они были осуждены судом-тройкой (в нее входили секретарь обкома,
главный прокурор и главный судья) и приговорены по статье 58 (три пункта) к расстрелу











В конце сентября 1989 г. на

картофельном поле, расположенном

вблизи территории аэропорта

«Иркутск», возле п. Пивовариха

было обнаружено массовое

захоронение.

2 октября этого же года Иркутская

областная прокуратура возбудила

уголовное дело. В ходе

расследования было установлено,

что это останки людей, убитых в

1937 - 1938 годах.



Вскрыт  один из 3 -х обнаруженных рвов. В  черепах найдены пулевые отверстия. Раздробленные кости лиц, 

проломленные затылки , вмятины на висках говорят о том,  что людей добивали  чем  - то тяжелым: прикладами, 

лопатами.   Люди, зарытые во рву, оказались с личными вещами, подтверждением тому служат  остатки дамских 

сумочек,  портфель, теплые вещи, нашли даже подушку. Значит, расстреливали людей и на краю рвов.  



Черепа, кости  укладывались в ящики..

Всего было извлечено 308 черепов. 

Установлено, что во рву останки людей, 

убитых в 1937 – 1938 годах.

Другие рвы копать не стали… 



11 ноября 1989г. 

Было произведено захоронение в гробах приблизительно  300 останков. 

В этот день от плотины ГЭС до погоста шли непрерывным потоком автомашины.

На похоронах присутствовали дети «врагов народа», родственники, представители 

власти. 

В настоящее время в обнаруженных 4 рвах  упокоены более  1200 останков, а 

расстрелянных более 11 тысяч.



13 июня 1992г. состоялось открытие Стены памяти, инициаторы  и исполнители  - члены  

Иркутского отделения Российской ассоциации жертв политических репрессий -родственники невинно 

убиенных. На стеновую  панель  из бетона  были укреплены  

Листки календаря скорби, на которых помещена информация  из уголовных  дел  расстрелянных, 

взятых в архиве ФСБ Иркутской области.



С 1998 г. по 2006 г. издано 8 томов книг: Жертв Политических Репрессий

Иркутской области: память и предупреждение будущему.

В них содержатся сведения о более чем 30 тысячах человек, 

подвергшимся политрепрессиям  пофамильно от А по Ц.
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Автор-Татьяна Георгиевна

Кулиш собрала материал в

память о репрессированных

земляках.



Издана в Германии в 2015г.

Автор живет в п. Пивовариха.

События изложены по личным

общениям с жертвами
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выжившими, и даже - с

палачами.
Повесть напечатана в журнале

«Сибирь» №3 2014г.



Миллионы загубленных жизней, искалеченных судеб – великая трагедия 
великого народа. Сегодня это уже история, о которой долгое время было 
запрещено говорить, которую и по сей день стараются замалчивать.

Время не повернуть вспять и не исправить того, что уже сделано, но 
забывать о репрессиях – ещё большее преступление, чем сами репрессии. 
Будущее невозможно без прошлого. 

Анатолий Вадимович Крушинский
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