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Институт по изучению истории и культуры СССР был организо
ван в Мюнхене 8 июля 1950 г. Институт является свободной корпо
рацией ученых, покинувших Советский Союз и работающих по на
учному исследованию СССР. Результаты этого исследования имеют 
целью рассеять неведение, существующее относительно СССР, и со
общить демократическому миру достоверные данные, относящиеся к 
Советскому Союзу.

Всякий научный работник или исследователь может стать сотруд
ником Института, независимо от его национальности или политиче
ских убеждений, при том условии, что он не является членом ком
мунистической партии или сочувствующим ей. Поэтому все эмигранты 
из СССР, имеющие научную квалификацию, имеют право участво
вать в работе Института независимо от места их жительства.

Институт, ныне находящийся в Мюнхене, есть преимущественно 
центр корреспонденции для научных работников, эмигрантов из 
СССР. Институт издает научный журнал (Вестник Института), моно
графии, сборники статей, бюллетень по вопросам общественно-поли
тической жизни в СССР и т. д. Институт также организует конфе- 
рснции ученых, эмигрантов из СССР, и оказывает скромную . мате
риальную помощь этим ученым в их исследовательской работе.

The Institute for the Study of the History and Culture of the USSR, 
organized in Munich on July 8, 1950, represents a free corporation of 
scientists and men a^d women of letters who have left the Soviet Union 
and are now engaged in research on their homeland. The purpose of their 
work is to push back the frontiers of ignorance by presenting to the 
democratic world the truth about the Soviet Union.

Anyone engaged in scholarly investigation may become a collaborator of 
the Institute regardless of his national or political affiliations provided he 
is not a Communist Party member or sympathizer. All members of the 
Soviet emigration who have scholarly qualifications are, therefore, eligible 
to participate in the work of the Institute, irrespective of their places of 
residence. The central office of the Institute, now located in Munich, is 
primarily a clearinghouse for the émigré scholarship of the USSR. In addi
tion to publishing Journals and papers, the Institute sponsors conferences on 
the USSR and gives modest grants-in-aid for research studies by émigré 
scholars.





ПРЕДИСЛОВИЕ

Одним из самых больших достижений XX века является «изобре
тение» концентрационных лагерей. До этих пор системы европейских 
народов разрешали эксплуатацию рабочей силы лишь законным обра
зом. Крепостной человек был дешевой рабочей силой и жил и работал 
в особом мире прав и обязанностей, в мире, в котором он родился и 
вырос.

После освобождения крестьян и оглашения равенства всех людей 
для белой расы наступили большие перемены. Рабочая сила вздоро
жала, и вое растущая сеть различных социальных постановлений и 
законов охраняла сперва права несовершеннолетних, затем всю без 
исключения женскую и мужскую рабочую силу от эксплуатации со 
стороны предпринимателей.

После первой мировой войны почти во все страны Европы проник 
социализм самого различного направления. Появился просто социа
лизм, христианский социализм и социализм национальный. Охраняе
мый законами и при всех системах все растущий рабочий класс пре
вратился в значительную! социальную силу, получившую государ
ственные права.

Русская революция в самом своем начале стала перед задачей 
поднять путем хозяйственных и социальных мероприятий свои мно
гочисленные народы до уровня народов средней и западной Европы. 
Нэп можно назвать попыткой в этом направлении. Начиная с 1924 
года, после прихода Сталина к власти происходили изменения во 
всей государственной политике. Началось вооружение хозяйственное, 
военное и на идеологическом фронте. Сталин никогда бы не достиг 
своих целей, если бы рабочие получили те же социальные права, 
что и их собратья в Европе. Лозунг Сталина гласил: выполнить хозяй
ственные планы при наиболее дешевой затрате средств. Так как це
ны на средства производства не могли быть снижены, сталинское ру
ководство пошло на путь снижения оплаты рабочего труда. Именно 
это и привело к современной системе рабского труда, труда, которого 
человечество не знало со времени сооружения египетских пирамид.

Цель оправдывает средства, и чтобы создать «пролетарский рай» 
на земле, миллионы и миллионы тех же пролетариев должны были 



погибнуть на непосильно тяжелом рабском труде. Надо отдать дань 
практическому уму Сталина: вместо того, чтобы кормить всю массу 
арестованных и осужденных, изолировав их от общества, он исполь
зовал их физическую силу без особых расходов со стороны государ
ства. Для того же, чтобы пополнять быстро вымирающие полчища 
заключенных, было поручено судам создавать новые кадры «нужда
ющихся в социальном перевоспитании». Путем массовых арестов и 
создавалась миллионная армия бесплатных рабов для построения 
сталинского «пролетарского рая».

Особого расцвета достигла советская система концентрационных 
лагерей в 1945 и последующих годах на территории СССР и оккупи
рованных им стран Восточной и Средней Европы. К этому времени 
Советский Союз получил огромный приток даровой рабской силы в 
лице несметного полчища военнопленных, захваченных им в ходе 
второй мировой войны. СССР получил право судить военнопленных 
и осуждать их на долгие сроки заключения по своим собственным 
законам. Широко пользуясь этим правом, Советский Союа превратил 
миллионы военнопленных в даровую рабочую силу. В жесточайших 
климатических условиях, голодные, погибающие от холода и лише
ний, массы военнопленных разделили участь местных жертв ком
мунизма, которые даже не могли рассчитывать на какую бы то ни 
было помощь извне.

Лишь от вернувшихся живыми из многолетнего советского плена 
мало-помалу свободный мир стал узнавать о действительном поло
жении в советском «раю». Одно высказывание за другим тщательно 
собирались. Слова Ленина о России как о «тюрьме народов» приняли 
совсем иную трагическую окраску и значение. Сегодня мы знаем на
верное, что в отдельные годы в советских концентрационных лаге
рях находилось до 15 миллионов заключенных. Да и сейчас 10 мил
лионов советских подданных и подданных западных государств на
ходятся на «перевоспитании» в тех же лагерях.

Ценность данной книги заключается в том, что в ней суммирован 
и систематизирован огромный материал о концентрационных лагерях, 
полученный из различных источников: от бывших военнопленных» 
перебежчиков, беженцев и всяких иных жертв и свидетелей приме
нения рабского труда в СССР. Ценность книги вырастает еще в связи 
с тем, что к ней приложена обстоятельная карта местонахождения 
лагерей, разработанная с особой тщательностью и точностью.

Все это в совокупности делает книгу убедительным документом, 
вскрывающим ужасающую советскую действительность и правдиво| 
обличающим коммунистическую систему.

Д-р Г. А. фон Метниц,



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ АВТОРСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Среди существующей в свободном мире литературы о советских 
концентрационных лагерях, список которых приведен в нашей книге, 
имеется большое количество весьма ценных трудов. В дополнение и 
развитие этих трудов, — учитывая в них мало освещенные стороны, 
а по ряду вопросов и полное отсутствие данных, — мы и провели на
стоящее исследование.

Наш труд делится на три раздела. В первом из них дается краткое 
описание развития принудительного труда в СССР и его правовая и 
административно-организационная сторона. Во втором, главном, раз
деле описываются 165 отдельных лагерей. Третий раздел включает, в 
виде приложения, те главные законы, которые служили и служат 
основанием как организации лагерей, так и изъятия человеческих 
масс из советского общества и превращение их в заключенных рабов.

Мы отдаем себе полный отчет в том, что наше исследование лишь 
частично освещает юридические и административно-организационные 
вопросы советской системы принудительного труда и только часть 
огромной, тщательно скрываемой и все время меняющейся лагерной 
сети на территории СССР. И все же мы полагаем, что как наши об
щие данные, так и найденные нами редкие документы и конкретные 
сведения по отдельным лагерям окажутся полезными исследовате
лям, юристам и политикам.

В основу всей нашей работы были взяты, как правило, показания 
живых свидетелей, имевших счастье вырваться в свободный мир. 
Данные, которые были собраны среди этих людей, являются сведе
ниями второй половины 1953 и первой половины 1954 гг. Отдельные 
данные взяты нами позже, когда труд уже находился в процессе пе
чати. Кроме того, мы прибегали к консультации бывших советских 
граждан, волею судьбы оказавшихся по эту сторону железного зана
веса и в прошлом так или иначе связанных с изучаемым нами вопро
сом. Также была учтена вся собранная нами литература по данному 
вопросу.

В схемах мы поместили только то, что было подтверждено свиде
телями, но надо полагать, что все же эти схемы имеют недостатки и, 
конечно, не полностью освещают сложный и закомуфлированный 



аппарат ГУЛАГа и его ответвлений. При составлении: планов или эс
кизов отдельных лагерей или карт групп лагерей мы. пользовались, 
исключительно свидетельскими показаниями.

Что касается описания самих лагерей, то мы придерживались» 
принципа дать краткое описание географического и административ
ного расположения, климатических условий, промышленности, а от
сюда и применения труда заключенных. Там, где это было возможно, 
мы давали также и число заключенных по лагерям и их отделениям, 
но лишь на основании показаний людей вернувшихся оттуда. Вполне' 
понятно, что к этим цифрам нужно относиться осторожно^ ибо ни од
ному заключенному, за редким исключением, никогда не было изве
стно точно число заключенных, находящихся в его лагерном пунк
те, лагере или лагерной группе, как не было известно и число самих 
лагерных пунктов.

В некоторых случаях мы не смогли проверить правильности! сооб
щенных нам географических наименований лагерных пунктов и. селе
ний. Эти непроверенные наименования помечены нами в тексте 
знаком *.

Заканчивая наше предисловие, мы приносим глубокую благодар
ность всем лицам, помогавшим нам в составлении нашей работы» 
имеющей одну лишь цель правдиво и объективно исследовать систе
му концентрационных лагерей Советского Союза.



РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ





ГЛАВА ПЕРВАЯ

КАРАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

1. Советский суд

Советское уголовное право имеет принципиально основное отличие 
от уголовного права стран свободного демократического мира. Основ
ным принципом .уголовного права стран свободного мира является 
Правило: преступным является только то, что прямо запрещается за
коном; по советскому уголовному праву разрешается делать только 
*то, что разрешено, а все, что не разрешено, является запрещенным и, 
.следовательно, преступным 1). Для того, чтобы лиц, нарушивших этот 
принцип, можно было привлечь к ответственности на законном 
основании, в Уголовный Кодекс включена статья 16-я об анало
гии. Текст этой статьи следующий:

«Если то или иное общественно-опасное действие прямо не 
предусмотрено настоящим Кодексом, то основание и пределы 
ответственности за него определяются применительно к тем 
статьям Кодекса, которые предусматривают наиболее сходные 
по роду преступления» 2).

На основании этой статьи любое действие или бездействие совет
ского гражданина или иностранца, проживающего в Советском Сою
зе, может быть признано советской юстицией общественно-опасным, 
т. е. превращено в преступление, несмотря на то, что оно прямо не 
предусмотрено соответствующими статьями советского Уголовного 
Кодекса.

Чтобы характеристика советского Уголовного Кодекса была пол
ной, необходимо обратить внимание еще на статью 7-ю и на коммен-

1) Статья б-я Уголовного Кодекса РСФСР. Уголовный Кодекс РСФСР, 
Госиздат Юридической литературы, стр. 5, Москва, 1950.

2) Там же, стр. 10.

ia



тарии к ней, помещенные в отделе Уголовного Кодекса «Постатейные 
материалы». Из текста статьи следует, что меры социальной защиты 
могут применяться не только в отношении лиц, совершивших об
щественно-опасные действия, но и в отношении «представляющих 
опасность по своей связи с преступной средой или по своей прош
лой деятельности» 3). Следовательно, любое лицо может быть осуж
дено только на том основании, что оно будет признано социально
опасным, без всякого установления его конкретной вины. Правда, 
комментарии к этой статье ограничивают меры, применяемые к этим 
лицам, «только ссылкой или высылкой». Но это относится только 
лишь к судам: административные органы в своих решениях этими 
комментариями не ограничены.

В 30-х годах работали так называемые «милицейские тройки», 
созданные при всех областных управлениях милиции, ссылавшие в 
лагери сотни тысяч людей как «социально-опасный элемент» (СОЭ) 
на основании статьи 35-й Уголовного Кодекса (проституция, люди без 
определенных занятий, совершавшие ранее какие-либо преступления 
и отбывшие срок наказания и т. д.), где критерием служило не со
вершенное преступление в данный момент, а поведение в прошлом 4). 
Подавляющее большинство осужденных этой категории были кре
стьяне, уклонившиеся от коллективизации и переселившиеся в город 
без документов.

Руководствуясь этими же принципами, действовали Коллегии 
ОГПУ, а сейчас так же поступает «Особое Совещание» Министер
ства Внутренних Дел с тем только отличием от «милицейских троек», 
.что оно осуждает лишь «контрреволюционный элемент» (КРЭ).

Интересно проследить эволюцию применения мер воздействия на 
лиц, нарушивших нормы уголовного законодательства в СССР.

Сразу же после окончания гражданской войны в Советском Союзе 
стал проводится в жизнь принцип, гласивший, что в СССР нет нака
заний, а есть только меры социальной защиты советского государ
ства от неустойчивых элементов, случайно попавших на преступный 
|путь, которых нужно не наказывать, а исправлять путем перевоспи
тания. В соответствии с этим в 4-м разделе Уголовного Кодекса 
РСФСР (в редакции 1922 и 1926 гг.) говорится только о мерах со
циальной защиты, а не о наказаниях, применяемых в отношении 
лиц, совершивших правонарушения; само же слово «преступление» 
исключается. Тогда же тюрьмы были переименованы в исправитель
но-трудовые дома. Был издан специальный Исправительно-трудовой 
Кодекс, регулирующий правила содержания лишенных свободы в 
местах заключения. Согласно его статьям, на заключенных были 
распространены почти все права, предоставляемые трудящимся Ко
дексом Законов о труде (8-часовый рабочий день, оплата за труд, 
предоставление отпуска и т. д.). Заключенным по законам этого Ко
декса при условии хорошего поведения предоставляли отпуск домой

3) Там же, стр. 5, статья 7-я.
4) Там же, стр. 21—23, статья 35-я. 
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для свидания с семьей, крестьян отпускали для уборки урожая и т. п. 
Максимального своего развития эта система не наказания, а исправ
ления достигла к концу нэпа. 26 марта 1928 года ВЦИК и СНК в 
своем постановлении признали нецелесообразным применять кратко
срочное лишение свободы на срок до одного года, и в связи с этим 
было произведено изменение статьи 28-й Уголовного Кодекса 5). Одно
временно было предложено судам по всем статьям, предусматриваю
щим лишение свободы на срок до одного года, заменять лишение 
свободы исправительно-трудовыми работами. Это было кульмина
ционным пунктом осуществления принципа воспитания, а не наказа
ния. При этом необходимо отметить, что исправительно-трудовые ра
боты, как правило, осужденные должны были отбывать по месту ра
боты, и только в том случае, если это особо оговорено судом, отбыва
ние исправительно-трудовых работ происходило по указаниям орга
нов исцравительно-трудовых учреждений. У лиц, отбывающих испра
вительно-трудовые работы по месту работы, из их заработной платы 
обычно вычиталось 20—25 процентовв). В этот период у словно-до
срочное освобождение применялось очень широко7); осужденные 
обычно отбывали не больше половины срока, определенного пригово
ром, а часто только одну треть или даже четверть срока. Освобожде
ние производилось следующим образом: сначала день работы зачиты
вался, при условии перевыполнения плана, за два дня срока заключе
ния, а когда, в результате зачетов, срок отбытого заключения дости
гал половины срока приговора, заключенный условно-досрочно осво
бождался.

С 1930 года положение стало постепенно меняться. Сроки нака
зания по наиболее часто применяемым статьям Уголовного Кодекса, 
определяемые судами, резко возрастают. Суды, по секретным указа
ниям Верховного Суда, начинают применять максимальные сроки 
наказания, предусмотренные статьями Уголовного Кодекса.

Наконец издается новый закон, известный как «Закон от 7 авгу
ста 1932 года». По этому закону обычная кража, которая влекла за 
•собой лишение свободы на срок до двух лет8), теперь карается рас
стрелом, и только лишь при смягчающих обстоятельствах суд может 
применить лишение свободы на срок 10 лет. Фактически этим зако
ном уголовное преступление (кража) классифицировалась как полити
ческое преступление.

ЦИК и СНК СССР, начиная с постановления от 8 мая 1934 года, 
вместо термина «мера социальной защиты» употребляют термин «на
казание». В том же 1934 году отменяется условно-досрочное освобо
ждение, как и статья 56-я, устанавливающая его. После этого заклю
ченные отбывают весь срок, определенный приговором, и могут быть

5) Там же, стр. 16, статья 28-я.
в) Статья 30-я Уголовного Кодекса РСФСР. Уголовный Кодекс РСФСР, 

Госиздат Юридической литературы, Москва, 1932, стр. 11, 87, 88.
7) Там же, стр. 20, статья 56-я.
8) Статья 162 пункт «г» Уголовного Кодекса РСФСР. Уголовный Кодекс 

1РСФСР, Госиздат Юридической литературы, Москва, 1950, стр. 105. 
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освобождены только по амнистии или вследствие пересмотра дела^ 
В результате этих мер число заключенных только в исправительно- 
трудовых колониях, находившихся в ведении Министерства Юсти
ции, доходит до 800 000 человек (эти сведения сообщены официально 
в циркуляре Союзной Прокуратуры в начале 1934 года); каково же 
было количество заключенных в концентрационных лагерях ОГПУ,. 
в этом циркуляре не сообщалось, но, несомненно, что оно было боль
ше, чем в исправительно-трудовых колониях.

За время с 1932 по 1934 годы советская карательная политика 
окончательно отказалась от принципов воспитания и перешла к ме
тодам наказания. Нормы Уголовно-процессуального Кодекса и Испра
вительно-трудового Кодекса перестают применяться в судах, и в ме
стах заключения начинается полный произвол. Осужденные, приго
вор в отношении которых еще не вступил в законную силу, сразу же1 
отправляются в концентрационные лагери. Случаи, когда осужден
ных, но затем оправданных вышестоящим судом и подлежащих осво
бождению, приходится искать по концентрационным лагерям по году,, 
по два, становятся обычными.

С 10 июля 1934 года исправительно-трудовые колонии, ранее быв
шие в системе Народного Комиссариата Юстиции, передаются в ве
дение вновь организованного Главного Управления исправительно- 
трудовых лагерей и трудовых колоний (ГУЛАГ). Это название дано 
бывшему Управлению концентрационных лагерей ОГПУ и Управле
нию исправительно-трудовых мест заключения Народного Комисса
риата Юстиции. ОГПУ переименовывается в Главное Управление 
Государственной безопасности вновь созданного НКВД. В этот же пе
риод вводится термин «тюремное заключение».

7 апреля 1935 года издается закон «О мерах борьбы с преступно
стью среди несовершеннолетних». По этому закону ЦИК и СНК по
становляют:

«Несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, ули
ченных в совершении краж, в причинении насилия, телесных, 
повреждений, увечий, в убийстве или в попытках к убийству, 
— привлекать к уголовному суду с применением всех мер уго
ловного наказания» 9).

Этот закон положил начало ряду законов о привлечении несовер
шеннолетних к суду за разные преступления. 10 декабря этого же 
года опубликован указ Президиума Верховного Совета «О привле
чении несовершеннолетних с 12 лет за развинчивание^ рельс и под
кладывание на рельсы разных предметов». Затем последовал указ^ 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1940 года об от
ветственности за самовольный уход учеников из ремесленных учи-

9) Постатейные материалы к статье 12-й Уголовного Кодекса РСФСР,, 
Уголовный Кодекс РСФСР, Госиздат Юридической литературы, Москва^, 
1952, стр. 82.
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лшц и за нарушение трудовой дисциплины10). И, наконец, 31 мая< 
1941 года был издан указ, завершивший указы «О привлечении не
совершеннолетних к судебной ответственности», по которому несо
вершеннолетние с 14-летнего возраста привлекаются к ответственно
сти за все преступления наравне со взрослыми.

26 июля 1940 года был издан указ Верховного Совета о прогулах 
и почти сразу же за ним, 10 августа, «Об ответственности за мелкие 
кражи и хулиганство». По этим указам было осуждено несколько, 
миллионов советских граждан.

Весь этот процесс эволюции законодательства в СССР был за
вершен изданием двух указов Президиума Верховного Совета СССР:

1) от 4 июня 1947 года «Об уголовной ответственности за хищения 
государственного и общественного имущества»;

2) также от 4 июня 1947 года «Об усилении охраны личной соб
ственности граждан».

Эти два указа поглотили законы от 7 августа 1932 года, от 10 ав
густа 1940 года, а также следующие статьи Уголовного Кодекса 
РСФСР: 59а, 116, 162, 166, 166а, 167 и 169 часть II. На основании новых 
законов за простую кражу частного имущества, совершенную в оди
ночку и в первый раз, т. е. при наличии смягчающих обстоятельств и), 
устанавливалась новая мера наказания — заключение в лагерь на 
срок от 5 до 6 лет вместо 3-х месяцев, применявшихся ранее 12); за 
мелкую кражу на производстве, также при смягчающих обстоятель
ствах, — заключение в лагерь на срок от 7 до 10 лет вместо дисцип
линарного взыскания по особо установленному Народным Комисса
риатом Труда табелю 13).

С начала 30-х годов вновь широко применяется работа органов вне
судебной репрессии. Так, с 1934 года, т. е. после образования НКВД» 
начинают действовать специальные коллегии областных, краевых, 
железнодорожных, водно-транспортных судов, осуждая по 58-й ста
тье Уголовного Кодекса лиц, по делам которых следствие велось в 
органах НКВД.

В 1936 году во всех областных городах организуются так называе
мые «Особые тройки» НКВД, которые являлись как бы отделениями 
«Особого Совещания» при Народном Комиссариате Внутренних Дел 
СССР. Решения этих «Особых троек» утверждаются «Особым Сове
щанием». Их организация вызвана тем, что само «Особое Совещание» 
не могло справиться с громадным количеством дел, поступающих к 
нему. Несмотря на то, что по закону от 10 июня 1934 года «Особое< 
Совещание» могло давать лишение свободы, ссылку и высылку толь
ко на срок до 5 лет, в эти годы «Особые тройки» начинают давать.

10) Уголовный Кодекс РСФСР, Госиздат Юридической литературы, 
Москва, 1950, стр. 164.

П) Там же, стр. 30, статья 48-я.
12) Там же, стр. 105, статья 162-я пункт «а».
13) Примечание к статье 162-й Уголовного Кодекса РСФСР, Москва, 

1932, стр. 61.
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(а «Особое Совещание» утверждает) сначала 10 лет, потом 15, 20, 25 
лет заключения в концентрационные лагери и, наконец, высшую ме
ру наказания (ВМН). Обычно родственникам приговоренных к ВМН 
сообщалось, что последние осуждены «без права переписки».

Указы о смертной казни за весь период существования коммуни
стической власти в СССР были следующие:

Смертная казнь как временная мера (впредь до отмены ее ВЦИК 
СССР) была введена в начале 1918 года и как «временная мера», за 
исключением двух официальных перерывов, действует до сих пор 
(первый раз смертная казнь была отменена «по предложению ВЧК 
декретом Совнаркома» в 1920 году, но менее чем через два месяца 
этот декрет был отменен)14).

Смертная казнь в Советском Союзе производилась до второй миро
вой войны путем применения расстрела. Но 19 апреля 1943 года 
указом Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности не
мецко-фашистских военных преступников и их пособников» были 
введены новые меры наказания, а именно смертная казнь через по
вешение и каторжные работы. Указ получил особенно 
широкое применение и коснулся, главным образом, советских граж
дан.

26 мая 1947 года указом Президиума Верховного Совета СССР 
смертная казнь была отменена15). Однако указом же Президиума 
Верховного Совета СССР от 12 января 1950 года смертная казнь вновь 
вводится в отношении «изменников родины, шпионов и диверсан
тов» 16). И, наконец, указом Президиума Верховного Совета СССР от 
6 мая 1953 года применение смертной казни (введенной указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 12 января 1950 года) распро
странено на лиц, совершивших убийство при отягчающих обстоя
тельствах 17).

2. Органы внесудебной расправы в СССР

20 декабря 1917 года при Совете Народных Комиссаров РСФСР 
был учрежден специальный орган под названием Всероссийская 
Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 
и саботажем. Проект декрета об организации ВЧК был составлен 
Лениным 18). В компетенцию ВЧК, главным образом, входили: контр
разведка и борьба с политическими противниками советской власти. 
Эту борьбу ВЧК повела методом внесудебной расправы. Роль ВЧК, 
как органа быстрой расправы, была особенно велика в период так 
называемого военного коммунизма 1917—1920 гг. Особенно больших

14) э с т р и н А. М. Начала советского уголовного права. Издательство 
1-го Московского Государственного Университета, Москва, 1930.

15) Ведомости Верховного Совета СССР, № 17, 1947.
16) Там же. № 3, 1950.
17) «Правда», № 127, 7. V. 1954*.
18) Ленин В. И. Соч., 3-е издание, том XXII, Партиздат ЦК ВКП(б), 

Москва, 1937, стр. 120—126. 
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размеров террор, проводимый этим органом, достиг после издания в 
сентябре 1918 года декрета ВЦИК и СНК «О красном терроре». Этот 
декрет предоставил ВЧК неограниченные полномочия; даже при не
достаточности собранных по делу доказательств ВЧК имела право 
осудить арестованного. Такие общие мотивы как принадлежность к 
«классу эксплуататоров» или «для устранения врагов революции» бы
ли вполне достаточными для физического уничтожения намеченных 
жертв. Причастность арестованных к врагам революции определялась 
по «велению революционной совести» 19) работников ВЧК.

Террор, проводимый органами ВЧК, особенно на периферии, достиг 
таких размеров, что это вынудило ВЦИК летом 1919 года издать спе
циальный декрет, в котором указывался точный перечень преступ
лений, могущих ^ыть рассматриваемыми органами ВЧК во внесудеб
ном порядке. По этому декрету ВЧК могла разбирать, кроме контр
революционных дел, дела о бандитизме, вооруженном разбое и круп
ных хищениях. Уголовно-процессуальный порядок, применявшийся в 
органах ВЧК, был известен в уголовном праве под названием след
ственного, розыскного или инквизиционного процесса. 
Этот процесс, как известно, применялся в Средние века. При этом 
процессе производство расследования облекалось глубокой тайной и 
велось в отсутствии посторонних лиц; никаких сторон в процессе не 
было, а дело начиналось по доносам и по слухам, сам же обвиняемый 
являлся на судебном процессе лишь объектом исследования; собран
ный материал фиксировался в письменной форме и на основании это
го же материала, без всякой его проверки, выносился приговор. Ле
нин, как юрист, вспомнил про него, извлек его из глубин истории и 
вооружил этим старым испытанным оружием средневекового деспо
тизма свое детище — ВЧК.

Отделы ВЧК были организованы во всех губернских городах. Од
новременно в Красной армии были организованы Особые отделы ВЧК, 
в обязанности которых входила борьба со шпионажем. Производство 
дел в Особых отделах ВЧК было еще больше упрощено, чем в самой 
ВЧК: иногда весь материал дознания состоял из одного протокола, 
служившего в то же время и постановлением о применении репрес
сии; наблюдались случаи, когда протокол-постановление оформлял
ся уже после состоявшегося расстрела. Техника производства дозна
ния была проста. Следователь Особого отдела ВЧК производил дозна
ние по делу, он же в составленном им постановлении указывал реко
мендуемую им санкцию; это постановление без промедления утвер
ждалось начальником Особого отдела. Содержание материалов рас
следования оставалось неизвестным для привлекаемого к ответствен
ности, а о мере наказания, определенной Особым отделом, он узнавал 
лишь в момент приведения приговора в исполнение. (Точно такими же 
методами действовали Особые отделы Советской армии в войну 1941— 
1945 гг.).

19) Параграф 22-й главы VII «Положения о революционных трибуна
лах», Собрание узаконений, 1919 г., № 13, стр. 132.
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С установлением новой экономической политики, в соответствии 
с решениями IX съезда Советов от 6 февраля 1922 г., ВЧК была 
реорганизована в Особое Государственное Политическое Управление 
—ОГПУ. В составе ОГПУ были созданы «Судебные коллегии ОГПУ», 
а в областных центрах «Особые тройки ОГПУ». Разница между ОГПУ 
и ВЧК заключалась только в том, что ВЧК уничтожала свои жертвы 
без всякого оформления, а ОГПУ должно было оформлять этот же акт 
путем передачи в Судебную коллегию ОГПУ, конечно, ничего общего 
с судом не имеющую. В этих судебных коллегиях ОГПУ дело слуша
лось без вызова обвиняемого и без вызова свидетелей на заседания, 
т. е. по правилам, применявшимся ранее в ВЧК. Основным отличи
тельным признаком ОГПУ от ВЧК было то, что ОГПУ не рас
сматривало уголовных преступлений, дела о который передавались в 
суды, но и это правило иногда нарушалось. Все контрреволюционные 
дела попрежнему входили в компетенцию ОГПУ. Размеры террора 
во время нэпа были несколько смягчены и сокращены, но это было 
временным явлением: начиная с 1928 года, деятельность ОГПУ вновь 
приобретает широкие размеры.

Законом от 10 июля 1934 года ОГПУ включено как Главное Поли
тическое Управление Государственной Безопасности (ГУГБ) в создан
ный этим же постановлением ЦИКа и СНК СССР общесоюзный На
родный Комиссариат Внутренних Дел (НКВД), причем часть функций 
ГУГБ—НКВД, связанных с рассмотрением контрреволюционных дел, 
была возложена на военные трибуналы округа, а также на созданные 
при областных, краевых, железнодорожных и верховных судах спе
циальные коллегии, состав которых был полностью укомплектован из 
работников НКВД. Результатом постановления ЦИК и СНК СССР от 
10 июля 1934 года было то, что наиболее опасные контрреволюцион
ные преступления подлежали передаче на рассмотрение в вышеука
занные судебные органы; за созданным этим же постановлением 
«Особым Совещанием при НКВД» было сохранено право только огра
ниченной внесудебной расправы, а именно лишь применение ссылок, 
высылки и заключение в лагерь на срок до 5 лет. Было ли это поста
новление об ограничении прав «Особого Совещания» проведено в 
жизнь, точных данных за период до 1936 года нет; с 1936 года стано
вится известно, что «Особое Совещание» снова приговаривает к за
ключению в лагери на срок до 25 лет и к смертной казни.

Дела, следствие по которым велось в органах НКВД, распределя
лись между «Особым Совещанием», специальными коллегиями и во
енными трибуналами по следующему принципу: если в материалах де
ла имелись формальные основания для предания суду, то дело пере
давалось в специальные коллегии или военные трибуналы — по под
судности; если же этих оснований не было, но в то же время, по мне
нию органов НКВД, арестованные все же подлежали (в предупреди
тельных целях) осуждению, то дела на них передавались в «Особое 
Совещание».

К 1936 году «Особое Совещание» было переполнено такими делами 
и само уже не имело физической возможности их разобрать. Тогда < 
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'во всех областных городах Советского Союза были созданы отделы 
«Особого Совещания», т. е. снова были восстановлены те же органы, 
какие были до реорганизации ОГПУ в НКВД, но тогда называвшиеся 

особыми тройками ОГПУ при управлениях ОГПУ в военных округах. 
Разница заключалась в следующем: тройки ОГПУ были только при 
военных округах, а теперь отделения «Особого Совещания» были 
созданы во всех областях, следовательно, их стало еще больше, чем 
было раньше. Кроме того, при областных управлениях милиции были 
созданы так называемые «милицейские тройки», которые осуждали 
к лишению свободы на срок до 5 лет, но только «социально-опасный», 
а не «контрреволюционный» элемент. Под рубрику «социально-опасный 
элемент» (кроме криминального элемента) входили все лица, в какой- 
либо мере нарушавшие правила только что введенной паспортной 
системы. Это относилось к правилам прописки вообще и особенно к 
режимным зонам столиц, областных городов и крупных индустриаль
ных центров.

Количество осужденных этими «милицейскими тройками» в пре
делах всего СССР, по всей видимости, достигло одного—двух миллио
нов человек. Как пример, можно привести тот факт, что в концен
трационном лагере, находившемся на восточном берегу Капорского 
залива (в 110—120 км к западу от Ленинграда), в середине 1930 года 
из 18 тысяч находившихся там заключенных (15 тысяч мужчин и 
3 тысячи женщин) около 40 процентов были лица, осужденные за на
рушение паспортной системы, причем в большинстве осужденных во 
внесудебном порядке. Эти тройки были созданы, главным образом, по 
той причине, что «Особое Совещание» и его областные отделения бы
ли переполнены делами лиц, привлеченных к ответственности за 
контрреволюцию.

Максимального развития деятельность «Особого Совещания» до
стигла в период ежовщины (1936—1938). Какое количество людей бы
ло отправлено в концентрационные лагери в этот период, неизвестно, 
но совершенно достоверно можно сказать, что оно равно не одному, а 
нескольким миллионам человек (в лагерях арестованные во время 
ежовщины носили название «ежовского набора» в отличие от преды
дущего «набора», который назывался «кировским», т. е. состоял из 
арестованных после убийства Кирова на протяжении 1935 года: Ки
ров был убит 1 декабря 1934 года). Усиленная деятельность «Особого 
Совещания» продолжалась до конца 1938 года, т. е. до снятия Ежова 
с поста народного комиссара внутренних дел; после этого она немно
го сократилась, но не надолго.

С начала войны в Европе работа НКВД снова начала принимать 
массовые размеры. Это стало особенно заметным с начала финской 
войны и присоединения Западной Украины и Западной Белоруссии, 
когда НКВД, кроме усиления репрессий в отношении населения ста
рых областей Советского Союза , стало проводить большие репрессии 
по очищению территории вновь присоединенных областей от антисо
ветского элемента. Началась эта кампания с арестов так называемых 
'«осадников» (так назывались польские военные поселенцы-колонис
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ты в Западной Украине и Западной Белоруссии). Применение репрес
сий против «осадников» было только поводом к широкой чистке всега 
населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Этот факт с до
статочной очевидностью подтверждается уже тем обстоятельством, 
что количество арестованных в этих областях достигло 13 процен
тов 20) всего населения, в то же время как количество «осадников» 
едва ли превышало 2—3 процента населения. Вся эта работа проводи
лась ГУГБ-НКВД и оформлялась «Особым Совещанием». После За
падной Украины и Белоруссии наступила очередь и Прибалтийских 
республик.

С началом второй мировой войны и объявления на военном поло
жении почти всей Европейской части Советского Союза деятельность, 
нормальных гражданских судов, по существу, совершенно прекрати
лась. Почти по всему СССР народные и областные суды были упраз
днены и взамен их были образованы областные и районные военные 
трибуналы. Деятельность этих трибуналов протекала под непосред
ственным контролем органов НКГБ и они только формально подчиня
лись Народному Комиссариату Юстиции. Это касалось тылов Совет
ского Союза, а во фронтовой полосе все судопроизводство было в ру
ках Особых отделов армий, т. е. фактически в руках того же НКГБ.

Во второй период войны началась большая работа по очищению 
от «контрреволюционного элемента» территорий, бывших под немец
кой оккупацией, а с ее окончанием началась проверка депортирован
ных немцами советских граждан. Вся эта работа была проведена 
органами Министерства Государственной Безопасности. Народный 
Комиссариат Внутренних дел был в 1941 году разделен на Народ
ный Комиссариат Государственной Безопасности (НКГБ) и Народ
ный Комиссариат Внутренних дел (НКВД).

Во второй период войны Президиумом Верховного Совета СССР 
был издан указ от 19 апреля 1943 года, вводивший новые меры нака
зания — смертную казнь через повешение и каторжные работы. 
Этот указ получил особо широкое применение. Меры репрессий по 
этому указу осуществлялись, главным образом, органами Министер
ства Государственной Безопасности, т. е. его «Особым Совещанием», 
и, в значительно меньшей степени, военными трибуналами, нахо
дившимися также под фактическим контролем МГБ. Следствие по 
всем этим делам велось исключительно в МГБ.

Расширенное толкование о применении указа от 19 апреля 1943 
года органами МГБ приняло исключительные размеры. В подавля
ющем большинстве случаев применение на практике этого закона 
ничего общего с действительным содержанием и назначением указа 
от 19 апреля 1943 года не имело. Всякое малейшее соприкосновение 
советских граждан с немцами в занятых ими областях квалифици
ровалось военными трибуналами и органами МГБ как «пассивная 
измена» или «сотрудничество с немцами». Такие «преступления»

20) Б р а ж н е в А. Школа опричников, «Посев», № 31, 5. VIII. 1951, 
стр. 13.
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как стирка белья немцам или работа на немецкой кухне или уборка 
помещений, занятых немцами, подводились под действие этого указа. 
Осуждались за эти «преступления» обычно женщины и подростки, 
которые, чтобы не умереть с голоду, были принуждены работать у 
немцев. Они за это признавались «пособниками преступников войны» 
и приговаривались по указу к каторжным работам в лагерях на срок 
до 20 лет. Лица же, в действительности имевшие какое-либо отно
шение к управлению, организованному немцами в оккупированных 
областях (старосты, бургомистры и т. д.), приговаривались к смерт
ной казни через повешение.

Специальные комиссии МГБ при участии выездных сессий воен
ных трибуналов осуществляли быструю расправу. В таких же разме
рах и с такими же мотивировками применялся органами МВД этот 
указ по отношению к «остовцам» и бывшим в немецком плену солда
там Советской армии. Их вина также в большинстве случаев квали
фицировалась как «пассивная измена» со всеми вытекающими из 
этого обстоятельства последствиями и влекла за собой каторжные 
работы или повешение. По самым скромным подсчетам, по указу от 
19 апреля 1943 года было осуждено не менее, чем три миллиона 
человек 21).

Из всего этого следует, что методы борьбы советской власти с ее 
противниками в последующем остались точно такими же, какими они 
были в начальный период ее существования. Менялись только на
звания органов, проводящих репрессии — ВЧК, ОГПУ, НКВД, МВД,. 
МГБ. В их действиях нет и тени права. Они производят уничтоже
ние миллионов людей, не щадя ни женщин, ни детей, как заподо
зренных в виновности, так и в предупредительных целях, тех, ко
торые, по мнению большевистских руководителей, не только опасны 
и враждебны в настоящий момент, но могут стать опасными или 
враждебными в будущем.

Таков путь с 1917 по 1954 год эволюции советского судебного за-- 
конодательства, его применения и внесудебных репрессий.

21) Семенов Н.
ститута по изучению

Советский суд и карательная политика, издание Ин-- 
истории и культуры СССР, Мюнхен, 1953, стр. 131.
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3. Суды Советского Союза

^2№ 
п/п

Название суда Когда дей
ствовал Подсудность Где действо

вал

1 Местные народ- 1918-1922 гг. 
ные суды

2 Революционные 1918-1922 гг. 
трибуналы

3 Революционные 1919-1922 гг. 
военные трибу
налы

4 Революционные 1920-1922 гг. 
военные желез
нодорожные три
буналы

5 Верховный суд 
СССР:
а) Гражданская 1922-1954 гг. 
коллегия

б) Уголовная кол- 19224954 гг. 
легия

Простые уголов
ные преступления

Контрреволюцион
ные преступления и 
особо важные уго
ловные дела

Военные преступ
ления

В уездах и 
мелких горо
дах

В губерниях 
и крупных го
родах

Дела железнодо- При управле- 
рожного и водного ниях желез- 
транспорта ных дорог

Высший кассацион
ный суд для респуб
ликанских судов и 
особо важных дел 
Высший кассацион
ный суд для респуб
ликанских судов и 
особо важных дел

в) Железнодо- 1922-1954 гг. 
рожная коллегия

г) Водно-транс- 1922-1954 гг. 
портная коллегия

Кассационный суд 
для железнодорож
ных судов дорог

Кассационный суд 
для водно-транспор
тных судов бассейна

д) Военная колле- 1922 1954 гг. 
гия

Кассационный суд 
для военных трибу
налов, военных ок
ругов, военных фло
тов

6 Верховный суд 
союзной респуб
лики:
а) Гражданская 1922-1954 гг. 
коллегия

В каждой 
союзной рес
публике

Кассационный суд 
для краевых и об
ластных судов и 
разбора особо важ
ных дел
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Где действо
вал

№№ 
п/п

Название суда Когда дей
ствовал

Подсудность

8

9

10

И

б) Уголовная кол 1922-1954 гг. 
легия

Кассационный суд 
для краевых и об
ластных судов и 
раэбора особо важ
ных дел

Краевые и об 
ластные суды: 
а) Гражданская 
коллегия

б) Уголовная кол
легия

Народные суды

Военные трибу
налы военных ок
ругов

Номерные во
енные трибуна
лы

Военные трибу
налы войск Ми
нистерства Внут
ренних Дел при 
военных округах

1922- 1954 гг.

1922-1954 гг.

1922-1954 гг.

1922-1954 гг.

1922-1954 гг.

1922-1954 гг.

Кассационный суд 
для народных судов 
и для особо важных 
дел, как первый суд

Кассационный суд 
для народных судов 
и первая инстанция 
для дел, где может 
быть вынесен смер
тный приговор, и для 
контрреволюцион
ных дел

Уголовные дела 
по всем статьям, где 
не может быть вы
несен смертный при
говор, кроме контр
революционных и 
гражданских дел

Кассационный суд 
для военных номер
ных туибуналов и 
суд первой инстан
ции для ст. 58, пп. 
1-а, l-б, 1-в, 6, 8, и 
9 Уголовного Кодек
са

Дела военных 
преступлений и де
ла военнослужащих 
вообще (в мирное 
время только те, где 
не выносится смер
тный приговор)

Кассационный суд 
для военных трибу
налов Министерства 
Внутренних Дел по 
отделам военных 
округов и первая 
инстанция по ст. 5«, 
пп. 1-а, l-б, 1-в, 6, 8 
и 9 Уголовного Ко
декса для работни

ков МВД

В каждом 
крае и области.

В каждем 
районе одни 
или по нес
кольку, если 
район боль
шой

В каждом 
военном окру
ге

В военных 
частях (обыч
но в дивизиях}

В каждом 
военном окру
ге
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Название суда Когда дей Подсудность Где действо
п/п ствовал вал

12

13

14

15

16

Военные трибу- 1934 1954 гг, 
налы войск Ми
нистерства Внут
ренних Дел до 
отдельным воен
ным округам

Военные трибу* 1922-1954 гг. 
налы военно-мор
ских флотов

Военные трибу- 1922-1954 гг. 
налы отделов во
енных трибуна
лов военного 
флота

Железно дорож- 1922-1954 гг. 
ные суды

Водно-транс- 1922-1954 гг. 
портные суды

Важные и другие В каждой об- 
престунления, со- ласти на тер- 
вершеяные военно- ритории дан- 
служащими Минис* ного военного 
терства Внутренних округа 
Дел ( в т. ч. пожар
ной охраны и мест 
заключения)

Кассационный суд По несксль- 
для воевных трибу- ку при каждом 
налов, отделов три- военном три
бунала флота и пер- бунале данно- 
вая инстанция по ст. го военно-мор- 
58, пп. 1-а, l-б, 1-в, 6, ского флота 
8 и 9 Уголовного Ко
декса

Важные и другие По несколь- 
преступления воен- ку при каждом 
нослужащих воен- военном три
но-морского флота бунале данно

го военно-мор
ского флота

Должностные пре- При каждом 
ступления персона- управлении 
ла железных дорог отделения же

лезной дороги
Должностные пре- При каждом 

ступления персона- управлении 
ла речного и мор- отдельного 
ского транспорта водного бас

сейна
17 Специальные 

коллегии желез
нодорожных и 
водно-транспорт
ных коллегий 
Верховного Суда 
СССР, верховных 
судов республик 
и краевых обла
стных судов

1934-1938 гг. Разбор всех дел, 
следствие по ко
торым велось в ор
ганах НКВД, глав
ным образом, по 
контрреволюцион
ным преступлениям
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ГЛАВА ВТОРАЯ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ЛАГЕРЕЙ В СССР

1. Период создания и последующего расширения лагерной системы 
(1918—1927 гг.)

15 апреля 1919 года Всероссийский Центральный Исполнитель
ный Комитет за подписью председателя М. И. Калинина издал дек
рет «О лагерях принудительных работ» 22). Этот декрет узаконил два 
положения, которые сопутствовали 18-месячному существованию 
Советской республики, а именно: а) утверждение лагерной сис
темы и б) утверждение принудительного труда. На
сколько широко внедрялись эти положения, видно из того, что декрет 
предусматривал организацию лагерей принудительных работ «при 
Отделениях Управления Губернских Исполнительных Комитетов» 23), 
т. е. этим все губернские комитеты обязывались создать лагери. 
Организация и заведывание лагерями возлагались на Губчека (Гу
бернские Чрезвычайные Комиссии); лагери в уездах открывались с 
разрешения Народного Комиссариата Внутренних Дел24).

Уже в этом первом постановлении о лагерях предусматривается, 
что побег из них «подлежит самым суровым наказаниям» 25). Но текст 
.декрета от 15 апреля 1919 года, повидимому, оказался недостаточ
ным, и 17 мая 1919 года за подписью председателя ВЦИК В. Аване
сова был опубликован новый расширенный декрет «О лагерях прину-

22) Собрание Узаконений 1919 г., № 12, стр. 124. Опубликовано в Извес
тиях Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов, 
15. IV. 1919, № 81.

23) 1-й пункт декрета «О лагерях принудительных работ», 15. IV. 1919.
24) 1-е и 2-е примечания к пункту первому декрета «О лагерях прину

дительных работ», 15. IV. 1919.
25) 4-й пункт декрета «О лагерях принудительных работ», 15. IV. 1919.
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дительного труда» 26). Декрет разработан очень подробно и имеет сле
дующие разделы: а) организация лагерей, б) управление лагерями, 
в) караульная команда, г) санитарный и медицинский надзор, д) О’ 
заключенных, е) помещение. Необходимо отметить, что за побег в пер
вый раз устанавливалось увеличение срока заключения в десять раз, 
а за вторичный Революционный Трибунал имел право применить 
расстрел 27).

Этим декретом были заложены все основные положения 
принудительного труда, ставшего неотъемлемым элементом 
государственной жизни Советского Союза и постепенно трансформи
ровавшегося в ныне существующую систему рабского 
труда.

1919 год был не только годом узаконения системы принудитель
ного труда в лагерях, он был также годом выявления и учета значи
тельной группы населения СССР, первая часть которой была заклю
чена в лагери немедленно, вторая часть физически уничтожалась 
все последующие годы и третья часть перманентно заполняла и за
полняет еще и сейчас концентрационные лагери Советского Союза. 
Мы имеем в виду «Постановление Народного Комиссариата Внутрен
них Дел о порядке регистрации бывших помещиков, капиталистов 
и лиц, занимавших ответственные должности в царском буржуазном 
строе (инструкция)», изданное 26 сентября 1919 года28).

Итак, тексты первого и второго декретов утверждали в 1919 году 
в каждой губернии (а иногда и в уезде) лагери принудительного тру
да, а специальная инструкция НКВД определила ту категорию на
селения, которая начала заполнять эти лагери. В России было 97 гу
берний и областей29). Так как в 1919 году еще никаких администра
тивно-географических реформ произведено не было, надо считать, что 
и количество лагерей (не включая уездных) в этом году было 97.

Одним из первых лагерей для политических заключенных был 
лагерь на Соловецких островах. Немедленно после его создания на
чали комплектоваться вспомогательные лагери: Вагиракша в Кеми 
и Попов остров на Белом море (последний являлся пересыльным 
пунктом на Соловки). Система этих лагерей называлась У СЛОН (Уп
равление Соловецких Лагерей Особого Назначения).

При создании первых лагерей советское руководство приходит к 
мысли об использовании заключенных в лагерях как рабочей силы 
для разработки лесных массивов в Карелии, Сибири, районе Печоры 
и полезных ископаемых на Ухте, Печоре, острове Вайгач, сибирских 
приисках и т. д.

26) Собрание Узаконений 1919 г., № 20, стр. 235. Опубликовано в Из
вестиях Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов , 
17. V. 1919., № 105.

27) 37-й и 38-й пункты декрета, 17. V. 1919.
28) Собрание Узаконений 1919 г., № 47, стр. 459. Опубликовано в Из

вестиях Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Сове
тов , 26.IX. 1919.

29) Менделеев Д. К познанию России, Буэнос-Айрес, 1952, стр. 136— 
138.
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Начинается постепенное расширение лагерной сети. В необжитые, 
отстоящие иногда на сотни километров от административных центров 
районы, в тайгу, тундру, на острова привозятся заключенные, первой 
задачей которых является построить помещение для администрации 
и охраны, а себе шалаши, землянки, бараки, огородить лагерь прово
локой, а потом начать изнурительную физическую работу в лесу, 
штольнях, на сплаве и т. д., которая для лагерников в подавляющем 
большинстве заканчивалась смертью.

Состав заключенных в период 1918—1927 гг. состоял в основном из:
1) представителей русской аристократии и государственного ап

парата дореволюционной России, не успевших эмигрировать за гра
ницу;

2) захваченных и не уничтоженных участников Белой армии;
3) представителей белого и черного духовенства, отказавшегося от 

снятия сана, а также большого количества монахинь;
4) лиц, принадлежащих к различным сектам;
5) обвиненных в серьезных политических преступлениях, но не 

расстрелянных. Эта категория включала в себя в основном предста
вителей старой интеллигенции;

6) «нэпманов», т. е. лиц, организовавших во время нэпа (1921— 
1928 гг.) частные предприятия (главным образом — торговые);

7) крупных уголовников-рецидивистов, обвиненных в тяжелых 
уголовных и повторных преступлениях;

8) бандитов. Эта категория проявила себя особенно ярко в после
военные годы и годы нэпа. Она состояла не из профессионалов пре
ступного мира, а из молодежи, выбитой из колеи нормальной жизни, 
не имевшей возможности поступить в высшие учебные заведения и 
избравшей путь погони за легкой наживой. Эта категория на языке 
лагерного начальства носила название «уголовно-бандитствующий 
элемент» и вместе с остальными семью вышеприведенными катего
риями составляла контингент заключенных, находившихся в наибо
лее тяжелых лагерных условиях;

9) категория, называвшаяся официально на языке лагерного на
чальства «соцблизкими» (политически и социально близкий больше
викам элемент). Эта категория состояла из приговоренных по бытовым 
статьям (растрата, насилие над несовершеннолетними, первая кража 
и т. д.) и выполняла в лагерях обязанности внутрилагерной админи
страции: нарядчики, бригадиры, воспитатели, заведующие пищевы
ми и вещевыми складами, внутрилагерные коменданты. К этой кате
гории причислялись также и обвиненные по 35-й статье Уголовного 
Кодекса (см. текст статьи в приложении);

10) советских военных и чекистов, обвиненных не в политических 
преступлениях, а за превышение власти, бытовое разложение и т. д. 
Из этой категории формировалась лагерная охрана, военизированная 
охрана (ВОХР), внутрилагерная следственная и контрразведыватель
ная часть.

Общая направленность внутрилагерной политики в отношении 
заключенных сводилась в этот период к созданию «декорума прили
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чия» — осознания существования советской власти в действитель
ности30). Заключенным воспрещались антисоветские разговоры, од
нако политически-перевоспитательная работа с ними не проводилась. 
В среде интеллигентской элиты, создавшейся во всех крупных лаге
рях, в узких кругах проводились беседы, разговоры и дискуссии по
литического характера, проходившие на высоком интеллектуальном 
уровне. Контрразведывательная часть лагеря постоянно пыталась 
вербовать доносчиков из среды этой интеллигенции. Но завербован
ные (главным образом, путем шантажа и угроз) рано или поздно рас
познавались путем открытого разговора о том, что такой-то сделался 
«стукачом», что приводило к быстрому переводу расшифрованного в 
другой лагерь.

2. Период создания лагерей заключения, обеспечивающих новые 
крупные строительства

(1928—1934 гг.)

Период 1928—1934 гг. характерен тем, что к лагерям, занимающим
ся разработкой природных богатств страны, прибавляются много
численные лагери для обеспечения крупных государственных строек, 
осуществляющихся при помощи эксплуатации физического и ум
ственного труда заключенных. Так были созданы системы и управ
ления строительств Беломорского канала в Карелии, Свирьстроя в 
Ленинградской области, Нивостроя на реке Ниве близ Кандалакши, 
Туломской заполярной ГЭС около Мурманска, прокладки железнодо
рожной линии Котлас—Ухта в Коми АССР, Байкало-Амурской же
лезнодорожной магистрали (БАМ) и т. д.

К концу этого периода начинаются крупные строительства (также 
с эксплуатацией труда заключенных) в центральных областях Рос
сии, но на эти строительства посылаются заключенные бытовых ста
тей или политические наиболее легких пунктов (например, 10-й пункт 
58 статья Уголовного Кодекса, т. е. агитация против советской вла
сти).

Наиболее «опасный» для советского руководства элемент концен
трируется в этот период на Соловках, Ухто-Печоре и в Беломорско- 
Балтийском комбинате; средний, с меньшими сроками наказания, — 
на БАМлаге и в Сибири вообще и, наконец, легкий — на крупных 
стройках в центральных областях страны.

Состав заключенных в лагерях в этот период пополняется следую
щими новыми политическими категориями:

1) раскулачиваемое крестьянство;
2) крупные специалисты и деятели науки, осужденные в резуль

тате процесса «вредителей» Промпартии, сахарников, нефтяников,

30) Б е р н е р Н. Внутренняя эмиграция и интеллигенция на Соловках, 
Рукопись, архив Института по изучению истории и культуры СССР, 
Мюнхен.
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чисток Академии наук и других научных учреждений. (Интересна од- 
на деталь обвинений во вредительстве этой категории: до 1933 года 
от подсудимых требовалось признание во вредительской деятельно
сти в пользу Франции, а с 1933 года — в пользу Германии);

3) представители национальных партий и создавшихся конспира
тивных национальных организаций: русские, бывшие члены социа
листических партий, кондратьевцы, азербайджанцы-мусаватисты* 
украинцы из Спшки Визволення Украшы (СВУ), грузинские социал- 
демократы, еврейские сионисты и т. д.;

4) иностранные коммунисты, приехавшие в Советский Союз на 
коминтерновскую работу и разочаровавшиеся в коммунистической со
ветской действительности;

5) советские коммунисты различных партийных уклонов: троцки
сты, бухаринцы и т. д.;

6) молодежь, обвиненная в подготовке террористических актов, 
против советских вождей и, в первую очередь, против Сталина. Эта 
очень крупная по своему количественному составу категория вклю
чала в основном молодежь 16—20-летнего возраста;

7) большая количественно категория заключенных по закону от 
7 августа 1932 года за расхищение государственной собственности;

8) пограничное население, обвинявшееся в политических преступ
лениях: шпионаже, подготовке диверсий, переводе через границу 
и т. д.;

9) деятели искусства;
10) советские граждане, обвинявшиеся в связях с иностранцами. 
Административное внутрилагерное построение сводилось в этот пе

риод к следующему. Начальником лагеря был обыкновенно служа
щий войск ОГПУ—НКВД (в очень редких случаях — военный или 
чекист, заключенный по бытовой статье). Внешняя охрана лагеря осу
ществлялась ВОХРом, а в лагерях особо важного значения — воен
нослужащими войск НКВД. Проживала она всегда вне лагеря и про
водила его внешнюю охрану — сопровождение заключенных на ме
сто и с места работы и наблюдение за ними во время нее; внутри ла
геря наблюдение за заключенными осуществлялось комендантской 
частью, состоявшей из коменданта и его помощников — заключенных 
из «соцблизких».

К началу описываемого периода в большинстве лагерей издева
тельства и избиение заключенных лагерным начальством, — которое 
состояло обычно из бывших чекистов, военных и заключенных боль
шого стажа, завоевавших симпатии вышестоящего начальства, — до
стигли своего предела. Заключенных жестоко избивали, ставили зи
мой раздетыми на пеньки в лесу или летом «на комара» и т. д., при
чем все это было массовым явлением. Известен случай, когда при
ехавшая из Москвы комиссия произвела расследование в системе Со
ловецких лагерей. Ряд особо «отличившихся» начальников был рас
стрелян; произвол низшего начальства этим был на несколько лет 
прекращен и режим заключенных несколько улучшился.

В последующие годы для заключенных были введены «зачеты»
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за ударную работу, уменьшающие срок заключения. Заключенный, 
ударно выполняющий свою работу, мог сократить свой срок наказа
ния за квартал на 18, 30 и 45 дней. Эта разница зачетов сначала оп
ределялась степенью активности заключенных в работе и их уча
стием в культурно-воспитательной деятельности лагеря. Однако в 
скором времени зачет в 45 дней стал присуждаться только «соцблиз- 
ким» бытовикам; зачет в 30 дней стал даваться политическим с лег
ким пунктом обвинения, а на долю политических, обвиненных в 
шпионаже, диверсии и терроре, остался зачет в 18 дней за квартал.

В этот период существования лагерей допускалась работа полити
ческих заключенных по специальностям (бухгалтеры, инженеры, 
научные работники, художники, артисты, библиотекари и т. д.), но 
только после того, как они проработали соответствующее время на 
тяжелых физических работах. Однако это было возможно только при 
крупных управлениях лагерей. В лагерях, отдаленных -от централь
ных пунктов управления, положение заключенных оставалось по- 
прежнему исключительно тяжелым.

На лесосплаве, лесопогрузке, лесоповалке, земляных работах и 
т. д. каждый заключенный должен был ежедневно выполнять чрез
вычайно тяжелую норму, выработать которую способен только физи
чески сильный человек, всю жизнь занимавшийся физическим тру
дом и имеющий сноровку в том или ином его виде. Процент выпол
нения нормы отзывался пропорционально и на получении продукто
вого пайка. Выполнивший 70 или 50 процентов нормы получал 70 или 
50 процентов пайка. При выполнении 30 процентов нормы или при 
отказе от работы выдавался минимум, состоявший из 300 гр. хлеба и 
чашки «баланды» — супа. Постоянное невыполнение нормы влекло 
за собой постоянное уменьшение рациона, полное обессиливание, за
болевание и, как правило, смерть.

К этому необходимо добавить, что работа не прерывалась летом 
в самый сильный дождь, зимой в самые сильные морозы. Рабочий 
день достигал летом 12 часов, а зимой для работников леса несколько 
сокращался из-за ранней темноты и боязни побегов заключенных во 
время работы. Нередко от лагеря до места работы было расстояние в 
10—15 км, которое заключенные проходили пешком.

Если в отдельные периоды начальство и охрана и не прибегали 
к побоям заключенных, то само душевное состояние последних от 
духовной депрессии, тяжести работы и постоянного недоедания было 
настолько подавленным, что многие в крайнем отчаянии нарочно ра
нили себя во время работы в лесу — отрубали себе пальцы на руках 
и на ногах и даже самые кисти рук, а зимой сознательно раздева
лись и обмораживали ноги. Это явление приняло массовые размеры 
и называлось на языке лагерного начальства «саморубством». С само- 
рубами началась серьезная борьба. Им, как правило, увеличивался 
срок заключения за так называемый «лагерный саботаж»: к сроку 
в 10 лет прибавлялось еще 5, к срокам в 8 и 5 лет прибавлялось 3 го
да. Однако явления саморубства и самообмораживания окончатель
но искоренены не были, только заключенные впредь делали увечья 
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так, будто бы это случилось не по их вине, а вследствие несчастного 
случая (при падении деревьев, обрубке сучьев и т. д.).

Отказавшихся от выхода на работу запирали во внутрилагерный 
изолятор; зимой он не отапливался и заключенных, сажая в него, раз
девали до нижнего белья. В некоторых изоляторах вместо нар были 
набиты тонкие брусья, сидеть на которых было мучительно; называ
лось это отправкой «на жердочки».

Умирали в лагерях, главным образом, старики и молодежь. Мо
лодежь от того, что в ней ярче и активнее проявлялся дух противо
речия и сопротивления. Она чаще наотрез отказывалась от работы, 
сидела во внутренних -изоляторах, простуживалась и массами умира
ла от туберкулеза, воспаления легких и других болезней.

Освобождение от работы по болезни санчастью производилось 
только при повышенной температуре; при болезнях, вызывавших ос
лабление и падение температуры, освобождения не полагалось, да и 
разобрать болезненное состояние заключенных санитарная часть мог
ла не воегда, т. к. заведующих на отдаленных командировках, имею
щих настоящее медицинское образование, было очень мало. Заведую
щие санитарными частями были обыкновенно санитары. Иногда, пос
ле особо тяжелого зимнего сезона, в лагерях организовывались «сла
босильные команды», использовавшиеся на более легких работах при 
неуменьшенном пайке.

Обычно в лагерях, как правило, к 70—80 процентам политичес
ких заключенных примешивалось 20—30 процентов уголовников-ре
цидивистов. Делалось это из особых соображений. Внешняя охрана 
и лагерное начальство во внутреннюю жизнь лагеря не вмешивалось, 
и внутри лагеря царил полный произвол. Сравнительно небольшой 
процент рецидивистов постоянно терроризировал политических, бес
пощадно их обкрадывая и избивая, поэтому политические неохотно ос
тавались в лагере в рабочее время, если к этому даже представля
лась возможность; большинство же уголовников, без существенных 
последствий для себя, на работу не выходило. Таким образом произ
вол и избиение политических заключенных со стороны начальства 
и охраны фактически были передоверены уголовникам.

Особенно тяжелым в лагере было положение женщин, заключен
ных по политическим статьям. Тем из них, которые имели детей, бы
ло особенно тяжело, так как их дети отправлялись в детские дома 
или беспризорничали. Женщины, осужденные по политическим ста
тьям, принуждены были жить в лагерях вместе с женщинами уго
ловницами, проститутками и воровками. Ночью женские бараки обык
новенно превращались в публичные дома, так как «соцблизкие», 
представлявшие лагерную администрацию и откормленные на краде
ном лагерном пайке, использовали женские бараки как места 
своих любовных развлечений. Положение политической женщины 
становилось еще более невыносимым, если она обладала красивой 
внешностью: отказ от любовных притязаний обыкновенно означал пе
ревод в условия совершенно невыносимой работы.

Необходимо отметить необыкновенную осведомленность заклю
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ченных о происходящем в других лагерях и о судьбе других заклю
ченных. Основана она была на том, что заключенные, сидевшие уже 
по много лет, постоянно перебрасывались из одного лагеря в другой.

3. Период ухудшения положения политических заключенных^ 
закончившийся жестокими репрессиями

(1934—1938 гг.)

Этот период характерен следующими пополнениями состава за
ключенных:

1) чрезвычайно многочисленным и разнообразным контингентом*, 
от профессуры до рядовых рабочих и колхозников, явившимся ре
зультатом чистки 1936—1938 гг.;

2) категорией крупных работников коммунистической партии и го
сударственного аппарата и членами их семей, посаженных в период1, 
чистки и обвиняемых в государственной измене;

3) пополнением категории «террористов»;
4) категорией осужденных по политической статье чекистов в*, 

связи с убийством Кирова и снятием и уничтожением Ягоды и Ежова;
5) военными, попавшими в заключение в связи с чисткой и про

цессами в Красной армии;
6) молодежью в возрасте от 12 до 16 лет, брошенной в лагери по 

постановлениям о привлечении за преступления несовершеннолетних;.
7) бывшими рабочими и служащими Китайско-Восточной желез

ной дороги, приехавшими в СССР из Маньчжурии после продажи^ 
этой дороги Китаю.

Ухудшение положения политических заключенных началось 2 
убийства Кирова. Заключенные по обвинению в террористической 
деятельности и работавшие по специальности были целиком переве
дены на общие физические работы в отдаленные участки. На многих 
были заведены новые дела, многие получили добавочные сроки за
ключения. В 1936—37 годах все политические заключенные, за ред
ким исключением для пунктов 10-го и 11-го 58-й статьи Уголовного^ 
Кодекса при небольших сроках, были сняты с работ по специально
сти и переведены на общие работы.

В конце лета 1937 года начался самый страшный период для по
литических. За процессом Тухачевского в лагерях последовала волна, 
репрессий. В каждый лагерь приезжала комиссия 3-го отдела 
ГУЛАГа, разбиравшая на месте с лагерным начальством и руководи
телями местной 3-й части дела политических заключенных. Произ
водилась быстрая сортировка. В первую очередь отсортировывались, 
заключенные, подлежащие, по мнению комиссии, расстрелу. Их груп
пами сажали в изоляторы, затем увозили или уводили на расстрел, 
происходивший обыкновенно вблизи лагерей. Если эту группу и уво
зили далеко от лагеря, все равно судьба вывезенных для остальных 
лагерников была совершенно ясна, так как уводимые из лагеря ухо
дили без вещей, и их имущество оставалось в лагерной вещевой кап
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терке. Одним из самых больших массовых уничтожений был расстрел 
огромного этапа политических, вывезенных в лагерь «Попов остров» 
осенью 1937 года. На Поповом острове были оставлены все вещи за
ключенных, и после никого из уведенных в лагерях уже не видели.

После отсортировки и расстрела первой группы комиссия начала 
отбирать вторую группу, которую (уже с вещами) отправляли на са
мые тяжелые, находившиеся в большом отдалении от мест поселе
ния и путей сообщения участки. Из третьей группы политических, 
признанных в процессе проверки лояльными, формировались лагери 
общих работ, находившиеся вблизи центров отделений, управлений, 
и лагери, обслуживающие различные строительства. Заключенные, 
находившиеся в лагерях в этот период, определяют, что по некото
рым лагерям было расстреляно 25 процентов политических, 35 про
центов было отправлено в отдаленные лагери со строгим режимом и 
около 40 процентов перекомплектовано. Но официальная «норма», 
данная ГУЛАГом для этой кампании, была установлена в 10 процен
тов от общего количества заключенных.

Принцип распределения заключенных по этим трем группам был 
следующий. Распределение производилось комиссией, руководившей
ся, повидимому, данными о заключенных, полученными от местных 
работников 3-й части. В расчет принимались пункт 58-й статьи и ла
герная характеристика. Зачастую срок не играл решающей роли: бы
ли случаи, когда в одном лагере сидели заключенные по одному делу, 
и часто оказывалось, что расстреливали не основных обвиненных по 
процессу, имевших большие сроки, а обвиненных, имевших меньшие 
сроки, но проявивших себя антисоветски или по какой-либо другой 
причине вызвавших неприязнь лагерного начальства.

В основном были расстреляны и отправлены в штрафные далекие 
командировки заключенные, имевшие обвинения в вооруженном вос
стании, шпионаже, терроре и диверсии, т. е. по пунктам 2, 6, 8 и 9 
58-й статьи Уголовного Кодекса.

Заключенные второй группы, отправленные в отдаленные лаге
ри, по окончании срока из лагерей не освобождались. Зачеты за удар
ную работу были полностью аннулированы; одновременно в самих 
лагерях без судебной процедуры значительной части заключенных 
стали добавлять сроки наказания; многих переводили в начавшие 
тогда организовываться закрытые изоляторы. В этот период времени 
заключенные потеряли всякую надежду быть освобожденными.

В конце 1938 года, в связи с арестом Ежова и назначением Берия, 
некоторые заключенные, пересидевшие сроки, были освобождены 
особым приказом из Москвы. Декабрь 1938 года был месяцем наи
большего освобождения старых заключенных. Но в этом же году в 
лагери начали прибывать заключенные по новым срокам, пригово
ренные на 15, 20 и 25 лет заключения 31).

31) Постановление ЦИК и СНК СССР, 2. X. 1937, опубликовано в Соб
рании Законов СССР, № 66, стр. 297.
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4. Предвоенные годы в лагерях заключения
(1939—1940 гг.)

Этот период ознаменовался новым притоком заключенных, аре
стованных еще во времена ежовщины, но задержанных в подслед
ственных тюрьмах.

О созданных в эти годы закрытых изоляторах имеются разноре
чивые сведения. Повидимому, никому из сидевших в них не удалось 
достигнуть свободного мира. Созданы эти изоляторы в различных 
отдаленных местах Советского Союза. Заключенные в них, по ряду 
сообщений, не принуждались к тяжелому труду и при вступлении 
становились «номерниками», теряя свои установочные данные.

В этот период лагери заключения пополнились следующими кон
тингентами:

1) польским офицерством, избежавшим Катынского уничтожения;
2) военнопленными, освобожденными из финского плена;
3) депортированными из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.
В 1950 году в лагерях были произведены массовые расстрелы по 

норме указанной ГУЛАГом — 5 процентов от общего числа заклю
ченных.

5. Лагери заключения в период второй мировой войны
(1941—1945 гг.)

С началом войны в Советском Союзе вновь началась волна репрес
сий, распространившаяся на бывших заключенных и на ту категорию, 
которая по «профилактическим» соображениям должна была быть 
изъята в военный период. Однако, благодаря огромной неразберихе, 
имевшей место особенно в областях, к которым приближалась линия 
фронта, многим бывшим заключенным удалось избежать ее тем или 
иным способом (переменой места жительства, ускоренным доброволь
ным зачислением в армию через чужие военкоматы и т. д.).

Ужасна была судьба политических заключенных, сидевших под 
следствием в городах, к которым подходили немецкие войска. Боль
шую часть политических подследственных вывезти не успели и их 
массами уничтожали в оставляемых Красной армией городах. Оста
лись сведения о массовом расстреле в тюрьмах Днепропетровска, 
Киева, Гомеля, Минска, Винницы и др. В Киеве были сожжены два 
вагона политических подследственных, вывезти которых не представ
лялось возможным.

Для этого периода характерно освобождение из лагерей уголов
ников и бытовиков с зачислением их в армию для «защиты родины». 
Много военных, включая и крупные чины, сидевших по политическим 
обвинениям, в период войны было также отправлено в действующую 
армию в порядке «искупления своей вины перед родиной».

Во время войны лагери заключения пополнились за счет:
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1) немцев-колонистов, проживавших на территории СССР;
2) «окруженцев» (солдаты и офицеры, вышедшие из окружения 

немецкой армией и бежавшие из немецкого плена);
3) жителей освобожденных от немцев областей, подозревавших

ся в связях с немцами или хотя бы в лояльном отношении 
к ним;

4) представителей некоторых национальностей, которые в той 
или иной степени сотрудничали с немцами во время оккупа
ции (калмыки, крымские татары, карачаевцы, чеченцы, ингу
ши, балкарцы и т. д.);

5) пленных немцев.
В 1941 году в лагерях были произведены массовые расстрелы по 

норме, указанной ГУЛАГом.
Режим заключенных в лагерях ухудшился до предела.

6. Лагери заключения в послевоенный период
(1945—1954 гг.)

Контингент заключенных в послевоенные годы сильно увели
чился. К прежнему составу прибавились:

1) бывшие участники армии генерала Власова;
2) участники национальных военных соединений, находивших

ся на немецкой стороне;
3) рабочие «остовцы», возвращенные из Германии;
4) «освобожденные» союзными войсками и Красной армией со

ветские военнопленные;
5) враждебные коммунизму элементы из Польши, Чехослова

кии, Восточной Германии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Лит
вы, Латвии, Эстонии;

6) немецкие и японские военнопленные;
7) возвратившиеся на родину «советские патриоты».

В послевоенные годы положение в лагерях было очень тяжелым, 
особенно в отношении питания. Заключенные вследствие недостатка 
рабочих рук после войны должны были обслуживать не только 
стройки и разработку природных богатств, но и вновь создаваемые 
и перегруппированные промышленные центры. Сведения о том, что 
в 1946—1948 гг. средняя выработка заключенных не превышала 40 
процентов, объясняются предельным отчаянием заключенных, боль
шой процент которых прошел тяжелые годы плена, остовских лаге
рей, войны и долгих голодовок. Но самое главное заключалось в том, 
что после победной войны над гитлеровской Германией у заключен
ных на долгие годы была потеряна всякая надежда на освобожде
ние. Большинство населения СССР, и тем самым заключенные, по
лагало, что освобождение от большевизма возможно только с помо
щью свободного мира. Причем абсолютное большинство думало, что 
эта помощь будет бескорыстна, т. е. свободный мир придет на пс- 
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мощь населению СССР и заключенным как рыцарь, поборник добра, 
возмущенный злом, которое сопутствует коммунизму, и что никаких 
материальных целей свободный мир при этом преследовать не бу
дет. Вот эта надежда после войны у заключенных и была потеряна. 
Осталась полная бесперспективность.

В лагерях средняя норма выработки заключенных на физической 
работе обычно составляла 60—70 процентов установленной нормы. 
Естественно, что пониженная выработка в послевоенные годы (40 
процентов) несла за собой ухудшение и без того скудного питания и 
приводила к очень высокой смертности.

Отношение в послевоенный период в лагере к заключенным было 
очень плохое. В период 1948—1950 гг. положение в лагерях несколь
ко улучшилось: при выработке известного процента нормы начали 
выдавать 800 граммов хлеба вместо прежних 300 граммов. Начали так
же выплачивать заработную плату в размере 10—20 рублей, в неко
торых случаях и 40 рублей в месяц. В этот период были открыты 
ларьки, где заключенные могли покупать за деньги хлеб, повидло, 
маргарин и табак.

С 1950 г. начались новые улучшения режима заключенных. Сред
ний рацион питания заключенного в день принимает следующий вид:

0,800 кг хлеба,
0,020 ” жира,
0,120 ” крупы или мучных изделий,
0,030 ” мяса или 0,075 рыбы (или 

морского зверя),
0,027 ” сахара.

Хлеб выдается на руки, из остальных продуктов готовится горя
чая пища, состоящая из супа один или два раза в день и 200 граммов 
каши. С 1952 года в лагерях перестал остро чувствоваться недоста
ток хлеба: в закрытых изоляторах хлебный паек с 300 граммов вы
рос до 500—600 граммов в день. На физических работах заключен
ные, перевыполняющие норму, стали получать 1 000—1 200 граммов 
хлеба в день и добавочное премиальное блюдо, но, как и раньше, сти
мулирование производительности труда производилось здесь вели
чиной рациона питания: невыполняющие нормы получают умень
шенный рацион.

Во многих лагерях в эти годы был расширен ассортимент товаров 
в ларьках. Появились пряники, сахар, папиросы и даже некоторые 
предметы одежды. В некоторых более благоустроенных лагерях бы
ли организованы так называемые «народные кухни», в которых го
товилась и продавалась заключенным горячая пища. Слабосильных 
от голода и работы в лагерях стало значительно меньше, и их сразу 
же отправляют в особые слабосильные команды или на инвалидные 
лагпункты.

Заключенные, выполняющие нормы на физических работах, и за
ключенные, работающие по специальности, получают денежное воз
награждение. Сумма заработка в 1953—1954 гг. в некоторых случаях 
была довольно высокой. Система выдачи денег следующая: из зара- 
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Потной платы заключенных вычитается стоимость затрат на его со
держание, питание, обмундирование и др. расходы. Этот вычет по 
различным лагерям неодинаков и колеблется от 450 до 500 рублей в 
-месяц. Часть оставшегося заработка зачисляется на личный счет за
ключенного, а часть выдается ему на руки в виде суммы, достигаю
щей иногда от 40 до 200 рублей в месяц. В ряде лагерей заключен
ным, производящим работы по обслуживанию лагеря, или инвали
дам выплачивается до 20 рублей в месяц.

По ряду сведений, в лагерях улучшилось медицинское обслужи
вание. Во многих местах увеличился штат вольнонаемных врачей и 
фельдшеров. Увеличилась норма для освобождения больных заклю
ченных от работы. Вблизи лагерных управлений отстроены госпита
ли, которые имеют неплохое обслуживание, до рентгеновских каби
нетов включительно, и даже располагают такими медикаментами, как 
пенициллин. Отношение вольнонаемных врачей к заключенным не
плохое.

Режим ва последние годы если и остался строгим, то по сравне
нию с военными и послевоенными годами значительно улучшился. 
По ряду сведений, произвол криминального элемента прекратился; с 
1952 года (повидимому, на основании распоряжений ГУЛАГа) в ряде 
лагерей приняты жесткие меры в отношении уголовных, терроризи
рующих политических заключенных. С конца 1953 года во многих 
лагерях уголовников стали отделять от политических и бытовых.

Необходимо отметить, что вообще в послевоенные годы количе
ство советских граждан, отправляемых в лагери, по сравнению с 
предвоенными годами сильно уменьшилось в основном за счет поли
тического контингента.

Среди заключенных лагерей и тюрем находится довольно боль
шое число старых эмигрантов, добровольно вернувшихся на родину. 
Торжественно встреченные, они через некоторое время были аресто
ваны и получили различные сроки лагерей. Среди них было много 
приехавших в СССР из Франции в 1945—1946 гг.

После смерти Сталина и казни Берия, несмотря на то, что амни
стия не предусматривала освобождения политических заключенных, 
их положение в лагерях улучшилось; отношение охраны, по послед
ним сведениям, стало к ним лучше.

Анализируя политические события, происходившие в 1953 году, 
надо думать, что некоторое количество старых заключенных было 
освобождено: в настоящее время в политической и общественной 
жизни Советского Союза появился ряд работников, попавших во вре
мена ежовской чистки 1937—1938 гг. в лагери полной изоляции на 
большие сроки.

Внутренняя борьба в советской правящей верхушке, несомненно, 
вызвала большое количество арестов и заключения в лагери. Однако 
можно с определенностью сказать, что эти аресты, даже после снятия 
и расстрела Берия, не носили прежнего характера кампании с зара
нее предусмотренными контрольными цифрами. Антиправитель
ственная деятельность, активизировавшаяся после смерти Сталина, 
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также привела' к некоторому пополнению контингентов заключен
ных, но опять-таки эти аресты не носили, повидимому, прежнего 
массового профилактического характера.

Сведения об улучшении положения в лагерях касаются только 
той их части, которая как-то, иногда очень условно, но все же свя
зана общением с внутренней жизнью страны. Но есть лагери, о жиз
ни которых ничего неизвестно. Улучшилось там в какой-то мере по
ложение или они продолжают и далее ускоренно перемалывать люд
ские жизни — остается загадкой.

Совершенно твердо можно констатировать, что теперешнее улуч
шение в лагерях есть явление временное, вызванное особыми сообра
жениями советского правительства. Такие периоды — кратковремен
ные и длительные, повсеместные и ограниченные территориально — 
были и ранее. Лагерная система и рабский труд являются следствием 
карательной политики советского руководства, неразрывно связан
ной с идеологической доктриной, на основе которой и проводятся 
все действия. А без идеологических изменений не может быть изме
нений и в действиях. Идеологических изменений в доктрине советского 
руководства нет, следовательно, не может быть изменений и в кара
тельной политике, т. е. в лагерной системе с ее рабским трудом.

По ряду данных, одним из соображений, в силу которого советское 
правительство допустило ряд послаблений в лагерях, является недо
статок в людях. Большевики ради достижения своих целей всегда 
щедро жертвовали человеческими жизнями; повидимому, это привело 
к колоссальным потерям населения, и сейчас «человек стал дороже». 
Но мы еще раз оговариваем, что это изменение не принципиальное, а 
чисто конъюнктурное: мы уверены, что в ряде лагерей «цена челове
ка» осталась прежней, т. е. равной нулю.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ТЮРЬМЫ

Дать стандартизированное описание режима советских следствен
ных тюрем и тюрем заключения чрезвычайно затруднитёльно. Режим 
этот меняется в зависимости от основного предназначения, от бли
зости или отдаления от крупных центров страны, от характера и 
способностей руководящих работников МВД в данном городе, от кате
гории арестованных, содержащихся в этой тюрьме.

На основании ряда последних сведений можно нарисовать в общих 
чертах типовой режим, главным образом, подследственных советских 
тюрем.

L Следственные тюрьмы областного, краевого и республиканского 
значения

В камерах тюрем этого типа подследственные обыкновенно содер
жатся в таком количестве, при котором минимальное соблюдение 
гигиенических условий становится невозможным. Нередко в камеру, 
которая при соблюдении правил санитарии рассчитана на 30 человек, 
помещается удвоенное или утроенное число заключенных. Это проис
ходит не только из-за недостатка тюремной площади и большого ко
личества арестованных, но и из соображений поставить заключенных 
в условия, ослабляющие их моральное и психическое сопротивление 
во время следствия.

В этом типе следственных тюрем заключенные по обвинению в по
литических, уголовных и бытовых преступлениях содержатся вместе, 
но проводится также одиночное или карцерное заключение. Подслед
ственные отправляются в одиночные камеры большей частью в тех 
случаях, когда их хотят изолировать от других подследственных, ли
шить их товарищеской моральной поддержки, ослабить их волю к 
сопротивлению. В карцер арестованные переводятся в порядке штра
фа за содеянные в тюрьме проступки: повреждение государственного 
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имущества, невыполнение приказа, пререкания с начальством, гром
кий разговор или пение и т. д. В описываемой категории тюрем пере
вод в одиночку или карцер большей частью является мероприятием? 
временного характера.

Подследственные спят в камерах обыкновенно на деревянных на
рах, иногда двойных — верхних и нижних. В более благоустроенных: 
тюрьмах нары могут быть построены с местами на четыре человека. 
— два нижних и два верхних места. Камеры дезинфицируются силь
но пахнущим раствором; против насекомых-паразитов применяются 
специальные средства-порошки. По ряду сведений, вши и клопы, в 
связи с вновь открытыми антисептическими средствами, в ряде совет
ских тюрем перестали быть бичом арестованных. Раз в десять дней 
подследственные подвергаются санитарной обработке, состоящей ив 
бани и стрижки парикмахерской машинкой. В подследственной тюрь
ме особой специальной тюремной одежды не выдается; арестованные- 
содержатся в собственном платье. Ремни, шнурки от ботинок, под
тяжки, металлические предметы во избежание покушения на само
убийство отбираются.

Окна в камерах заделаны решотками с внешней стороны; к ним- 
приделаны обыкновенно жестяные «зонты», мешающие видеть проис
ходящее снаружи и оставляющие открытым только часть неба ввер
ху окон.

В течение дня арестованные оправляются в «парашу» — чан, ста
вящийся около двери камеры. Утром в пять часов, после побудки, и 
вечером в 8 часов, а иногда и ночью, заключенных всей камерой вы
водят в клозеты, в которых также производится и умывание. Утром и- 
вечером, а иногда и ночью, по камерам производится поверка заклю
ченных.

Один раз в день все подследственные, находящиеся в камере, вы
водятся во внутренний двор тюрьмы, на котором они парами под на
блюдением стражи совершают круговую прогулку. Продолжитель
ность прогулок в разных тюрьмах колеблется от 10 до 30 минут.

Питание в подследственных тюрьмах состоит из хлебного пайка в 
300—500 граммов, выдаваемого в 7 часов утра вместе с кипятком; 
обеда в 13 часов, состоящего обычно из плохого овощного или рыбно
го супа и небольшого количества каши (перловой, ячневой, сечки) иг 
ужина в 19 часов, состоящего также из супа или каши. Арестован
ные в подследственных тюрьмах могут получать продуктовые и ве
щевые передачи, тщательно проверяемые тюремным персоналом. Из
давна в советских тюрьмах существует неписанный закон, предпи
сывающий заключенным камеры отделять некоторый процент про
дуктовых передач в пользу товарищей, не получающих их. Распре
деление этих продуктов между нуждающимися производится группой 
долго сидящих подследственных, называющейся обыкновенно «ком
бедом» (комитетом бедноты).

Переписка с родными и свидания с подследственными в тюрьмах 
разрешаются только в исключительных случаях и чаще всего только» 
после приговора и перевода в пересыльную тюрьму. В некоторых 
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тюрьмах подследственным выдаются бумага и карандаши для состав
ления заявлений и жалоб в соответствующие судебные инстанции.

В камеры часто подсаживают доносчиков из подходящих для этой 
цели подследственных. Они должны следить за всем происходящим 
в камере. Иногда их подсаживают для специального наблюдения и 
разговоров с кем-либо из состава камеры. На тюремном языке эти 
доносчики называются «стукачами», «наседками», иногда «сексотами» 
(последнее совершенно неправильно, так как эти доносчики «секрет
ными сотрудниками» не являются, а подбираются из состава под
следственных и временно используются органами следствия). Большо
го вреда арестованным они обыкновенно не приносят: наметанный 
глаз советских людей их быстро распознает и, несмотря на строгость 
тюремного режима, заключенные, особенно уголовники, их нередко 
изрядно колотят.

Время от времени в камерах производятся тщательные обыски.
Книги в тюрьмах этого типа выдаются редко. В камерах играют в 

шахматы, шашки, домино, карты, очень часто самодельные. В боль
шинстве тюрем все же эти игры запрещены.

Состояние подследственных из-за плохого питания, антисанитар
ных условий, тоски по близким и боязни за свою судьбу — очень 
тяжелое, особенно, если подследственное заключение длится долго. 
Этот срок для арестованных столь мучителен, что они часто прини
мают окончательный приговор совершенно равнодушно.

Следственные тюрьмы находятся в ведении ГУЛАГа — Главного 
управления мест заключения МВД СССР.

2. Внутренние тюрьмы и изоляторы областного, краевого и 
республиканского значения

Во внутренних тюрьмах и изоляторах содержатся подследствен
ные, обвиняемые в политических преступлениях. Режим тюрем этого 
типа очень строг. При поступлении во внутреннюю тюрьму подслед
ственного раздевают донага и тщательно обыскивают. Переписка с 
внешним миром и свидания во внутренних тюрьмах не разрешаются.

Однако санитарное состояние и питание в этих тюрьмах значи
тельно лучше. В тюрьмах столичного порядка подследственные спят 
на кроватях с постельными принадлежностями (но днем на кроватях 
лежать запрещено). Продуктовые и вещевые передачи обыкновенно 
не разрешаются. Подследственным, если у них имеются деньги, раз
решается раз в 10 дней заказывать покупку продуктов питания и 
туалетных принадлежностей в пределах небольшой суммы, которая 
колеблется от 10 до 20 рублей. В большинстве тюрем деньги обычно 
отбираются и взамен их выдается квитанция, по которой и произво
дится расчет. Арестованные в камере содержатся в ограниченном ко
личестве; бывают камеры на 4-х и даже 2-х подследственных; часто 
практикуется одиночное заключение. Подследственные по особому 
разрешению следователя могут пользоваться тюремной библиотекой.
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Несмотря на лучшие условия питания и лучшее соблюдение сани
тарных правил, самочувствие арестованных в них значительно тяже
лее и они всегда радуются, если их после окончания предваритель
ного следствия, в ожидании приговора, переводят в следственную 
тюрьму общего режима или после вынесения приговора — в пере
сыльную тюрьму.

В камерах свет ночью не тушится. Тюремная стража постоянно 
наблюдает за арестованными в отверстие-глазок, находящийся в 
двери и называющийся на тюремном языке «волчком». Для пониже
ния психического сопротивления подследственных допрашивают 
обыкновенно по ночам. Охрана в тюрьме осуществляется войсками 
МВД. Изоляция во внутренних тюрьмах полная. При вызовах к сле
дователю арестованный проводится по тюремным ходам так, что он 
кроме стражи никого из содержащихся в тюрьме не видит. При вызо
ве на допрос охрана заходит в камеру и называет только первую 
букву фамилии вызываемого: фамилию должен назвать сам подслед
ственный. Во многих внутренних тюрьмах в коридорах стража раз
говаривает между собой при помощи знаков, чаще всего щелчками 
пальцев. Для внутренних тюрем характерен звук этих щелчков и 
постоянное громыхание дверных запоров.

Внутренний изолятор СССР для самых важных политических под
следственных находится в Москве и отличается особенно строгим ре
жимом. Построен он по особому проекту. Внутри тюремного помеще
ния имеется пустое пространство, вокруг которого расположены в 
несколько этажей камеры, главным образом, одиночного заключе
ния. Все двери камер направлены к середине внутреннего простран
ства. Этот тип тюремного устройства среди заключенных называется 
«кораблем».

В крупных городах во внутренних тюрьмах имеются специальные 
помещения, в которых производятся расстрелы.

3. Тюрьмы особого назначения

В тюрьмах особого назначения находятся подследственные или же 
лица, уже получившие осуждение и отбывающие свой срок. Заклю
ченные в тюрьмах особого назначения относятся к категории особо 
важных преступников.

К разряду тюрем особого назначения надо отнести и «специзоля- 
торы», где содержатся в чрезвычайно строгих, без всякой связи с 
внешним миром условиях осужденные, отнесенные к категории важ
нейших государственных преступников.

4. Методы допроса

Основы методов допроса подследственных были заложены еще 
ВЧК в 1917 году. Постепенно совершенствуясь, они составили сис
тему, которой и пользуются до настоящего времени. Правда, приме
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нение методов физического и психического воздействия при след
ствии (в зависимости от того или иного положения в стране) бывает 
массовым, как это было в 1937—38 гг., в военные или в послевоен
ные годы, или как бы спадает и проводится только в отдельных слу
чаях. С 1953—54 гг. наблюдается спад массового применения этой 
системы допросов, но в общем же надо сказать, что ею пользовались, 
пользуются в отдельных случаях сейчас и будут пользоваться, ког
да с точки зрения советской юриспруденции в этом появится необ
ходимость.

Советское следствие в следственных тюрьмах и лагерях применяет 
следующие методы допросов, принуждающие подследственного (без
различно мужчину или женщину) к признанию или же ложному по
казанию на себя:

1) ругань;
2) порча и уничтожение писем и фотографий родственников;
3) фальсификация показаний в протоколах;
4) снижение пайка на время допроса;
5) угрозы свидетелям, дающим показания в пользу обвиняемых;
6) мистификация расстрела;

7) изъятие табака;
8) угроза штрафной бригадой;
9) предложение папирос и еды, потом — побои;
10) предложение доноса на товарищей;
11) лишение права получения писем;
12) отказ от возможности пользования оправдательным матери

алом;
13) угроза депортации родственников;
14) питание селедками без питья;
15) допросы после полуночи;
16) испражнение в собственную посуду для еды;
17) применение насилия при подписи;
18) запрещение говорить при допросе;
19) угроза револьвером и плетками;
20) угроза карцером и пыткой;
21) 36-часовой допрос со сменой допрашивающих;
22) избиение прикладами, резиновыми дубинками, угольными 

лопатами, палками, линейками;
23) пинки ногами до бесчувствия;
24) удары кулаком в нижнюю часть живота;
25) выбивание зубов;
26) избиение до бесчувствия и после приведения в сознание 

повторные побои;
27) применение тисков для пальцев;
28) холодный карцер;
29) карцер, в котором можно только стоять;
30) 5 дней жаркой камеры;
31) 10 дней подвала;
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32) 4 часа водяной камеры с последующим переводом в жарко 
натопленную камеру;

33) запирание в маленьком подвале с капающей водой;
34) бетонная темная камера;
35) земляной подвал;
36) запирание в узкие стенные шкафы;
37) водяная камера с электрической лампой в 500 ватт;
38) закутывание в шубу в накаленной камере;
39) заключение в темноте;
40) стояние в течение многих часов в углу помещения;
41) получасовое стояние на вытяжку;
42) вставать и садиться;
43) многочасовые допросы по ночам при свете прожекторов;
44) стояние у горячей печи;
45) 14 дней ареста в темноте;
46) допрос в продолжение многих дней без врачебной помощи;
47) стояние «руки вверх» лицом к стене 2—2х/г часа;
48) обливание ледяной водой;
49) недостаточная одежда при морозе;
50) пребывание на морозе без возможности двигаться в течение 

12 часов;
51) пребывание босиком, без рубашки на цементном полу;
52) камеры, где ночью слышны крики мучимых и где стены по

крыты кровью;
53) сиденье на бутылке, которая глубоко вонзается в прямую 

кишку;
54) битье поленом или револьвером по голове;
55) защемление пальцев в двери;
56) применение раскаленных щипцов;
57) обжигание спичками.

В Москве существует особый институт, в котором наиболее важ
ные преступники подвергаются «обработке» психологов и гипноти
зеров.

5. Пересыльные тюрьмы и распределительные лагери

Заключенные, получившие сроки наказания и подлежащие отбы
ванию их в: исправительно-трудовых лагерях, поступают из след
ственных тюрем сначала в пересыльные или этапные тюрьмы. Когда 
в пересыльной тюрьме собирается достаточное количество осужден
ных, они отправляются в распределительные лагери, в которых и про
изводится «сортировка» и разбивка их на группы, предназначенные 
к рассылке по тем или иным лагерям.

Для Севера: СССР таким распределительным пунктом является 
лагерь Котлас. Этот пункт направляет заключенных в лагери, рас
положенные на Белом и Баренцевом море, а также в лагери, находя-
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зциеся на территории Коми АССР, Ненецкого национального округа, 
Архангельской области, частично Кольского полуострова и Ямало- 
Ненецкого и Ханты-Мансийского национальных округов. В летнее 
время перевоз в эти районы производится баржами по рекам, а зимой 
поездами.

Для снабжения рабочей силой Урала, Сибири и Дальнего Востока 
сборным пунктом является якобы Харьков, откуда транспорты сле
дуют на Красноярск, где заключенные, предназначенные для Но
рильска, Дудинки, Игарки, перевозятся по Енисею специальными па
роходами. Можно предположить, что кроме Харькова в Центральной 
части СССР имеется еще один сборный пункт, т. е. пересыльная 
тюрьма.

Транспорты заключенных, предназначенные для Дальнего Вос
тока, идут поездами до Владивостока, оттуда до Находки, где пере
гружаются на пароходы и следуют морем на Охотск, Магадан. Часть 
этих транспортов, предназначенных для Колымы, Магадана, Кам
чатки и Сахалина, идут через Хабаровск до Николаевска, а оттуда 
морем в вышеуказанные пункты. Зимой заключенные иногда пере
возятся на самолетах.

6. Особенности лагерного языка

Заключенная в советских лагерях интеллигенция разговаривает 
на безукоризненном русском языке. Криминальный элемент говорит, 
в свою очередь, на особом воровском жаргоне, носящем название 
«блатной язык». Большая часть заключенных политических из 
крестьян и рабочих, партийцы, молодежь, бытовики говорят на обы
денном советизированном русском языке. Так как в лагерном быту 
и работе все эти слои находятся в постоянном соприкосновении, в 
лагерях выработался своеобразный язык, отражающий сущность ла
герного бытия и психологию заключенных. Большое влияние на об
разование этого лагерного языка оказал воровской жаргон.

Небезинтересно привести ряд особых лагерных выражений:
Туфта — плохая работа или даже полное безде- 

лие, прикрываемое обманным образом 
показным представлением о проделан
ной работе.

Т у ф т и т ь — делать вид, что работаешь, на самом де
ле ничего не делая.

•Филон — человек, отказавшийся от работы, лен
тяй.

Филонить — лентяйничать; делать вид, что работа
ешь.

Доходяга — заключенный, от тяжелого труда и пло
хого питания потерявший здоровье и 
ставший слабосильным.



Доходить

Загнуться 
Огонек

Фитиль

Втыкать 
Придурок

Саморубство

Саморуб

Стукач

Стучать 
Лягавый

Л яг а ш

Мильтон

Пущен в расход 
Баллоны
Птих а 
Пайка 
Шрапнель 
Пи н ш а 
Катушка

Урка, уркаган 
Фрайер

терять силы и здоровье. Конечный 
пункт этого понятия — смерть. Совер
шенная форма «дошел» означает — 
«умер».
умереть.
молодой парень, потерявший силы и 
здоровье. Выражение часто употребля
ется в отношении мальчишек из крими
нального мира, физически начинающих 
«догорать».
молодой парень, мальчишка, от голода 
и работы приближающийся к смерти, 
работать.
бытовик, работающий в лагере на адми
нистративной должности.
сознательное увечение себя на работе 
от предельного отчаяния и желания 
сделаться нетрудоспособным.
человек, сознательно причиняющий се
бе увечье.
завербованный начальством доносчик из 
среды заключенных.
доносить.
заключенный, подозреваемый в секрет
ной шпионской работе для лагерного» 
начальства. Выражение вошло в лагер
ный язык из блатного жаргона, на ко
тором оно определяет человека, связав
шегося со следственными органами Уго
ловного Розыска и предающего своих 
товарищей.
на блатном жаргоне — следственный 
работник, работник милиции или Уг
розыска.
чрезвычайно распространенная кличка 
милиционера.
расстрелян.
бревна.
дневной хлебный паек.
хлебная порция.
каша из перловой крупы, 
треска.
наивысши^ срок заключения, заменя
ющий расстрел.
заключенный из преступного мира, 
на блатном жаргоне — каждый не при
надлежащий к преступному миру. В ла
герном обиходе — лагерник с небольт-
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Фартит 
Блат

Блатной
Бикса

шим стажем заключения. Заключенный^, 
не приспособившийся к лагерной жизни., 
везет.
воровской жаргон, в обиходе обозначав 
ет незаконные, но полезные связи, 
принадлежащий к преступному миру, 
женщина легкого поведения, проститут
ка.

Для примера приводим несколько выражений из чисто воровско
го жаргона — «блата», употребляющихся в лагерях заключения: 
Угол —
Сидор —
Скрипуха —
Клифт —
Ш к е р ы —
Колеса —
Б о ч а т а —
Рыжий —
Перо —
М а н д р а —
Стирки, 
колотушки —
К с и в а —
Ш т ы м п —

В а с с е р —

Сделать (кого-то) — 
Ботать на фоне — 
Завязать —
Ливеру й! —
Зашухарить —
Стоять на стреме — 
Мокрое дело —
Дузовой —
Наколоть —

чемодан, 
мешок.
корзина, 
пиджак, 
брюки, 
сапоги.
часы.
золотой.
нож. 
хлеб.

карты 
фальшивый документ, 
богатый человек-лагерник, у которого» 
есть что украсть.
предупредительный сигнал при появле
нии начальства.
убить.
говорить на блатном языке, 
прекратить что-то делать, 
внимание! наблюдай!
выдать, предать.
сторожить во время ограбления, 
ограбление с убийством.
веселый, занимательный, удачливый, 
отыскать жертву ограбления.

В заключение приводим два лагерных изречения, определяющих 
лагерную психологию и отношение к принудительному труду:

«Никогда не делай того сам, что могут сделать другие».
«Никогда не делай того сегодня, что можно сделать завтра».
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

■ОСНОВЫ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛАГЕРЕЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. ГУЛАГ

Выражения «концлагерь», «лагерь принудительного труда» не яв
ляются официальными терминами в СССР и существуют только в 
языке заключенных и противников советского режима. В советском 
административном и политическом языке концлагери называются — 
«исправительно-трудовыми лагерями».

Организацию и управление лагерями проводит ГУЛАГ—МВД 
ЧЗССР. ГУЛАГ — Главное управление исправительно-трудовых лаге
рей и трудовых поселений — создан 10 июня 1934 года при НКВД; в 
настоящее время ГУЛАГ подчиняется МВД (см. фиг. 1-ю и 2-ю).

Основными отделами ГУЛАГа, управляющими судьбою заклю
ченных, являются:

1) политический,
2) кадров,
3) 3-й оперативный отдел,
4) охрана лагерей заключенных (ВОХР),
5) учетно-распределительный (УРО),
6) культурно-воспитательный (КВО),
7) прокурор ГУЛАГа,
8) суд,
9) административно-хозяйственный (АХО),

10) санитарный.
Кроме того, ГУЛАГ имеет ряд вспомогательных и производствен

ных отделов:
11) снабжения,
12) инспекционный,
13) плановый,
14) финансовый,
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15) транспортный,
16) технический,
17) лесной,
18) сельскохозяйственный,
19) горный,
20) строительный,
21) общепромышленный,
22) ветеринарный.

Надо указать на несколько особенностей в организационной струк
туре ГУЛАГа.

Первая и главная особенность заключается в том, что начальник 
политического отдела формально подчинен не начальнику ГУЛАГа, 
а непосредственно Организационному отделу ЦК КПСС. По этой ли
нии проводится общая политическая установка партии по организа
ции и руководству лагерями и контроль за ее проведением. Это гово
рит о том, что идейным вдохновителем всей системы концентрацион
ных лагерей и рабского труда является ЦК КПСС, т. е. само совет
ское правительство. МВД, на которое так часто в свободном мире 
смотрят как на основной источник зла, в данном случае является 
лишь послушным проводником и исполнителем директив, данных 
правительством.

Вторая особенность состоит в том, что начальник ГУЛАГа явля
ется заместителем министра МВД. Это положение предопределяет то, 
что все лагери, где бы они территориально ни находились, минуют 
республиканские, областные и краевые инстанции МВД и подчинены 
непосредственно МВД СССР.

И, наконец, третья особеность состоит в том, что хотя суд и про
курор ГУЛАГа формально подчинены Верховному суду и главно
му прокурору СССР, но фактически они находятся в полном подчи
нении начальника ГУЛАГа и, в прямом соответствии общего положе
ния юридической системы в СССР, проводят всю работу как по про
ведению следствия, так и вынесению приговоров по прямым указа
ниям МВД.

Почти все лагери в СССР подчиняются ГУЛАГу; исключение 
представляет небольшое количество малых по объему, так называе
мых «местных» лагерей, которые подчинены или местным органам 
управления или Министерству Юстиции.

При МВД СССР существует несколько главных управлений, тес
но связанных и координирующих свою работу с ГУЛАГом:

1) Главное управление мест заключения (ГУМ3),
2) Главное управление военных и интернированных (ГУЛВИ),
3) Главное управление железнодорожного строительства

(ГУЖДОРС),
4) Главное управление дорожно-шоссейного строительства

(ГУШОСДОР).
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2. Управление лагерем (лагерной группой)

Следующей низшей ступенью после ГУЛАГа является управле
ние лагерем (лагерной группой). По советской терминологии в поня
тие «лагерь» обыкновенно входит лагерная система, создан
ная или по территориальному или по производственному принципу. 
Таким образом, управление лагерем (лагерной группой) является каю 
бы комбинатом, охватывающим определенную, иногда очень боль
шую территорию и руководящим на ней различными видами хозяй
ства (разработка природных богатств, стройки, промышленность и 
пр.) или ведущим одно особое и большое производство. Это управле
ние лагерем (лагерной группой) имеет следующую организационную' 
структуру:

управление лагерем (лагерной группой), которое имеет 
отделения лагеря, которые делятся на 
лагерные пункты, имеющие, в свою очередь, 
лагерные участки.

Конечно, лагери какого либо специального назначения не имеют 
столь разветвленной системы. В особых случаях лагерь представляет 
собою административную единицу без каких-либо членений, но подав
ляющее большинство лагерей все же имеет описанную структуру.

Из вышесказанного видно, что под советским официально-юриди
ческим термином «лагерь» кроются обычно десятки фактически су
ществующих отдельных лагерей. Если принять «лагерный пункт» 
или, как его часто называют, ОЛП (отдельный лагерный пункт) и да
лее «лагерный участок» за отдельный концентрационный 
лагерь, так он обычно представляет собой обособленную еди
ницу, то только тогда можно выявить общее количество лагерей в 
СССР.

Управление лагерем (лагерной группой) имеет отделы, соответ
ствующие отделам ГУЛАГа; некоторые отделы, существующие в 
ГУЛАГе могут отсутствовать в системе управления: например, в уп
равлении, объединяющем систему лагерей, занимающихся разработ
кой лесов, будет отсутствовать горнопромышленный отдел и т. д.

Основные функции некоторых отделов управления лагеря (лагер
ной группы) следующие:

1. Политотдел осуществляет основное руководство, т. е. 
проводит генеральную линию партии, влияя на работу всех от
делов, включая и работу руководства управления. Начальник 
политического отдела подчинен только начальнику политотдела 
ГУЛАГа.

2. Отдел кадров проводит общий учет, назначения и 
перемещения всего руководящего и вольнонаемного состава ра
ботников политического и оперативного отделов; учет, назначе
ния и перемещения состава работников суда, прокуратуры и 
охраны проводятся другими инстанциями.

3. 3-й оперативный отдел осуществляет следующие 
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функции: проверяет и следит за политической благонадежно-- 
стью как заключенных, так и вольнонаемных работников, а 
также и частей охраны и ведет следствие по борьбе с полити
ческим и экономическим саботажем. Деятельность этого отде
ла по общему контролю очень широка и в ряде функций сов-, 
падает с работой политотдела. Начальник 3-го отдела управле-^ 
ния подчинен непосредственно 3-му отделу ГУЛАГа.

4. Отдел охраны (ВОХР) осуществляет организацию 
внешней охраны лагерей, сопровождает заключенных во время 
внутренних перетранспортировок, конвоирует на место работы 
и обратно в лагерь, наблюдает за ними во время работы, прово
дит розыски убежавших и т. д. (Сопровождение заключенных 
из пересыльных тюрем в лагери и между последними осуще
ствляет не ВОХР, а конвойные войска МВД.). Контингент ВОХР1 
состоит из завербованных, закончивших срок службы в армии 
и свободных граждан, а также из бывших заключенных, осуж
денных по бытовым статьям, главным образом, бывших работ
ников ГПУ, НКВД, МВД или Советской армии. (Если в лагере 
находятся заключенные, осужденные по пунктам 58-й статьи, 
являющиеся «опасными» с точки зрения руководства, то их 
охраняют части войск МВД). Начальник ВОХР по линии орга
низационной подчинен ГУЛАГу, по линии охраны —началь
нику управления лагеря-комбината, по оперативным мероприя
тиям (облавы, обыски, подавление восстаний и т. д.) — началь
нику 3-го отдела и по линии политической — начальнику поли
тического отдела. Число охранников-стрелков ВОХРа зависит 
от важности лагеря, местности и числа заключенных. Обычно 
это составляет 3—5 процентов от общего числа заключенных. 
В особых случаях этот процент доводят до 8 процентов, но 
только с разрешения ГУЛАГа.

5. Учетно-распределительный отдел (УРО) ве
дет картотеку в системе управления. Руководит переброской 
заключенных в зависимости от имеющихся о них специаль
ных указаний и в зависимости от использования их на том или 
другом месте работы; ведает приемом и освобождением заклю-г 
ченных.

6. Культурно-воспитательный отдел (КВО) ор
ганизует и руководит культурно-воспитательной работой среди 
заключенных: выпуском стенных газет, устройством концертов, 
демонстрацией кинофильмов, организацией соревнований, со
зданием самодеятельности и т. д. Вся эта работа формально на
правлена к «перевоспитанию» заключенных, по существу же —* 
к поднятию производительности труда.

7) Суд и прокурор оформляют следственные дела, ве- 
дущиеся оперативными отделами на заключенных, обвиняемых 
в «контрреволюционной» деятельности или в саботаже в лаге
ре. Формально они подчинены суду и прокурору ГУЛАГа, фак
тически же — начальнику лагепя. Лагерный суд и прокурор 
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^имеют право расследования и осуждения только по делам заключен
ных. Дела руководства лагеря, охраны и вольнонаемных служащих 
подлежат разбору местными судами войск МВД.

Как эти отделы, так и все другие вспомогательного порядка, часть 
которых непосредственно подчинена начальнику лагеря, а другая часть 
находится в сложном соотношении с ним (т. е. в некоторых случаях 
подчиняется ему формально, но получает указания о работе из дру
гих инстанций, а в иных случаях, наоборот) являются тем админи
стративным органом, который и руководит лагерем, т. е. а) устанав
ливает режим в лагере и осуществляет его; б) организует труд за
ключенных и проводит его.

Вся эта работа ставит перед собой две цели:
1) осуществление карательной политики по отношению к заклю

ченным, которая в конечном итоге сводится к физическому уничто
жению абсолютного большинства из них;

2) осуществление любыми средствами производственных задач, 
поставленных руководителями страны.

3. Лагерь

Таким образом, управление лагерем (лагерной группой) имеет от
деления, которые, в свою очередь, имеют отдельные лагер
ные пункты (ОЛП), т. е. непосредственно лагери. ОЛП 
в свою очередь состоит из лагерных участков. ОЛП или лагерный 
участок выделяют бригады и командировки. Ив управле
нии отделением и в самом лагере (лагерном пункте) существует адми
нистративное деление, соответствующее управлению комбинатом, 
только вместо названия «отдел» в управлении отделением и в лагере 
(лагерном пункте) существует название «часть». При прокладке но
вых железнодорожных линий ОЛПы или лагерные участки часто но
сят название «колонны» или «трассы».

Политотделов в управлении отделением и в отдельных лагерных 
пунктах не существует. Их функции выполняются заместителем на
чальника отделения или ОЛП по политической части.

3-я часть в лагере, кроме своих непосредственных функций, ве
дает секретным подбором доносчиков из среды заключенных и руко
водит их работой, а также производит обыски, проверку посылок и 
т. д.

Отдельные лагерные пункты обычно обнесены несколькими за
граждениями из колючей проволоки. По линии ограды на определен
ных интервалах поставлены наблюдательные вышки. Охрана лагеря 
осуществляется извне вооруженной стражей, находящейся на выш
ках и патрулирующей вдоль ограды. В ряде лагерей к охране добав
ляются сторожевые собаки, обычнд обслуживающие определенный 
отрезок ограды на передвигающейся цепи или сопровождающие па
труль (см. фиг. 3-ю).
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В системе ГУЛАГа существуют также и отдельные объекты, не 
^входящие в систему какого-либо управления и подчиняющиеся не
посредственно ГУЛАГу в Москве. Такими объектами бывают обыкно
венно военные строительства, места добычи особо ценных ископае
мых, изоляторы закрытого типа для особо серьезных политических 
заключенных, особые лагери, в которых ученые, сидящие по полити
ческой статье, ведут важную научную работу и т. д.

Лагерная картотека

Картотека заключенных ведется исключительно в лагере; ГУЛАГ 
в Москве регистрирует лишь общее число заключенных. Лагерная 
картотека делит заключенных на три категории: 1) политические, 
2) уголовные, 3) бытовики и по срокам: а) до 5 лет, б) до 10 лет, в) до 15 
лет, г) до 20 лет и д) до 25 лет.

«Дела» заключенных зарегистрированы под их номером и при 
переводе в другой лагерь следуют вместе с ними. В новом лагере они 
автоматически получают другие номера. Эти дела состоят из копии 
приговора, карточки с установочными данными и специальными ука
заниями.

Состав заключенных

Заключенные лагерей делятся на политических, уголовных и бы
товиков. Политические в свою очередь делятся на категории в зави
симости от спецуказаний, определяемых ГУЛАГом. Спецуказания оп
ределяют обыкновенно нахождение в той или иной системе лагерей 
с более тяжелым или легким режимом и усиленной или ослабленной 
охраной. Спецуказания также определяют право переписки, лишение 
ее, получение посылок и т. п. Эти указания в течение отбытия срока 
могут изменяться (облегчаться или утяжеляться). Спецуказания сле
дуют за заключенным в течение отбытия им всего срока наказания.

Заключенные подразделяются также и в зависимости от возмож
ности их использования на физическом труде.

Категории режима

Все заключенные разбиты по определенным категориям режима. 
В понятие «режим» входят все те материальные и психологические 
условия, которые сопровождают жизнь заключенного в течение дня 
и ночи, в продолжение недель, месяцев и лет. Задачи режима совсем 
не воспитательные; режим должен, вытравив индивидуальность, прев
ратить заключенного в послушного робота, который должен дать мак
симум производительности. Если режим приводит заключенного к 
смерти — это совершенно естественный конец.
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По ряду сведений, в лагерях существуют сейчас следующие кате
гории режимов:

1) общий режим,
2) строгий режим,
3) штрафной режим,
4) изолятор,
5) свободный расконвоированный режим.

Так называемая «расконвоированная» категория имеет право по 
специальным пропускам покидать лагерь без конвоя и передвигаться 
свободно вне лагеря и иногда по делам службы совершать командиров
ки. Такие заключенные занимают часто руководящие должности.

Заключенные по решению особого отдела ГУЛАГа или Управления 
могут быть переведены из одной категории режима в другую. Опреде
ление режима для заключенного делается с учетом: а) статьи, по кото
рой он осужден, б) срока осуждения и в) поведения.

Лагерный распорядок

Лагерный распорядок дня складывается, примерно, следующим об
разом:

4 ч. — побудка;
4—5 ч. — утренний завтрак, выдача хлеба, утренняя поверка;
5 ч. — разводы и выход на работу (в зимнее время развод дела

ется несколько позже);
19 ч. — возвращение в лагерь (зимой возвращение в лагерь про

изводится раньше);
19—20 ч. — ужин;
21 ч. — вечерняя поверка;

В ряде случаев заключенные, работающие на определенном про
изводственном месте или в черте лагеря, получают также горячий 
•обед. Не получающие обеда берут с собой полученный утром хлебный 
лаек.

Питание

Питание делится на ряд категорий: особая категория для руково
дящих служащих и инженерно-технического персонала (ИТП), для 
больных в больнице, для ударников, для выполнивших свою норму, 
общая категория, уменьшенная, штрафная и карцерная. Специалисты 
и административно-хозяйственный персонал получают лучшее пита
ние и живут в отдельных бараках с некоторым «комфортом»; эта ка
тегория не превышает 10°/о заключенных.

За все время существования лагерей в СССР норма питания была 
всегда «кнутом и пряником» в жизни заключенных: она всегда зави
сит от количества выполненной работы и от производительности тру
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да; чем напряженнее заключенный работает, тем больше он получает,, 
но это «больше» никогда не бывает достаточным для нормальной жиз
ни здорового человека.

Почта

Заключенные, не имеющие на этот счет спецуказаний, могут полу
чать письма и посылки. Сами заключенные могут писать раз в месяц; 
в некоторых лагерях — два раза в год. 3-я часть может лишить за
ключенного на известный срок права переписки и получения пакетов. 
Вся корреспонденция при получении и отправке проходит через цен
зуру 3-й части; для заграницы все письма проходят в Москве допол
нительную цензуру.

Нумерация лагерей

Каждый лагерь имеет свой постоянный номер ГУЛАГа. Отделения 
лагеря нумеруются римскими цифрами, ОЛП — арабскими; например, 
243/1-6 означает, что идет речь о 6-м ОЛПе I-го отделения лагеря 
№ 243.

Кроме номера ГУЛАГа, лагерь имеет так называемый почтовый но
мер для СССР. Лагери, содержащие заключенных из военнопленных, 
имеют специальный номер для заграницы. Например, Джезгаскан име
ет: основной номер 39; почтовый номер для СССР — 391, 392; для за
границы — 5110/34 (для заключенных немцев и австрийцев). Иногда 
почтовый номер идентичен номеру ГУЛАГа. В 1954 году имелись ну
мерация лагерей от 1 до 600. Кроме этого, имеется еще нумерация так 
называемых строительных объектов, на которых используется труд 
заключенных. Эти строительные объекты имеют нумерацию от 500 до 
600.

4. Исправительно-трудовые колонии, поселения и ИТК для детей

а) ИТК — исправительно-трудовая колония есть тот 
же исправительно-трудовой лагерь, где, главным образом, находятся 
заключенные со сроком наказания до двух лет. Эти колонии располо
жены на территории всего Советского Союза и находятся в ведении 
местных или союзных управлений МВД.

б) Поселения. На ссыльное поселение направляются советские 
граждане, обвиненные в политическом преступлении, недостаточном 
для их изоляции в исправительно-трудовом лагере. Такие ссыльные 
направляются обыкновенно в какой-либо населенный пункт, в котором 
они могут работать по специальности и жить свободно, не покидая, од
нако, территории этого пункта и отмечаясь регулярно в местном МВД. 
В некоторых случаях ссыльные обязаны проживать в специально 
предназначенных местах без общения с местным населением.
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В послевоенные годы высылки на спецпоселения достигли огром
ных размеров. Туда высылались из областей, освобожденных от нем
цев, семьи, обвиненные в лояльном отношении к оккупантам; предста
вители ряда национальностей, сотрудничавшие с немцами; переселен
цы из различных частей СССР, переселяемые по различным полити
ческим соображениям. Сейчас в некоторых частях СССР спецпоселе- 
ния занимают значительные территории. В них находятся также быв
шие заключенные, которые по причине политической «неблагонадеж
ности» или по другим причинам еще не подлежат полному освобожде
нию.

в) Исправительно-трудовые колонии для детей. 
В них содержатся несовершеннолетние, обвиненные, главным образом, 
в уголовных преступлениях; несовершеннолетние, приговоренные к 
наказанию за политические преступления, содержатся обыкновенно в 
ИТЛ совместно со взрослыми.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ





Концентрационные лагери СССР

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК КОНЦЛАГЕРЕЙ

-№N2 Название лагеря Зона
п/п

1. Абакан ............................................................ VI
2. Абезь-Инта (группа лагерей) .... I
3. Аим  VIII
4. Актюбинск ..................................................... VI
5. Алдан   VI
6. Алма-Ата.....................................................................VII
7. Андижан   VII
8. Архангельск   I
9. Аскольд (остров) .   VIII

10. Астрахань ..................................................... IV
11. Аша . ............................................................ IV
12. Аян ............................................................VIII
13. Баку , ................................................ III
14. Беломорск ..................................................... I
15. Березово   V
16. Биробиджан  VIII
17. Бодайбо ............................................................ VI
18. Боровичи   II
19. Бурея   VII
20. Бюгюке ............................................................ V
*21. Вайгач (остров).............................................. I
22. Вельск ............................................................ I
23. Верхоянск .............................................................VIII
24. Верхне-Уральск   IV
25. Верхний Уфалей................................................ IV

^2) для удобства нахождения лагеря на карте вся территория СССР 
разбита нами на зоны, числящиеся под римскими цифрами от I до VIII. 
Против каждого лагеря стоит соответствующая цифра зоны (см.фиг, 4-ю 
на стр. 71). Руководствуясь этим, надо искать место расположения лагеря 
на карте.
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26. Вилюйск   V
27. Витим   VI
28. Вологда   II
29. Волхов   II
30. Воркута (группа лагерей)................................. I
31. Вытегра   Г
32. Горький .*............................................... II
33. Джезказган (группа лагерей).......................... VII
34. Днепропетровск   III
35. Елабуга ............................................................ II
36. Ерофей-Павлович ........................................ VI
37. Заярск ............................................................ VI
38. Земля Франца Иосифа (острова,

группа лагерей)   I
39. Иваново   II
40. Ивдель    IV
41. Ижевск . ............................................... II
42. Известковый  VIII
43. Иман    VIII
44. Иркутск   VI
45. Ишимбай .*............................................... IV
46. Каган ................................................ . . VII
47. Казань ............................................................ II
48. Камчатка  VIII
49. Кандалакша (группа лагерей) .... I
50. Карабаш ..................................................... IV’
51. Караганда (группа лагерей) .... VII
52. Каракас   VII
53. Караул ............................................................ V
54. Каргополь ..................................................... I
55. Кашин ............................................................ II
56. Кемерово ........................................ ...... . VI
57. Кзыл-Орда .................................  VII
58. Киров ................................................ . II
59. Колыма (северная группа лаг.) .... VIII
60. Командорские острова (остроз

Беринга)  VIII
61. Комсомольск .......................................... VIII
62. Копейск   IV’
63. Кострома   II
64. Котлас ............................................................ I
65. Красноводск   III
66. Краснотурьинск ....... IV
67. Красноярск (группа лагерей) .... VI
68. Куйбышев ..................................................... II
69. Кулой .......................................  I
70. Кунгур ............................................................ II
71. Курган-Тюбе ........ VII
72. Курильские острова ....... VIII
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73. Кызыл ............................................................ VI
74. Кюсюр ............................................................ V
75. Ленинград ................................................. II
76. Лениногорск (б. Риддер)................................... VI
77. Магдагачи .........................................................VIII
78. Магнитогорск ............................................... IV
79. Мариинск (группа лагерей)........................... VI
80. Махачкала   III
81. Медвежегорск ............................................... I
82. Мезень ............................................................ I
83. Миасс   IV
84. Молотов ................................................. II
85. Молотовск ................................................. I
86. Моршанск .............................  II
87. Москва .......................................  II
88. Нальчик ................................................. III
89. Нарьян-Мар   I
90. Николаевск .........................................................VIII
91. Никополь ................................................. III
92. Нижне-Тамбовское ............................................... VIII
93. Новая Земля (остров) ................................. I
94. Новосибирск   VI
95. Нордвик ................................................. V
96. Норильск (группа лагерей)........................... V
97. Олекминск ................................................. VI
98. Омск   VI
99. Орск   IV

100. Осташков ................................................. II
101. Пахта-Арал .... .... VII
102. Петрозаводск ............................................... I
103. Петропавловск ............................................... VI
104. Печора (группа лагерей)................................. I
105. Плесецк .... I
106. Реж ...........................................................  . IV
107. Ругозеро   I
108. Салехард (группа лагерей)........................... V
109. Сальянь}   III
110. Сама   IV
111. Саранск-Потьма (группа лагерей) ... II
112. Сахалин (группа лагерей)..................................VIII
113. Свердловск (группа лагерей) .... IV—II
114. Свирьстрой ..................................................... II
115. Сегежа ............................................................ I
116. Семипалатинск .... VI
117. Соликамск (группа лагерей) .... II—IV
118. Соловецкие острова........................................ I
119. Сортавала ..................................................... I
120. Сретенск   VI
121. Сталинград ..................................................... III
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122. Сталино III
123. Сталиногорск II
124. Сталинск VI
125. Стародуб II
126. Суоярви . . . . I
127. Сухуми . . . . III
128. Сучан . . . . VIII
129. Сызрань II
130. Тавда (группа лагерей) IV
131. Тайшет-Братск (группа лагерей) VI
132. Ташкент VII
133. Тбилиси . . . . III
134. Тетюши . . . . II
135. Тикси . . . . V—VIII
136. Тихвин .... II
137. Тобольск VI
138. Томск .... VI
139. Тула........................... II
140. Тура .... V
141. Туркестан VII
142. Туруханск V
143. Тюмень .... VI
144. Углич .... II
145. Ульяновск II
146. Улан-Удэ VI
147. Умань .... III
148. Уральск IV
149. Усть-Каменогорск VI
150. Усть-Вымь (группа лагерей) I
151. Усть-Миль VIII
152. Усть-Ухта (группа лагерей) I
153. Уфа ........................... IV
154. Фергана VII
155. Фрунзе .... VII
156. Хабаровск VIII
157. Холмогоры I
158. Чарджоу VII
159. Челябинск IV
160. Чита........................... VI
161. Чкалов .... IV
162. Шадринск ... IV
163. Щербаков II
164. Якутск .... . V
165. Ярославль II

68



СПИСОК КОНЦЛАГЕРЕЙ, 
помеченных на карте, но не описанных в тексте как отдельные 

лагери 88)

Хя№ Название лагеря Зона

1. Акмолинск ..................................................... VI
2. Аллайха  VIII
3. Александровское ................................. V—VI
4. Балычыган ............................................................ VIII
5. Белушье............................................................ I
6. Ванз   I
7. Верещагино..................................................... V
8. Верхне-Имбатское ........................................ V
9. Весляна ............................................................ I

10. Горали ............................................................ V
11. Жиганск   V
12. Иргиз   VII
13. Каза линек ..................................................... VII
14. Кизел   II
15. Княж-Погост..................................................... I
16. Кожва ............................................................. I
17. Колбашево ..................................................... VI
18. Кокчетав   VI
19. Красноуральск   IV
20. Кузнецк   II
21. Курья   I
22. Кустанай   IV
23. Майор-Крест  VIII
24. Мирное ............................................................ V
25. Мончегорск ..................................................... I
26. Нарым ............................................................ VI
27. Нижние-Кресты  VIII
28. Нижний Тагил ............................................... IV
29. Н. Шадрино   VI
30. Ожогино  VIII
31. Пенза   II
32. Подкаменная Тунгуска................................. V
33. Помори ................................................................... VIII

33) в тексте эти лагери отмечены значком *.
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34. Покур ............................................................
35. Покча ............................................................
36. Прокопьевск.....................................................
37. Раменское .....................................................
38. Ревда ............................................................
39. Савинобор .....................................................
40. Сеймчан ......................................................
41. Средне-Колымск ........................................
42. Станчик............................................................
43. Столбовое .....................................................
44. Сыктыквар .....................................................
45. Тайга ............................................................
46. Талды-Булак ...............................................
47. Тебюляк............................................................
48. Тотьма ............................................................
49. Туринск............................................................
50. Усть-Воркута ...............................................

51. Усть-Камчатск ...............................................
52. Усть-Кулом ......................................................
53. Усть-Порт .....................................................
54. Усть-Средникан...............................................
55. Усть-Уса .....................................................
56. Усть-Щугор ...............................................
57. Хону ............................................................
58. Челкар ............................................................
59. Чусовой ............................................................
60. Экибастуз-Уголь ........................................

V
I 

VI 
II 

IV
I 

VIII 
VIII 
VIII 
VIII

I
VI 

VII 
VIII 

I
IV
V 

VIII
I

V 
VIII

I 
I 

VIII 
VII

II 
VI
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Фиг. 4
Схема

РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛАГЕРЕЙ ПО ЗОНАМ

All copyrights reserved by Boris Yakovlev and Alexander von Burzov. Reprinting in whole or parts is prohibited.



ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КОНЦЛАГЕРЕЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
(в алфавитном порядке)

1. АБАКАН

Город Абакан, центр Хакасской автономной области, входящей в. 
Красноярский край Восточной Сибири, расположен на реке Абакане 
при впадении ее в Енисей. Абакан связан с Транс-Сибирской магист
ралью железнодорожной линией и является ее конечным пунктом. В 
городе имеется речной порт на Енисее и аэропорт.

Абакан расположен в зоне гор. Климат здесь резко, континенталь
ный с суровой зимой. Зима продолжается в среднем около восьми ме
сяцев. Средняя температура января —16°, июля + 20°. Годовое коли
чество осадков 200 мм.

В Абакане находится 28 промышленных предприятий: кирпичный 
завод, мебельная фабрика, железнодорожное депо и т. д. В районе* 
Абакана добывается каменный уголь. Река Абакан золотоносная; по 
ней также идет лесосплав; кроме того, она используется для орошения 
Абаканских степей, которые ныне распаханы.

Номер лагеря неизвестен. Количество лагерных пунктов и число* 
заключенных также неизвестно. Заключенные работают, главным об
разом, в угольных шахтах.

2. АБЕЗЬ-ИНТА (группа лагерей)

Абезь, — поселок городского типа, входит в состав Коми АССР,, 
расположен на железнодорожной линии Котлас—Воркута, примерно,, 
в 200 км от Воркуты. В годы второй мировой войны поселок вырос 
в значительный населенный пункт. Этому немало способствовало вве
дение в эксплуатацию железнодорожной линии Котлас—Воркута, так 
как Абезь стал перевалочным пунктом грузов с железной дороги на 
водный путь по реке Уса. Железнодорожная станция «Абезь» имеет 
развитую систему подъездных путей к сооружениям речного порта.

Поселок Инта расположен на запад от Абезя, примерно, в 100 км„ 
и лежит в стороне от железнодорожной линии Воркута—Котлас.
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‘Оба поселка находятся в зоне холодного полярного климата. Зи
ма здесь продолжается около семи с половиной месяцев. Средняя тем
пература января — 20°, июля + 12°. Годовое количество осадков 
400 мм.

Вблизи Абезя и Инты ведется добыча угля и промышленная раз
ведка нефти. Кроме того, Абезь имеет важное значение как база 
строительства вторых путей железнодорожной линии Котлас—Вор
кута.

Группа лагерей Абезь—Инта числится под № 388. Управление на
ходится в Инте.

В группу лагерей Абезь—Инта входят известные нам 17 лагер
ных пунктов, из которых 10 находятся в районе Абезя (см. фиг. 5-ю) 
и 7 — в районе Инты. И в Абезе и в Инте лагерные пункты имеют 
собственную нумерацию, начиная с № 1 (см. фиг. 6-ю).

О лагерных пунктах группы Абезь—Инта имеются следующие 
сведения:

1- й лагерный пункт в Инте числится под № 388/11. В нем 
содержится около 4 000 заключенных мужчин. Заключенные работа
ют на близлежащих шахтах; их заработок в 1951 году колебался от 
250 до 300 рублей в месяц.

2- й лагерный пункт числится под № 388/12. В лагере на
считывается около 4 500 заключенных мужчин. По своему националь
ному составу лагерь характерен чрезвычайной пестротой (см. фиг. 7-ю).

3- й лагерный пункт числится под № 388/13. Лагерь муж
ской, число заключенных в нем не установлено.

4- й лагерный пункт числится под № 388/14. В лагере содер
жится около 3 500 мужчин.

Женский лагерь в Инте числится под № 388/16—Б. В этом лагере 
содержится около 3 000 заключенных женщин.

О выработке заключенными угля в шахтах Инты в 1953 г. см. таб
лицу 1-ю. '

О лагерных пунктах в Абезе имеются следующие данные:
1- й лагерный пункт. Этот лагерь в настоящее время обслу

живает рабочей силой две угольные шахты. Раньше, до конца 1952 
года, заключенные работали на трех шахтах. Недавно одна из них бы
ла закрыта из-за чрезвычайно малой продуктивности забоев, вызыва
емой тонкослойностью угольных залежей. Число заключенных этого 
лагеря — не менее 2 700 человек (см. фиг. 8-ю).

2- й лагерный пункт обслуживает три шахты. Число заклю
ченных в нем не менее 3 000 человек. По национальному признаку со
став заключенных делится следующим образом: основную массу со
ставляют русские; следующую по величине группу — украинцы; 
приблизительно 10 процентов по отношению ко всем заключенным — 
выходцы из Прибалтики; незначительную часть заключенных состав
ляют остальные национальности Советского Союза, а также ино
странные подданные.

3- й лагерный пункт. Число заключенных этого лагеря не 
ниже 4 000 человек. Более подробные сведения отсутствуют.

73



Фиг. 5

Рагеемая группа
ИНТА

Расположение шахт го.

All copyrights reserved by Boris Yakovlev and Alexander von Burzov. 
Reprinting in whole or parts is prohibited.

74



Фиг. 6

<1
СП

All copyrights reserved by Boris Yakovlev and Alexander von Burzov. Reprinting in whole or parts is prohibited.



Фиг. 7

И И ТА, I район (1«рудник)

All copyrights reserved by Boris Yakovlev and Alexander von Burzov. 
Reprinting in whole or parts is prohibited.
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•Риг. 8

<1
<1

ИНТА,2 ОЛП
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Выработка угля в Инте
(Данные по 1953 г.)

Таблица 1

шахт

Средняя 
выработка 

угля 
в день

Xs№

пластов

Мощность 
пласта 

в метрах

Падение 

пласта

Глубина 
шахты 
в метр.

Тип клети
Клеть 
для ра
бочих

Примечания

7 1550 8, 9, 10, И _ 43° 112 Вертикальн. Есть
2 825 4, 5, 6 — 46° 100 » »
4 650 7, 8, 9 Лз7и8: 1,20— 1,80 22° — » Нет
5 1200 9, 10 № 10: 1,20 — 1,80 — — » »,

№ 9:1,20
9 1600 9, 10, 11 — — 200 н »

10 500 7, 8 1,20 - 1,80 22° — п

11 с 1 по 11 _ — 600 п Шахты были в по

12 — с 1 по 11 — — 600 » ff
стройке. Срок сдачи 
в эксплуатацию —
конец 1953 г. План
обеих шахт: от 6000
до 8000 тонн.

13 650 7, 8 1,20 — 1,80 Наклонная Нет

Примечания:
Общее количество выработки угля в день — 7425 тонн, для вывозки которого ежедневно составляется три же
лезнодорожных состава.

шахта № 3 закрыта в 1950/51 г.
шахта № 6 закрыта в 1949 г.
шахта № 7 и 8 закрыта в 1951 г, 00С4*



'4-й лагерный пункт — женский. Число заключенных в этом 
.лагере женщин не менее 4 000 человек.

5- й лагерный пункт объединяет центральную больницу и 
транзитный лагерь. В больнице имеется 800 коек. Число заключенных 
в этом лагере постоянно меняется: иногда оно достигает 20 000, иног
да падает до 2 000 человек.

6- й отдел ь н ы й лагерный пункт обслуживает две са
мые крупные шахты. Это один из самых молодых лагерей группы 
Абезь—Инта. Все здесь, начиная от бараков и кончая сторожевыми 
вышками, построено, примерно, в 1952 году. Число заключенных в 
этом лагерном пункте неизвестно.

7- й лагерный пункт. Ранее этот лагерь назывался вторым 
малым лагерным пунктом. С июня 1953 года он носит свое тепереш
нее название и имеет назначение как центр квалифицированных кад
ров заключенных. В этом лагере имеются машиноремонтная мастер
ская и кирпичный завод. Число специалистов, содержащихся в этом 
лагере, составляет приблизительно 750 человек. Как специалистов сю
да, главным образом, привлекают заключенных немецкой националь
ности.

Во всех лагерях поселка Абезь (за исключением трех) содержатся, 
главным образом, заключенные инвалиды, которые работают на все
возможных работах, начиная от шахт и кончая уборкой сена. Летом 
во время уборки сена многих заключенных выгоняют в тундру, где 
им приходится жить под открытым небом или в шалашах, покрытых 
травой. Часть заключенных инвалидов занята на работах, связанных 
с содержанием лагерей, в которых находятся заключенные, еще не 
считающиеся инвалидами. Число заключенных в лагерях для инвали
дов неизвестно.

Об отделении в Кожим известно лишь то, что в 1951 году 
там работало 1100 заключенных и добывалось 500 тонн угля в день. 
В начале 1954 г. в районе Инта—Кожим работало 17 000 заключенных, 
добывающих ежедневно 7 500 тонн угля.

Кирпичный завод в Инте давал в среднем 12—13 тысяч кирпичей 
ъ сутки.

Управление лагерной группой в Инте до 1953 года возглавлял пол
ковник Калиев, по национальности, видимо, осетин; его заместителем 
был Ростов. В 1953 году руководство лагерной группой всецело переш
ью в руки Ростова. Калиев, повидимому, был арестован в связи с де
лом Берия. Члены охраны после ареста Калиева утверждали, что 
Калиев якобы имел связь с американцами.

В 1948 году в семи лагерях Инты находилось около 14 000 заклю
ченных, которые добывали ежедневно 5 000—6 000 тонн угля. При 
•этих лагерях находились один лесопильный, один кирпичный заводы 
л машиноремонтная мастерская. Часть заключенных работала на 
строительстве домов и дорог.

В этот период 50°/о заключенных состояло из уголовных. Кражи, 
бандитизм, убийства были обычным явлением. Лагерь был огорожен 
„деревянным забором высотой 3—4 метра. По углам стояли вышки, 
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на которых несли охранную службу заключенные, имеющие сроки от 
двух до трех месяцев.

Осенью 1948 года охрана лагерей была реорганизована и усилена., 
Деревянные заборы были снесены и заменены колючей проволокой; 
были введены запретные зоны. Ранее во время ночной смены на 100- 
заключенных приходилось 5 охранников, а с октября 1948 г. на 20& 
заключенных женщин при дневной смене приходилось уже 30 охран
ников, вооруженных автоматами и одним легким пулеметом, имев
ших в помощь 4-х собак. Ввиду недостатка служебного и охранного 
персонала в дальнейшем от такой усиленной охраны частично отка
зались, но общие условия внутренней жизни лагерей стали строже.

К этому времени произошло переименование ИНТ Л АГ А в «МИН- 
ЛАГ». Уголовные элементы были из лагеря вывезены и остались лишь, 
политические заключенные. Лица, которым приписывалась возмож
ность организации восстаний, были арестованы и вывезены в неиз
вестном направлении; при аресте некоторые из них оказали сопротив
ление.

Этот район с точки зрения власти относится к очень важным, иба 
на перегоне Воркута—Котлас проходит ежедневно 8—10 поездов с 
20 —25 тыс. тонн угля.

В марте 1949 г. была прекращена выплата заработной платы зак
люченным и выдача денежных переводов от родных. От двух до трех 
раз в неделю были производимы поголовные обыски, причем отбира
лись денежные знаки и все металлические предметы. Во время обыс
ков, несмотря на протесты заключенных, разрезались матрацы и ват
ная одежда.

С 1951 г. заключенным начали снова выдавать зарплату. Парикма
херы и прачешники в лагере зарабатывают около 130 рублей в ме
сяц. Рабочие дневной смены до 220 рублей, ночной — 220—700 руб
лей, специалисты до 1 000 рублей.

Выплата зарплаты производится по особой шкале, в соответствии’ 
с выработанной нормой. Каждые 10 дней выдается на руки до 10О 
рублей; если заключенный зарабатывает свыше 300 рублей в месяц, 
излишек кладется на его счет, и он на эти деньги имеет право поку
пать книги, музыкальные инструменты или подписаться «доброволь
но» на государственный заем. На деньги до 300 рублей в месяц заклю
ченные могут приобретать в ларьке съестные припасы, табак, одежду 
и т. п.

Питание заключенного зависит от дневной или ночной смены. 
В среднем суточный паек заключенного составляют:

хлеба 
сахару 
макарон

800 граммов
25 „

125 „

жира 
мяса 
картофеля

27 граммов
40 „

700 „

рыбы 
муки

100 граммов
40 „

Недостаток жиров и белков в суровых климатических условиях 
тяжело отражается на состоянии здоровья заключенных. Больные по
лучают немного больше мяса и жиров; кроме того им полагается 200 гр. 
белого хлеба и V4 литра молока.
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Белье и одежда заключенных стирается и чистится в лагерной пра- 
четной. Для личных нужд заключенных выдается 200 граммов мыла; 
работающие в шахтах получают 400 граммов мыла. Нижнее белье за
ключенного летом состоит из легкого тельника и кальсон; верхняя 
одежда — из льняного костюма, рубашки, фуражки и ботинок. Зимой 
выдается стеганый костюм, такая же куртка, перчатки, меховая ушан
ка, валенки, ватные чулки.

В случае потери или кражи одной из выданных вещей ее стоимость- 
вычитается из зарплаты. Так как все кожаные изделия очень плохо
го качества и в то же время дороги, то этот вычет тяжело отражается 
на бюджете заключенных.

Заключенные размещены в деревянных бараках, расчитанных на 
100—200 человек. Двойные дощатые стенки барака заполнены торфом. 
Внутренние стены побелены, и помещение отапливается печами; не
которые бараки отапливаются паровым отоплением от старого паро
воза. Отопление зимой в общем достаточное.

Каждому заключенному полагается кровать, матрац, набитый 
стружками, подушка, одеяло, постельное белье. На четырех заключен
ных полагается один ночной шкаф. Начиная с 1950 г. объявлена беспо
щадная война клопам; проводится дезинфекция горячей водой, горя
чим паром и химическими средствами.

Медицинское обслуживание очень разнообразно. Врачи, главным 
образом, заключенные и только высшее медицинское руководство — 
вольнонаемные. Обычно проводится только лечение, профилактика 
отсутствует вовсе. В Инте медицинская помощь поставлена несколь
ко лучше, чем в Абезе. В Инте заключенные ходят каждые 10 дней в. 
баню, где меняют белье. Волосы стригутся коротко. Каждый третий 
день можно бриться. Для раненых в голову и для некоторых религи
озных сект разрешается иметь длинные волосы, а для последних от
пускать и бороду. Из-за права носить бороду ведется постоянная борь
ба с начальством.

Лагерные отделения имеются в Инте и Абезе, а с 1951 года и в Ко- 
жиме. Во главе каждого отделения стоит лагерный начальник (обыч
но в чине майора). Ему подчиняется известное количество офицеров. 
Заведующие санитарной частью, обыкновенно, женщины в офицер
ском чине; почти ни у кого из них нет законченного медицинского об
разования. В помощь этим лицам придано известное количество воль
нонаемных, которые иногда носят форму.

Охрана проводится местным гарнизоном МВД. В Инте на 16 000 за
ключенных ее приходится 1600 человек; в Абезе на 12 000 заключен
ных имеется 1500 охранников. Один день в неделю отводится для «по
литического воспитания» и теоретической учебы охранников; и то и 
другое состоит в том, что охранникам доказывается, что все заключен
ные являются преступниками, предателями родины и злейшими вра
гами народа.

Зимой охранники несут постовую службу на вышках, сменяясь че
рез каждые два часа, летом — через четыре часа. Они обязаны кон
тролировать всех лиц, входящих и выходящих из лагеря; этому кон- 
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"тролю подлежат также все машины, подводы. Все рабочие бригады 
подвергаются тщательному обыску при выходе и входе, причем запре
щенные предметы отбираются. При конвое рабочих бригад в среднем 
полагается на 20 заключенных 2 охранника; при увеличении заключен
ных охрана увеличивается. При выходе из лагеря конвой получает 
именные регистрационные карточки доверенных им заключенных из 
лагерной картотеки, которые он должен по возвращении вернуть 
обратно. В этой карточке имеются личные данные заключенного: фа
милия, имя, отчество, год рождения, статья и параграф осуждения, 
срок и дата окончания срока заключения. Это делается для того, что
бы в случае побега сразу установить личность бежавшего. С 1949 по 
1953 гг. заключенные носили на спине номер, соответствующий реги
страционной карточке.

При выходе из лагеря охранник, ответственный за бригаду, пре
дупреждает заключенных, что во время марша из лагеря до места ра
боты разговаривать и отходить вправо и влево из рядов колонны за
прещено, в противном случае охранники будут стрелять без преду
преждения (но эта угроза часто остается лишь угрозой, и заключен
ные обычно идут, как попало).

При прибытии на место работы заключенным отводится участок 
работы и указываются границы, в которых они могут свободно пере
двигаться; часто эта граница обтягивается веревкой или киркой де
лается полоса на земле; охранники располагаются за этой полосой и 
не вмешиваются в рабочий процесс. Если заключенные ходят каж
дый день на постоянное место работы, то обыкновенно это место окру
жают забором или колючей проволокой и ставят для охраны вышки. 
В тех случаях, если постоянное место работы находится неподалеку 
от лагеря (до одного километра), то от лагеря до него строится кори
дор из колючей проволоки, по которому заключенные ходят на рабо
ту без охраны (в Инте, например, построено три таких коридора для 
обслуживания шахт). Обычно, редко бывает, чтобы одни и те же ох
ранники водили ту же самую бригаду на работу больше одной недели; 
их сменяют, чтобы охрана не подпала под влияние «врагов народа».

Главным лицом в лагере является «политический» офицер, которо
го одинаково ненавидят заключенные и лагерное начальство. Это ли
цо обязано следить за политическим воспитанием начальства и зак
люченных и в его распоряжении находится целая цепь информато
ров, получающих добавочную еду; почти все старосты бараков также 
служат ему. Политический офицер имеет неограниченную власть.

Начальник лагеря, начальник охраны и политический офицер, 
обыкновенно, враждуют между собой. Для примера приводим следу
ющий случай. В одном из лагерей Абезя работала бригада по по
чинке проволочного заграждения. Наблюдение за этой работой вел 
начальник охраны, потому что это была «его проволока». Издали за 
ведением работ наблюдал начальник лагеря, майор. Он нашел, что 
одну из вышек надо повернуть на 45° и дал соответствующие при
казания бригадиру, что тот и исполнил. По окончании работы бри
гада хотела возвращаться в лагерь, но сержант охраны приказал по
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вернуть и поставить вышку по-старому. Увидев это, начальник ла
геря пригрозил посадить бригадира и всю бригаду в изолятор, и выш
ку повернули снова. Произошла крупная перебранка между началь
ником лагеря и начальником охраны, причем победа осталась за пос
ледним: вышка была водворена на старое место.

Приведем и второй случай разногласия между политическим офи
цером и начальником лагеря. Однажды все «секретные сотрудники» 
по распоряжению политического офицера были освобождены от ра
боты. Воспользовавшись кратковременным отсутствием политическо
го офицера начальник лагеря приказал собрать всех «шпиков» в од
ну бригаду и послал их на самые тяжелые работы вне лагеря. Таким 
образом, вся сеть «сексотов» была раскрыта и политическому офи
церу по возвращении стоило много труда и времени, чтобы освобо
дить своих людей от работы и вернуть их обратно. Но это уже не 
помогло, так как они стали всем известны, и политофицеру пришлось 
подбирать новых, на что потребовалось много времени.

В 1949 г. в пересылке Инты среди 2 500 заключенных были люди 
33 национальностей; в 1950 г. все американцы, англичане и французы 
были вывезены из лагеря.

70% заключенных имеет приговор свыше 20 лет. Политические 
взгляды заключенных очень различны. Многих заключенных — 
прежде убежденных коммунистов — лагерь превратил в убежденных 
антикоммунистов. Особую группу составляют: бывшие высокие пар
тийные работники; чиновники различных учреждений; бывшие воен
ные, которые считают, что они осуждены ошибочно и надеются, что 
их приговоры пересмотрят и они будут освобождены.

Среди таких «знаменитостей» лагеря между 1951—1953 гг. находи
лись следующие лица: заместитель министра связи Фортушенко; Пе
ресветов — заведующий культурным отделом советской газеты «Täg
liche Rundschau», выходящей в Берлине на немецком языке (Пересве
тов арестован после служебного посещения театра в западном секто
ре Берлина в 1950 г.); Райхлин — бывший офицер культурно-воспита
тельной части второго Белорусского фронта; Шмушкевич — извест
ный киевский журналист; Коростовец — известный египтолог, арес
тованный в Бейруте на борту советского парохода, куда он пришел, 
чтобы урегулировать свои денежные дела. Он являлся корреспонден
том советских газет в Египте и был заманен на пароход для ареста; 
Ласкин — советский генерал, арестован в 1952 г.; Галкин — один из 
руководителей еврейского театра в Москве. Весной 1953 г. он был ос
вобожден по приказу из Москвы.

3. А И М

Поселок Аим расположен на реке Мае, притоке реки Алдана, в Ха
баровском крае на Дальнем Востоке.

Климат района резко континентальный; зима очень суровая и про
должается семь месяцев. Средняя температура января —33°, июля 
+ 16°. Количество осадков 300 мм. Район лежит в зоне гор.
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В районе Аима добывается золото. Ведется постройка железной 
дороги; по ряду сведений, она будет связывать Якутск — Аян .через 
Аим.

В районе постройки железной дороги расположено большое коли
чество лагерных пунктов, составляющих систему лагерей, повидимо- 
му, входящих в «Дальстрой». Номер управления неизвестен. Число 
лагерных пунктов и заключенных также неизвестно. Заключенные 
заняты, главным образом, на железнодорожных работах.

4. АКТЮБИНСК

Актюбинск — областной центр Актюбинской области, входящей 
в состав Казахской ССР, находится в 420 километрах на северо-вос
ток от побережья Каспийского моря. Через Актюбинск проходит же
лезнодорожная магистраль, связывающая Средне-Азиатские респуб
лики с центрально-промышленными районами СССР. В годы пяти
леток население Актюбинска сильно увеличилось.

Климат Актюбинской области резко континентальный. Зима про
должается здесь около четырех с половиной месяцев. Средняя темпе
ратура января —14°, июля + 22°. Годовое количество осадков равно 
300 мм. Актюбинск находится в полосе степей.

К северу и югу от Актюбинска залегают богатые фосфоритные 
месторождения. Они служат сырьевой базой для местных предпри
ятий химической промышленности, вырабатывающих сельскохо
зяйственные удобрения. В Актюбинске находится один из крупней
ших в Советском Союзе завод ферросплавов, получающий сырье из 
рудников, разбросанных вблизи города. В районе возвышенности Муго- 
джар обнаружены богатейшие залежи бурого угля, руд никеля и хро
ма; кроме того, в Актюбинской области начата промышленная добыча 
нефти. Из других промышленных предприятий Актюбинска важное 
место занимают завод, изготовляющий детали для сельскохозяйствен
ных машин, и мясокомбинат. В области развито сельское хозяйство.

В районе Актюбинска находится самостоятельная лагерная группа, 
известная под номером 70. Группа разделена на 2 отделения. В состав 
каждого отделения входит множество лагерных пунктов, общее коли
чество которых не установлено. Заключенные работают в каменно
угольных шахтах, рудниках, на добыче и переработке фосфатов, а 
также на нефтедобыче.

5. АЛДАН

Город Алдан расположен на Амуро-Якутском дорожном тракте, в 
400 км от станции «Тындинской», являющейся конечным пунктом же
лезнодорожной линии, которая связывает ее с Транс-Сибирской ма
гистралью. Движение по тракту на автомобилях происходит круглый 
год.

Климат района Алдана резко континентальный с очень суровой! 
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зимой, продолжающейся около семи месяцев. Средняя температура 
января —44°, июля + 18°. Годовое количество осадков 250 мм.

Алдан является центром большого золотоносного района, известно
го под названием «Алданзолото»; в районе Алдана добывается также 
слюда.

В районе Алдана расположена самостоятельная лагерная группа, 
носящая также название «Алданзолото». Количество лагерных пунк
тов и число заключенных, содержащихся в них, а также номер управ
ления лагерной группы неизвестны. Заключенные работают, главным 
образом, на золотых приисках.

6. АЛМА-АТА

Гррод Алма-Ата— столица Казахской ССР. До 1921 года он носил 
название гор. Верный и являлся небольшим провинциальным цент
ром Туркестана. В годы пятилеток население Алма-Аты сильно уве
личилось. Это объясняется, главным образом, постройкой Турксиба, 
связавшего Алма-Ату железной дорогой с Семипалатинском, Фрунзе 
и Ташкентом. По окончании постройки Турксиба Алма-Ата превра
тился в крупный промышленный центр.

Климат района Алма-Ата резко континентальный. Зима продол
жается всего лишь около двух месяцев. Средняя температура января 
—4°, июля +26°. Годовое количество осадков 500 мм. Район Алма-Аты 
расположен в полосе полупустынь с возвышающимися местами невы
сокими горными хребтами.

Район Алма-Аты изобилует полиметаллическими и рудными ис
копаемыми. В нем широко развита промышленность, главное место 
в которой занимает машиностроение, а также табачное, кожевенное и 
химическое производства. Имеется несколько фабрик по выработке 
текстильных и трикотажных изделий, обувные предприятия, сахар
ные заводы, мясо-плодоовощный комбинат, рыбзавод и другие мел
кие предприятия пищевой промышленности.

Лагерная группа Алма-Ата очень велика и известна под № 40. 
Управление всей группы лагерей находится в гор. Алма-Ате. 
Количество лагерных пунктов и число заключенных неизвестно. Не
которые сведения собраны о пяти лагерных пунктах, однако, точное 
их местонахождение неизвестно. Кроме того известно, что много ла
герей расположено на берегу озера Иссык-Куль и непосредственно 
в районе Алма-Аты. Заключенные этой лагерной группы используют
ся, главным образом, на работах в рудниках и на рыбных промыслах.

7. АНДИЖАН

Город Андижан, центр Андижанской области Узбекской ССР, рас
положен на севере Ферганской долины на реке Андижан-Сай. Анди
жан является железнодорожным узлом на линии Коканд—Ош. В ок
рестностях Андижана густая сеть шоссейных и гравийных дорог.
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Климат в районе Андижана резко континентальный, лето сухое и 
жаркое. Количество осадков небольшое.

Район Андижана богат залежами нефти; здесь также ведутся раз
работки урановых руд и добывается каменный уголь. Андижан рас
положен в центре крупного хлопководческого района, в самом городе 
имеется несколько хлопкоочистительных заводов. В черте города на
ходятся заводы : ремонтно-механический, маслобойный, консервный, 
«Автотрактор одета ль» и завод машин для дорожного и мелиоративно
го строительства.

В Андижанской области расположена самостоятельная группа лаге
рей, входящих в специальную систему ЛОН (Лагери особого назначе
ния), которые ранее были непосредственно подчинены Л. Берия. За
ключенные работают в урановых шахтах в очень тяжелых условиях и 
только небольшое количество из них занято на постройке и расшире
нии сети оросительных каналов. Отдельные лагерные пункты при
креплены к ряду больших государственных предприятий.

Номер лагерной группы и число заключенных неизвестны. Неиз
вестно также количество лагерных пунктов.

8. АРХАНГЕЛЬСК

Город Архангельск, центр Архангельской области, расположен в 
устье реки Северной Двины при ее впадении в Белое море. Морской 
и речной порт. Архангельск связан железнодорожной линией с Моск
вой через Вологду.

Климат района морской с зимой, продолжающейся более шести 
месяцев. Средняя температура января —12°, июля + 14°. Годовое ко
личество осадков 450 мм.

Архангельск — район и центр крупных лесоразработок и лесоспла
ва. В районе города расположены судостроительные и судоремонтные 
верфи, рыбные промыслы, двенадцать лесозаводов и приемный пункт’ 
лесосплава по Северной Двине. Продолжительность навигации б—7 
месяцев.

В Архангельской области расположена система лагерей, заключен
ные которых заняты разработкой лесных массивов и работой на лесо
сплавах. Только в одном из лагерей, расположенном вблизи Архан
гельска, число заключенных превышает 7 000 человек. 2 000 заключен
ных работают на судоверфях, остальные на лесосплаве и на разных 
подсобных работах. Лагерная группа числится под № 291 (232).

Известно о существовании отдельного лагеря Архангельск—Ершо- 
во, который числится под № 233. Более подробных сведений об этом 
лагере не имеется.

9. АСКОЛЬД

Остров Аскольд лежит в нескольких километрах от Владивостока 
в заливе Петра Великого, в Японском море. Климат здесь морской. Зи
ма продолжается около четырех с половиной месяцев. Средняя тем
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пература января —12°, июля +20°. Годовое количество осадков 650 мм< 
Остров используется для стратегических целей.
На острове находится самостоятельная лагерная группа, управля

емая военно-морским ведомством. Номер этой группы неизвестен, неиз
вестно также количество лагерных пунктов и число заключенных. 
Заключенные работают преимущественно на постройках военно-мор
ских стратегических сооружений.

10. АСТРАХАНЬ

Астрахань — центр Астраханской области, крупный речной порт в 
низовьях Волги, в 100 км от впадения ее в Каспийское море. Климат 
района континентальный и сухой. Количество осадков, выпадающих 
здесь в течение года, равно всего лишь 250 мм; зима короткая и длится 
в среднем около 40 дней. Лето сухое, жаркое и ветреное; летние ветры 
особенно неприятны, так как приносят в город тучи мельчайшего пес
ка.

Астрахань является нефтеперегрузочным пунктом (танкеры, при
бывающие из Баку, передают здесь свой груз волжским нефтеналив
ным баржам) ; кроме того, там имеются нефтеперегонные заводы. Из 
Астрахани на Каспий выходит много рыболовных судов для лова ры
бы, главным образом, сельди. В самом городе сосредоточено много про
мышленных предприятий, занимающихся переработкой продукции? 
рыбных и тюленьих промыслов; имеется также ряд судоремонтных и 
бондарных заводов.

Вокруг Астрахани расположено несколько лагерных пунктов, уп
равление которых находится в самой Астрахани и известно под 
№ 305. Режим астраханских лагерей сравнительно легкий. Заклю
ченные женщины работают, главным образом, на заводах консервной, 
рыбной и овощной промышленности. Мужской состав заключенных 
работает на погрузочно-разгрузочных работах.

11. АША

Город Аша, центр Миньярского района Челябинской области, рас
положен вблизи железнодорожной станции «Вавилово» на линии 
Уфа—Челябинск. ‘

Климат здесь континентальный с суровой зимой, продолжающей
ся больше пяти месяцев. Средняя температура января —15°, 
июля +18°. Годовое количество осадков 550 мм. Аша лежит в поло
се лесостепи.

В Аша имеется лесохимический комбинат, сырье для которого пос
тавляют два леспромхоза. В районе Аша разрабатывается железная 
руда, марганец, ведется разведка и добыча нефти.

Лагерь в районе Аша известен под № 130 (?). Лагерные пункты 
размещены на рудниках, шахтах и нефтепромыслах; точное коли
чество лагерных пунктов не установлено, но известно о существова
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нии пятнадцати лагерных пунктов. Число заключенных неизвестно. 
Заключенные работают в железорудных и марганцевых копях, а 
также на нефтяных промыслах. Управление лагеря находится в Аша.

12. АЯН

Поселок Аян является центром Аяно-Майского района Дальне
восточного края, расположен на берегу Охотского моря.

Климат здесь морской, но зимы суровые. Продолжительность зи
мы шесть с половиной месяцев. Средняя температура января — 25°, 
июля + 11°. Годовое количество осадков 600 мм.

В районе Аяна добывается золото. Ведется постройка железной 
дороги, которая, по ряду сведений, будет связывать Аян с Якутском.

Номер лагеря неизвестен, но известно, что в районе Аяна располо
жено значительное количество лагерных пунктов. Вся лагерная груп
па входит в «Дальстрой». Число заключенных также неизвестно. За
ключенные работают на постройке железной дороги.

13. БАКУ

Баку является столицей Азербайджана и хорошо оборудованным 
крупнейшим портом Каспийского моря. Город охвачен полукольцом 
нефтяных промыслов, занимающих по добыче первое место в Совет
ском Союзе.

Климат района сухой, что объясняется близостью среднеазиат
ских пустынь; годовое количество осадков не превышает 250 мм. Зи
ма очень короткая и продолжается всего около 20 дней. Средняя тем
пература января +2°, июля +24°.

Баку является главным центром нефтедобычи; вокруг города со
средоточено много предприятий нефтеперерабатывающей промышлен
ности.

Лагерная группа Баку входит в объект № 509. Управление нахо
дится в Баку. Лагерные пункты расположены на многих нефтепро
мыслах, разбросанных по Апшеронскому полуострову. Количество 
заключенных и лагерных пунктов неизвестно. Заключенные рабо
тают на нефтяных промыслах и на предприятиях, перерабатываю
щих нефть.

14. БЕЛОМОРСК

Город Беломорск, районный центр Карело-Финской ССР, распо
ложен на островах у выхода Беломорско-Балтийского канала в Бе
лое море. Беломорск является конечным пунктом новой железной 
дороги, соединяющей Кировскую дорогу с линией Москва—Архан
гельск; железнодорожный узел, выросший после постройки в 1941 
году железной дороги Беломорск—Обозерская. После проведения Бе
ломорско-Балтийского канала Беломорск превратился в полярный 
порт.
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Климат района морской. Зима продолжается около шести меся-?- 
цев. Средняя температура января —10°, июля +12°. Годовое коли* 
чество осадков 450 мм.

Беломорск является крупным районом лесоразработок; здесь, 
имеются также рыбные промыслы.

Лагерь числится под № 212 и входит в объект № 13. Управление 
находится в Беломорске. Число заключенных и количество лагерных 
пунктов неизвестно. Известно о существовании отделения в Керет- 
Ким *. Заключенные работают, главным образом, на вспомогатель
ных работах по ремонту и эксплуатации Беломорско-Балтийского 
канала, на лесоразработках и на предприятиях рыбной промышлен
ности.

15. БЕРЕЗОВО

Березово (быв. Березов) — районный центр Ханты-Мансийского 
национального округа Тюменской области. Город Березово располо
жен на левом берегу реки Северной Сосьвы, в 20 км от впадения 
ее в реку Обь.

Климат района континентальный. Средняя температура января 
—26°, июля +16°. Годовое количество осадков 400 мм.

В Березовском районе развиты: лесозаготовки, рыболовство и 
пушной промысел. В годы второй мировой войны в! Березове по
строен стекольный завод.

В районе Березово расположена группа лагерей, числящаяся под 
№ 501. Точное количество заключенных и лагерных пунктов неиз
вестно. Заключенные работают на лесозаготовках. Несколько лагер
ных пунктов (трасс) прикреплены к постройке железной дороги; по- 
некоторым сведениям, эта железнодорожная линия должна связать 
Ивдель с Салехардом. В районе имеются также лагерные пункты, 
занятые исключительно рыбным промыслом.

16. БИРОБИДЖАН

Город Биробиджан является центром Еврейской автономной обла
сти в Хабаровском крае. Биробиджан расположен на реке Бире, при
токе Амура, примерно в 175 км к юго-западу от Хабаровска. Же
лезнодорожная станция на Главной Сибирской магистрали.

Климат района континентальный. Средняя температура января 
— 25°, июля + 22е. Годовое количество осадков 550 мм. Район ле
жит в зоне тайги.

Биробиджан является одним из новых промышленных городов 
Хабаровского края, в нем имеются: лесозавод, мебельная фабрика, 
фанерный завод, мясокомбинат, несколько кирпичных заводов, швей-- 
ная фабрика и другие промышленные предприятия. В районе Биро
биджана ведется промышленная разработка железных руд.

Номер лагеря неизвестен. Также неизвестно число заключенных 
и количество лагерных пунктов. Заключенные работают на лесораз
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работках и лесообрабатывающих заводах, на разработке железной 
руды и на предприятиях местной промышленности. Управление ла
геря находится в Биробиджане. В Биробиджане же находится и 
штаб охранных войск МВД Ne 46.

17. БОДАЙБО

Бодайбо, районный город Иркутской области, возник в 60-х годах 
прошлого столетия. Город расположен на правом берегу реки Витима 
(при впадении в нее притока Бодайбо), находится от своего областно
го центра (города Иркутска) в 1 794 км, с которым связан регуляр
ным воздушным сообщением. В Бодайбо имеется речной порт.

Климат района резко континентальный. Средняя температура ян
варя — 30°, июля +20°; количество осадков 350 мм.

Бодайбо — ныне экономический центр Ленского золотопромыш
ленного района, которому придается очень большое значение; город 
связан с золотыми приисками узкоколейными ветками. В Бодайбо 
имеются крупный кожевенный и лесопильный заводы.

В районе Бодайбо работает значительное количество заключен
ных, сосредоточенных в отделнных лагерных пунктах, точное коли
чество которых неизвестно. Управление системой лагерей находится 
в Бодайбо; номер управления неизвестен. Труд заключенных исполь
зуется, главным образом, на золотых приисках в самых трудоемких 
процессах. Ряд лагерных пунктов занят лесозаготовительной работой 
и на постройке железнодорожных путей.

18. БОРОВИЧИ

Город Боровичи, районный центр Новгородской области, располо
жен на реке Мете. Боровичи связаны железнодорожной линией с 
Октябрьской железной дорогой на участке Малая Вишера—Бологое.

Климат района атлантического влияния. Зима продолжается че
тыре с половиной месяца. Средняя температура января —9°, июля 
+ 17°. Годовое количество осадков 550 мм. Район лежит в зоне сме
шанного леса.

Боровичи — важнейший промышленный центр области. В районе 
ведутся лесоразработки, добывается бурый уголь. В городе находит
ся крупнейший комбинат огнеупорных изделий «Красный керамик», 
имеющий богатую сырьевую базу близ города; бумажная и хлопко
прядильная фабрики; деревообделочный комбинат. Город Боровичи 
является центром Боровичского трикотажного кустарного узла.

Номер лагеря неизвестен. Лагерь закрывался два раза, но затем 
вновь начинал функционировать. Во время войны в нем находились 
исключительно военнопленные. Известно о существовании двух отде
лений с 30-ю лагерными пунктами, один из которых — изолятор, т. е. 
штрафной. В лагере Боровичи, по последним сведениям, находится 
приблизительно 4 000 заключенных, из которых 380 немцев и один 
испанец. Заключенные работают в шахтах по добыче угля, на лесо
заготовках и на предприятиях лесной промышленности.
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19. БУРЕЯ

Поселок городского типа Бурея, центр Бурейского района Амур
ской области, расположен у пересечения Великой Сибирской маги
стралью реки Бурей, притока Амура. От Бурей отходит железнодо
рожная ветка до города Райчихинска.

Климат в районе Бурей континентальный с суровой зимой, ко
торая продолжается четыре с половиной месяца. Средняя температу
ра января — 20°, июля 4- 20°. Годовое количество осадков 600 мм.

В районе Бурей добывается золото, бурый и каменный уголь; ве
дутся лесозаготовки. В 5 км от Бурей находятся металлообраба
тывающий завод, два лесозавода и леспромхоз.

Лагерь известен под названием «Бурлаг». Управление находится 
в Бурее. Число заключенных и количество лагерных пунктов неиз
вестно. Заключенные работают в шахте по добыче угля и золота.

20. БЮГЮКЕ

Бюгюке — порт на нижнем течении реки Лены (при слиянии ее 
с рекой Бюгюке), расположенный в северной части Якутской ССР. 
Бюгюке является также портом полярной авиации.

Климат района полярный. Зима продолжается восемь месяцев. 
Средняя температура января —40°, июля + 10°. Годовое количество 
осадков 250 мм. Бюгюке лежит в зоне тундры.

В районе Бюгюке расположены золотые прииски и угольные шах
ты. В самом Бюгюке находятся приемные базы для снабжения Лен
ского бассейна золотых приисков по Северному Морскому пути.

Номер лагеря неизвестен. Также неизвестно количество; заклю
ченных и лагерных пунктов. Лагерные пункты расположены по реке 
Лене. Заключенные работают, главным образом, на золотых приисках 
и в угольных шахтах только летом (три месяца). Часть заключенных 
работает на вспомогательных работах по обслуживанию аэродромов.

21. В АЙ Г A4 (остров)

Остров Вайгач находится в Северном Ледовитом океане; его за
падные берега образуют многочисленные бухты и заливы, восточ
ные изрезаны слабо. На северо-западном берегу расположен поселок 
Вайгач. Остров Вайгач является опорным пунктом Северного Мор
ского пути. Территория острова частично находится в ведении воен
но-воздушного флота.

Климат острова полярный с очень суровой зимой, которая про
должается около восьми месяцев. Средняя температура января —19°, 
июля + 6°. Годовое количество осадков 250 мм. На острове Вайгач 
ветры так сильны, что приходится прокладывать специальные тро
сы для того, чтобы заключенные могли держаться за них, отправ
ляясь на работу и возвращаясь с нее.

Лагерь называется «Особлаг-Вайгач»; предполагается, что числит
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ся под № 223 и входит в лагерную группу Воркуты. Число заклю
ченных 3 000—4 000 человек, главным образом, состоит из лиц, при
говоренных к смертной казни и не казненных (их свозят сюда из. 
других лагерей). Заключенные частично живут без охраны, работают' 
на вспомогательных работах по эксплуатации аэродромов и морских 
баз, но основная масса заключенных работает в свинцовых рудниках. 
Работа в рудниках производится вручную, в две смены по 12 часов 
каждая. Все заключенные разбиты на две категории: а) работающая 
в шахтах, б) работающая на поверхности. Смертность в лагере очень, 
велика — в течение года вымирает около 50 процентов. Каждый год. 
приходит новое пополнение в 1 500—2 000 человек.

22. ВЕЛЬСК

Город Вельск, центр Вельского района Архангельской области, 
расположен на реке Вели у впадения ее в реку Вага; железнодорож
ная станция на линии Коноша—Котлас.

Климат района атлантического влияния. Зима продолжается пять, 
с половиной месяцев. Средняя температура января —12°, июля +16°. 
Годовое количество осадков 500 мм.

Вельск — центр района крупных лесозаготовок. Здесь ведутся ле
созаготовки, вязка плотов и лесосплав. В самом Вельске расположен 
ряд лесохимических промышленных предприятий. Вельск является 
перевалочным пунктом для смешанных железнодорожных и речных 
грузов, следующих по железнодорожной линии Котлас —Коноша и 
по притоку Северной Двины — реке Ваге.

Лагерь числится под № 224. Управление находится в Вельске. 
Имеются сведения о существовании 50 очень небольших по коли
честву заключенных лагерных пунктов. Точное количество лагерных 
пунктов и число заключенных неизвестно. Заключенные работают на 
лесоразработках, лесосплаве и на погрузках.

23. ВЕРХОЯНСК

Город Верхоянск, центр Верхоянского района Якутской АССР, 
расположен за полярным кругом, в 1 050 км к северо-востоку от 
Якутска. Верхоянск имеет пароходную пристань на река Яне.

Верхоянск — один из самых холодных пунктов на земном шаре, 
температура зимой здесь доходит до — 70°. Средняя температура ян
варя — 48°, июля + 14°.

Верхоянск является значительным центром животноводческого и. 
пушно-промыслового района. В последнее время здесь развивается 
промышленность; построен комбинат по выплавке олова. В районе 
Верхоянска имеются медные и оловянные рудники.

Лагери Верхоянска числятся под № 261/241. Они расположены в 
районе Верхоянска в бассейне реки Яны. В лагерях находится около 
23 000 заключенных; точное количество лагерных пунктов неизвест
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но. Известно о существовании лагерного пункта Эге-Хая, где строит
ся самый крупный комбинат выплавки олова. Известно также о су
ществовании двух лагерных пунктов: колхоз «Доля» и «Красная 
звезда», которые расположены на северо-запад от Верхоянска (в рай- 
юне впадения реки Куранах в реку Омолой). Заключенные работают 
в рудниках по добыче меди и олова, а также на золотых приисках.

24. ВЕРХНЕ-УРАЛЬСК

Город Верхне-Уральск, административный центр Верхне-Ураль
ского района Челябинской области, расположен на реке Урале, при
мерно в 70 км к северу от железнодорожной станции «Магнитогорск».

Климат района континентальный. Зима продолжается около пяти 
с половиной месяцев. Средняя температура января —14°, июля +20°. 
Годовое количество осадков 450 мм. Район лежит в зоне лесостепи.

В районе Верхне-Уральска ведется промышленная разведка мар
ганцевых руд и цветных металлов.

В Верхне-Уральске находится крупный изолятор-тюрьма, в кото
ром содержатся, главным образом, политические заключенные, в том 
числе и иностранцы. В изоляторе около 500 человек; несмотря на 
суровый режим, отношение корректное и строгое. В районе Верхне- 
Уральска находится небольшое количество лагерных пунктов, кото
рые, как правило, расположены при шахтах и, по всем данным, вхо
дят в лагерную группу Магнитогорска. Количество заключенных в 
них неизвестно.

25. ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ

Город Верхний Уфалей входит в состав Челябинской области и 
лежит на железнодорожной линии Челябинск—Свердловск.

Климат района резко континентальный с очень суровой зимой, 
которая продолжается шесть месяцев. Средняя температура января 
—15°, июля + 18°. Годовое количество осадков 450 мм. Район лежит 
в зоне лесостепи.

В Верхнем У фа лее находится самый большой в Советском Союзе 
никелевый комбинат, а также металлургический завод. В районе 
Верхнего Уфалея имеются железные рудники и добывается мрамор.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Верхнем У фа- 
лее. Известно о существовании 28 лагерных пунктов, но точное ко
личество их неизвестно. Неизвестно также и количество заключен
ных. Заключенные работают, главным образом, в шахтах и рудниках.

26. ВИЛЮЙСК

Город Вилюйск, центр Вилюйского района Якутской АССР, рас
положен на реке Вилюе, притоке Лены, в 601 км от Якутска, с ко
торым связан авиасообщением.

Климат района резко континентальный с суровой зимой, которая 
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продолжается около семи месяцев. Средняя температура января 
— 40°, июля +13°. Годовое количество осадков 250 мм.

Вилюйск является центром крупного животноводческого и пушно
промышленного района. В городе имеется электростанция. В районе 
Вилюйска добывается золото.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Вилюйске. Ко
личество заключенных и лагерных пунктов неизвестно. Заключен
ные работают, главным образом, на золотых приисках, в угольных 
шахтах и в совхозах.

27. ВИТИМ

Населенный пункт Витим расположен при впадении реки Витима: 
в реку Лену, на юго-западе Якутской АССР. В Витиме имеется реч
ной порт. Река Витим является единственным транспортным сред
ством, используемым для перевозки массовых грузов; свыше 80 про
центов грузооборота составляет каменный уголь. В течение пяти ме
сяцев в году по реке идет сплав леса. Река Витим обладает больши
ми запасами гидроэнергии, в ее бассейне найдено золото и слюда.

Климат района резко континентальный с очень суровой зимой, 
которая продолжается шесть с половиной месяцев. Средняя темпера
тура января — 34°, июля + 19°. Годовое количество осадков 300 мм. 
Промышленность Витимского района составляют добыча золота и раз
работка слюды.

Лагерь числится под № 215. Самостоятельная лагерная группа,, 
входящая в группу лагерей «Тайшет-Братск № 215». Число заклю
ченных очень велико. Лагерные пункты расположены, главным об
разом, вдоль строящейся железной дороги, по ряду предположений, 
на Якутск. Заключенные работают на постройке железной дороги, на 
золотых приисках, на разработке слюды и добыче каменного угля 
и по сплаву леса.

28. ВОЛОГДА

Город Вологда, центр Вологодской области, расположен на одно
именной реке. Крупный железнодорожный узел на пересечении 
двух железнодорожных магистралей Москва —Архангельск и Ле
нинград—Киров; в Вологде имеется речной порт.

Климат района атлантического влияния. Зима продолжается 
около пяти месяцев. Средняя температура января —10°, июля + 18°. 
Годовое количество осадков 550 мм.

Вологда является крупным экономическим центром. В городе на
ходится ряд машиностроительных заводов, снабжающих оборудова
нием железнодорожный и водный транспорт и лесную промышлен
ность. В районе Вологды расположен ряд крупных лесозаготовитель
ных пунктов. В Вологодской области развито животноводство.
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Лагерь числится под № 158. Управление находится в Вологде., 
Известно о существовании пятнадцати лагерных пунктов. Число за
ключенных неизвестно. Заключенные работают на лесоразработках.

29. ВОЛХОВ

Волхов (до 1940 года — «Волховстрой») — город областного под
чинения Ленинградской области. Крупный железнодорожный узел» 
соединяющий железнодорожной линией Ленинград с Петрозаводском 
и Вологдой. Расстояние от Волхова до Ленинграда по железной до
роге 124 км. Пароходная пристань на реке Волхов, в 24 км от впа
дения ее в Ладожское озеро.

Климат района атлантического влияния. Зима продолжается око
ло пяти месяцев. Средняя температура января —9°, июля + 16°. 
Годовое количество осадков 550 мм. Район лежит в полосе хвойных 
лесов.

Волхов является значительным промышленным центром.. Здесь 
построена крупная гидроэлектростанция. В районе Волхова ведутся 
лесоразработки.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Волхове. Чис
ло заключенных неизвестно. Заключенные работают, преимуще
ственно, на вспомогательных работах по эксплуатации Волховской 
гидроэлектростанции и на лесных разработках.

Одно из отделений расположено в Нижней Ладоге, где заключен
ные работают на лесоразработках, в каменоломнях, а также заняты 
на работах, связанных с эксплуатацией каналов.

Количество лагерных пунктов ни по этому отделению, ни по ла
герю в целом, неизвестно.

30. ВОРКУТА (группа лагерей)

Большая часть территории, занятой Воркутской группой лагерей, 
лежит в полосе тундры, характерной в этих местах обилием грунто- 
еых вод. Климат здесь чрезвычайно суровый с продолжительными 
холодными зимами, длящимися до восьми месяцев. Температура зи
мой часто опускается до —40°, а иногда и до 55—60° ниже нуля. 
Средняя годовая температура — 7°. Полярная ночь в этих местах 
продолжается 20 дней. Зимой в воркутской тундре дуют очень силь
ные ветры. Бывают случаи, когда скорость ветра достигает 37 метров 
в секунду.

Группа лагерей Воркуты расположена на территории Коми АССР, 
Ненецкого национального и Ямало-Ненецкого национального округов.

Главными промышленными центрами этой территории являются 
следующие населенные пункты: 1) город Воркута — центр угольного 
комбината «Воркутуголь»; начальником этого комбината до 1945 года 
был Дегтев; 2) Фактория-Кара — морской и речной порт в Байдарац- 
кой губе Карского моря; 3) Хальмер-Ю — шахты, поставляющие про
мышленности Советского Союза коксующийся уголь.
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В 1941 году Воркута была соединена железной дорогой с суще
ствующей ранее железнодорожной линией Киров—Архангельск. Дли
на железнодорожной линии Воркута—Котлас равна 1 236 км. По ря
ду сведений, недавно вступил в строй новый участок железной доро
ги, продолжившей эту линию от Воркуты до Фактория-Кара. Важ
ную роль в районе Воркуты играет речной и морской транспорт. Че
рез порт Фактория-Кара вывозится уголь в северные порты Совет
ского Союза, что обеспечивает снабжение углем флота Северного 
Морского пути и военно-морского флота. Снабжение воркутским 
углем промышленности Советского Союза, главным образом Ленин
града, осуществляется исключительно железнодорожным транспор
том. Добыча угля на Воркуте быстро растет; с 1940 по 1954 год она 
увеличилась в одиннадцать раз. Признаки этого роста наблюдаются и 
до сего времени.

В 1943 году в городе Воркуте вступила в строй ТЭЦ (тепло-элек
тро-централь), снабжающая город и предприятия, добывающие ка
менный уголь, энергией. В настоящее время на реке Воркуте, неда
леко от города, ведется строительство гидроэлектростанции. Уже за
канчивается строительство плотины и ведутся монтажные работы по 
сборке генераторов.

Промышленным предприятиям, находящимся на территории Вор
куты, приходится работать в чрезвычайно тяжелых условиях. Возве
дение построек осложнено вечной мерзлотой. Нередки случаи, когда 
в шахтных забоях уголь приходится выбирать из слоев, лежащих 
в вечной мерзлоте. Также возникают трудности при возведении тя
желых наземных сооружений; иногда приходится сносить пласты 
промерзшей земли, достигающие толщины в несколько десятков 
метров, и делать соответствующих размеров насыпи из специально 
просушенного грунта.

Все лагери Воркуты делятся на две группы: 1-я числится под № 
223-Р, ее управление находится в Воркуте34) (см. фиг. 9-ю). Заклю
ченные этой группы лагерей работают, главным образом, на шахтах;
2-я группа числится под № 223, ее управление находится также в 
Воркуте, но заключенные работают на постройке железных дорог, 
домов и т. д. Эта группа имеет отделения в Амдерме и Фактории-Ка
ра. На всех действующих шахтах, которых насчитывается около 40, 
имеются лагерные пункты, называющиеся здесь отделениями. 
Кроме того, такие же отделения лагеря обслуживают различные про
мышленные предприятия района Воркуты, как например, кирпичные 
заводы, ТЭЦ, вновь строящуюся электростанцию и т. д.

В 1953 году число заключенных лагерей группы Воркута равня
лось примерно 130 000 человек, из которых несколько тысяч состав
ляли женщины; к началу 1954 года заключенных насчитывалось 
приблизительно 100 000 человек.

34) Эта группа носит название «Речлаг». Есть предположение, что это 
название дано в связи с тем, что все лагерные пункты расположены на ре
ке Воркуте и ее притоках.

-96



Фиг. 9

All copyrights reserved by Boris Yakovlev and Alexander von Burzov. 
Reprinting in whole or parts is prohibited.

7 Б. Яковлев 97



Из лагерных отделений (лагерных пунктов) группы лагерей Вор
куты известны:

1- е лагерное отделение № 223-Р, шахты № 9—10, рас
положено непосредственно в городе Воркуте; в его южной части^ 
вблизи шахты «Капитальная». Число заключенных 900—1000 мужчин. 
Лагерь — на особо строгом режиме. В лагере содержатся заключен
ные, осужденные по политическим статьям.

2- е лагерное отделение № 223-Р, шахта №11, располо
жено между шахтами «Капитальная» и № 9—10. Число заключенных.
— около 600 мужчин разных национальностей (главным образом, рус
ские, литовцы и латыши). Лагерь режимный. Заключенные осужде
ны по политическим статьям.

3- е лагерное отделение 223-Р, шахта №. 8, так называе
мый «Рудник», расположено вне города Воркуты, на западном берегу 
реки Воркуты. Число заключенных — около 3 000 мужчин, главным 
образом, русских. Лагерь режимный. Заключенные осуждены по по
литическим статьям.

4- е лагерное отделение 223-Р, шахта № 7, расположено 
в нескольких километрах севернее шахты № 8. Число заключенных
— около 1 500 мужчин (см. фиг. 10-ю). Заключенные осуждены по по
литическим статьям.

5- е лагерное отделение 223-Р, шахта № 6, расположено 
в нескольких километрах севернее шахты № 7. Число заключенных
— около 3 000 мужчин.

6- е лагерное отделение № 223-Р, шахта № 40, располо
жено в 38 км на северо-восток от города Воркуты. Число заключен
ных — около 3 000 мужчин. Заключенные осуждены по политическим 
статьям.

7- е лагерное отделение № 223-Р, шахта № 27, располо
жено в 40 км на северо-восток от Воркуты. Число заключенных — 
около 2 000 человек. Заключенные осуждены по политическим ста
тьям. Шахта находится в процессе строительства, однако, на ней уже 
добывается уголь.

8- е лагерное отделение № 223-Р, шахта № 28, распо
ложено недалеко от шахты № 27. Количество заключенных — около 
2 000 человек. Заключенные осуждены по политическим статьям.

9- е лагерное отделение № 223-Р, шахта № 29, располо
жено возле шахты № 28. Число заключенных не менее 4 000 человек. 
В этом лагере содержатся многие бывшие руководители СЕД Саксо
нии, в том числе бывший министр лесного хозяйства. Заключенные 
осуждены по политическим статьям.

10- е лагерное отделение № 223-Р, шахта № 30, располо
жено возле шахты № 29. Число заключенных 3 000—4 000 человек.

11- е лагерное отделение № 223-Р, расположено между 
шахтами №№ 6 и 7. Число заключенных — 1 000—1 500 человек, ко
торые работают на строительстве.

12- е лагерное отделение № 223-Р, «Предшахтная».Число 
заключенных — около 1 500 женщин, работающих на строительстве
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дорог, добыче и сортировке гравия, земляных работах, а также на 
строительстве жилых домов. В лагере имеется санитарный пункт, в 
котором содержатся заболевшие женщины. Для оказания серьезной 
медицинской помощи больных отсюда направляют в сангородок.

13- е лагерное отделение № 223-Р, шахта № 12, распо
ложено в 20 км на северо-восток от города Воркуты. Число заключен
ных — около 6 000 мужчин.

14- е лагерное отделение № 223-Р, РЭМС-1, расположено 
вблизи города Воркуты. Здесь работают, главным образом, так на
зываемые «вольные», т. е. заключенные, имеющие право вольного 
хождения. Эта категория заключенных имеет право свободного пере
движения в радиусе 60 км от Воркуты, однако, они лишены права 
свободной переписки. Кроме этих заключенных, в РЭМС-1 содержат
ся около 200 заключенных на строгом режиме, осужденных по поли
тическим статьям.

По последним данным, так называемые РЭМС, ремонтно-механи
ческие мастерские, являются на самом деле заводами, изготовляющи
ми техническое оборудование для шахт и для портовых сооружений.

15- е лагерное отделение № 223-Р, РЭМС-2, расположено 
вблизи города Воркуты, недалеко от РЭМС-1. Число заключенных 
неизвестно.

16- е лагерное отделение № 223-Р, 1-й кирпичный завод, 
расположено на северо-востоке от Воркуты, вблизи шахты № 7. Чис
ло заключенных — около 3 000 женщин.

17- е лагерное отделение № 223-Р, 2-й кирпичный завод, 
расположено в 30 км северо-западнее Воркуты. Число заключенных
— 4 000—5 000 женщин. 2-й кирпичный завод имеет собственный са
нитарный городок для больных женщин. В среднем в этом санитар
ном городке пребывает до 1200 заключенных женщин.

Лагерный пункт ГЭС, строительство гидроэлектростанции
— расположен на берегу реки Воркуты, в нескольких километрах от 
города. Лагерь организован в 1953 году. Число заключенных — при
близительно 3 000 человек.

Лагерный пункт при шахте «К апитальная» распо- 
жен вблизи города Воркуты. Число заключенных неизвестно.

Кроме перечисленных лагерей, к этой же группе 223-Р принадле
жат 10 лагерей, названия которых не установлены. Состав заключен
ных в этих лагерях примерно такой же, что и в вышеописанных.

Лагерь 1-го километра расположен вблизи железнодо
рожной линии, в 1 км от Воркуты. В этом лагере содержатся, глав
ным образом, заключенные, которые осуждены по бытовым статьям. 
В этом же лагере проживают в особых штрафных бараках полити
ческие заключенные, положение которых администрация лагерных 
пунктов почему-либо решила сделать особенно трудным. После бун
та заключенных Воркуты, происшедшего в июле 1953 года, состав 
штрафных бараков лагеря уголовников на 1-м километре особенно 
интенсивно пополнялся духовными лицами. Сюда в это время были 
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переведены из лагеря № 9 духовные лица православного, протестант
ского и католического вероисповеданий.

Центральная тюьма. В этой тюрьме содержатся заключен
ные, на которых в силу каких-то причин возобновлены дела. Число 
заключенных неизвестно.

Санитарный городок расположен на окраине города Вор
куты. Санитарный городок является, по существу, лагерем для уми
рающих. Число находящихся в нем заключенных чрезвычайно вели
ко. В конце 1953 года, кроме русских, там насчитывалось около 
100 эстонцев, 60 латышей, 100 литовцев, 20 венгров, 5 румын, 20 нем
цев советского подданства, 10 поляков, 1 француз и т. д. Условия 
жизни заключенных в санитарном городке, по сравнению с жизнью 
в обычных лагерях Воркуты, можно назвать катастрофическими. 
Это объясняется, главным образом, тем, что обессилевшие заключен
ные сангородка, лишенные помощи со стороны родных и знакомых, 
живущих на свободе, не имеют возможности поддержать себя. Бара
ки сангородка находятся в значительно худшем состоянии, чем в дру
гих лагерях. Питание здесь тоже значительно хуже, чем в лагерях 
для работающих заключенных. Медикаменты почти полностью отсут
ствуют. Смертность среди заключенных сангородка очень велика. В 
течение 1952 года бюро учета сангородка списало, как умерших, около 
420 человек. За первое полугодие 1953 года было списано 158 чело
век. В сангородке имеется хирургическое отделение, в котором про
изводятся не особенно сложные операции. Больные, прибывающие 
из рабочих лагерей, после операции немедленно отправляются об
ратно в свой лагерь. Сангородок обслуживает лагери Воркуты как 
женские, так и мужские.

«Пересылка» находится вблизи города Воркуты. Число за
ключенных здесь крайне неопределенно. Иногда оно достигает не
скольких тысяч, иногда же снижается до нескольких сотен. «Пере
сылка» исполняет роль приемно-распределительного пункта, обслу
живающего всю группу лагерей. Через «пересылку» же производится 
освобождение заключенных, отбывших свой срок или освобождаю
щихся по каким-либо иным причинам.

Условия жизни и работы в лагерях группы 
Воркуты

Жизнь заключенных лагерей, в которых содержатся работающие 
заключенные, чрезвычайно однообразна и сравнительно одинакова. 
Устройство и оборудование различных лагерных пунктов также 
сходно между собой. Как пример возьмем лагерь № 5, обслуживаю
щий шахту № 6.

Территория лагеря обнесена колючей проволокой высотой при
близительно в три с половиной метра. Подходить заключенным к 
проволоке ближе, чем на шесть метров, запрещено. Эта шестиметро
вая полоса внутри лагеря называется запретной зоной. Во всякого 
заключенного, ступившего на территорию запретной зоны, охрана 
лагеря может стрелять без предупреждения. Сама проволочная ог
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рада минирована. В непосредственной близости от колючей прово
локи на специальных столбах, отстоящих друг от друга на расстоя
нии 15 метров, укреплены мощные прожекторы, освещающие ночью, 
а также во время туманов и снежных бурь запретную зону. Сторо
жевые вышки отстоят друг от друга на расстоянии 100—200 метров. 
Все они связаны телефонной линией с центральным постом и кара
ульным помещением. С внешней стороны лагеря, параллельно ко
лючей проволоке, тянется стальной тросе, вдоль которого по цепи бе
гают сторожевые собаки.

В лагере имеется 64 барака. Одна треть их занята под служеб
ные помещения, в которых размещаются: санитарная часть, порт
няжная и сапожная мастерские, продовольственный склад, кухня, 
столовая, комендатура, канцелярия, материальный склад, карцер, 
парикмахерская, клуб и т. п. В остальных бараках живут заклю
ченные. Каждый из них рассчитан на 120—180 человек. Барак пред
ставляет собой сооружение, устроенное по следующему принципу: 
прямоугольник размером 30 X 8 метров обносится рядом столбов 
высотой в 3—3,5 метра. Расстояние между столбами равно прибли
зительно 2 метрам. Затем все столбы соединяются между собой дву* 
мя стенами из досок: одна стена с внутренней стороны будущего 
барака, другая — с внешней. В образовавшейся коробке прорезают 
места для окон и дверей; пространство между внутренней и внеш
ней досчатыми стенками (ширина которого равна толщине столбов, 
послуживших основой барака) засыпается шлаком. После того, как 
стены возведены, из досок делается потолочное перекрытие, свер
ху которого насыпается слой древесных стружек и тонкий слой 
специально высушенной тундровой почвы. Для крыши чаще всего 
употребляется толь, а иногда такие же доски, как для стен и по
толка. Во время холодов заключенные обкладывают бараки слоем 
снега. Толщина этого слоя иногда достигает одного метра; таким об
разом окна и двери бараков находятся в своеобразных снежных ни
шах. Окна бараков заделаны решотками из стальных прутьев. 
Ночью бараки освещены электричеством, но в некоторых лагерях 
электричество отсутствует и для освещения применяются керосино
вые лампы. Внутренние стены бараков иногда обмазаны глиной, 
иногда же отсутствует и эта облицовка, таким образом, стенами слу
жат нестроганные доски со множеством щелей, через которые сып
лются кусочки шлака.

Небольшая часть барака, приблизительно 6—8 метров по его 
длине, отделена под два служебные помещения: это — так назы
ваемая сушилка, где заключенные могут просушить свою промок
шую одежду, и умывальник. Обычно в умывальнике стоят две боч
ки с водой: одна с холодной, другая с горячей.

Вдоль длинных стен барака тянутся расположенные в два эта
жа нары, обычно сплошные, не ограничивающие отдельные места 
для заключенных. Каждому заключенному положено занимать 
0,8 метра пространства нар. В качестве подстилки каждый заклю
ченный имеет мешок, набитый древесными стружками. С 1950 года 
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'.заключенным стали выдавать простыни и по одному одеялу. Для 
хранения личных вещей в некоторых бараках оборудованы для 
каждого заключенного небольшие шкафчики, которые стоят вдоль 
.двух поперечных стен барака. В большинстве же бараков таких 
/шкафчиков нет, поэтому личные вещи заключенным приходится 
хранить под мешком, служащим подстилкой на нарах. В бараке 
установлены две железные печи, приспособленные под топку ка
менным углем. Лагери, заключенные которых работают на шахтах, 
топливом снабжаются в достаточном количестве. В проходе между 
нарами стоят три длинных стола и несколько скамеек или табуре
ток. Обслуживающий персонал барака состоит из старосты и двух 
/дневальных, которые обязаны следить за чистотой в бараке, топить 
печи, снабжать барак топливом, а также наблюдать за тем, чтобы 
в умывальнике всегда была горячая и холодная вода; через день 
дневальные моют в бараках полы. Один раз в месяц проводится 
•борьба с клопами. Делается это следующим образом: кипятком об
ливают все щели в нарах, заполненные гнездами клопов. В этой 
процедуре помощь дневальным обычно оказывают все жители ба
рака.

Многие лагери группы Воркуты радиофицированы, т. е. в бара
ках установлены репродукторы. Трансляционный узел находится в 
помещении комендатуры и обслуживается персоналом управления 
лагеря.
* Согласно внутреннему лагерному распорядку заключенные одно
го барака не имеют права посещать другие бараки; за нарушение 
этого правила заключенных строго наказывают. За соблюдением 
внутреннего распорядка в лагере наблюдает внутренняя лагерная 
охрана.

Внутренняя охрана лагеря включает в себя команду так назы
ваемой «самоохраны», составленной из заключенных, которых от
бирает лагерная администрация. Члены «самоохраны» пользуются 
различными привилегиями: они лучше питаются и одеваются, жи
вут в лучших условиях, чем прочие заключенные, освобождаются 
ют работы.

В нерабочие дни заключенные имеют право посещать клуб, в ко
тором почти каждую неделю показывают фильмы. К числу филь
мов, разрешенных для демонстрации в лагерях группы Воркуты, до
пущены некоторые фильмы, сделанные в странах советского блока, 
например, «Дети Дуная», «Венская девушка» и др. Иногда в клубе 
проводятся беседы на политические темы, однако такие беседы 
проводятся лишь с заключенными, которые в личном деле не имеют 
пометки «режим». При клубе иногда самодеятельная группа акте
ров, составленная из заключенных, организует театральные поста
новки. При некоторых клубах имеются самодеятельные оркестры и 
хоровые группы. Почти при каждом клубе имеется небольшая биб
лиотека, состоящая, главным образом, из пропагандной литературы 
на русском языке. Литературы для иностранцев в этих библиотеках 
ле имеется, хотя группы заключенных немцев, поляков, румын И 
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т. д. в некоторых лагерных пунктах' в численном отношении до
вольно значительны.

Заключенные, добывающие уголь, обычно работают в две смены. 
Команды заключенных, занятых на строительстве, также работают в 
две смены. Продолжительность рабочего дня для этой категории за
ключенных равна 12 часам. Строительные объекты, на которых ис
пользуется труд заключенных, как правило, обнесены высокими дос- 
чатыми заборами. Территория таких строительств все время находит
ся под надзором лагерной охраны. В шахтах заключенные предостав
лены самим себе. Единственный охранник, который находится не^ 
посредственно в шахте, стоит у ствола. В его обязанность входит на
блюдение за тем, чтобы все заключенные выходили из клети и чтобы 
никто из них до окончания смены не мог выбраться наверх.

Во всех шахтах Воркуты в очень большом количестве выделяют
ся газы, поэтому работа шахтеров всегда связана с большой опасно
стью для жизни. Число несчастных случаев, среди шахтеров-заклю
ченных очень велико. В течение месяца на 2 000 заключенных при
ходится в среднем от 110 до 120 несчастных случаев с 2—3 смертель
ными исходами. В 1951 году в одной из шахт при: катастрофе погибла 
около 130 человек; причиной катастрофы было плохое оборудование» 
шахты и несоблюдение технических правил безопасности. На строи
тельных работах несчастные случаи также не являются редкостью. 
Главная причина несчастных случаев на стройках кроется, очевидно^ 
в недоброкачественности выполняемых работ. Так, на одном строи
тельстве рухнул почти законченный дом. Ва время этой катастрофы 
были задавлены насмерть трое заключенных и несколько человек 
были извлечены из-под развалин сильно пострадавшими. Зимой, npir 
морозах в 40° работы на стройках прекращаются. Заключенные же; 
работающие на транспорте и на шахтном дворе по разгрузке и сор
тировке поднимаемого наверх угля, не прекращают работу даже в.* 
том случае, если температура падает до —60°. В таких случаях за
ключенным выдают меховые тулупы и специальные маски, предо
храняющие от холода лицо и дыхание.

С 1952 года для заключенных группы лагерей Воркуты начало* 
практиковаться начисление заработной платы по одной тарифной 
ставке с вольнонаемными. С января этого года средняя заработная» 
плата заключенного шахтера равнялась 600 рублей в месяц: Отдель
ным заключенным шахтерам, перевыполняющим норму выработки,., 
начисляли до 1 000 рублей в месяц. Из заработка заключенного каж
дый месяц вычитается 480 рублей за пребывание его в лагере. Сюда? 
входят: расходы на питание, одежду, квартирная плата за барак,, 
отопление, а также административные расходы — содержание лагер
ной администрации и охраны, содержание сторожевых собак, аморти
зационные расходы на колючую проволоку, сторожевые вышки и. 
т. п. Каждый заключенный может получить из своего заработка на 
руки 150 рублей в месяц, если эти деньги у него остались после вы
чета за содержание в лагере. Эти 150 рублей заключенному выдают* 
не сразу, а в три приема через каждые десять дней; Если заключен»- 
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ный в течение месяца заработал больше 600 рублей, то излишек 
записывается на его личный счет; в этом случае администрация обя
зана накопившиеся излишки выплатить заключенному по отбытии 
им своего срока. Деньги, получаемые на руки, заключенный может 
израсходовать на покупку товаров -в лагерном ларьке. Лагерные 
ларьки, с введением нового порядка выдачи заключенным части их 
заработной платы, в 1952 году были заново переоборудованы. Одна
ко дешевых и ходких товаров в этих ларьках не бывает. Из папи
рос обычно имеются самые дорогие сорта; из вин — коньяки и 
шампанское; из жиров — высшие сорта сливочного масла, из мяс
ных продуктов — дорогие сорта ветчины и т. п. Иногда заключен
ным удается через вольнонаемных купить маргарин или дешевые 
папиросы, но это связано с большим риском, так как подобные опера
ции администрация лагеря строго преследует. Кроме того, такие по
купки не всегда рентабельны, так как за риск вольнонаемные тре
буют для себя особой доплаты.

Заключенные, работающие на стройках, зарабатывают значител- 
но меньше. После вычетов за содержание в лагере, они на руки по
лучают обычно 25 рублей в месяц. Работающие инвалиды получают 
в месяц 1—5 рублей, больные на руки не получают ничего.

До 1952 года заключенные лагерной группы Воркута в отноше
нии питания делились на семь групп. Самой низшей кроме хлеба и 
водянистого супа ничего не давалось. Заключенных высшей груп
пы кормили кашей, обильно заправленной жирами. Распределение 
по группам зависело, главным образом, от степени выполнения нор
мы работы. В 1952 году всех заключенных вне зависимости от вы
полнения нормы перевели на общее питание. В феврале 1952 года 
было прекращено рационирование хлеба: каждый заключенный 
стал получать хлеба столько, сколько он мог съесть. С введением 
этого мероприятия администрация лагерей отметила уменьшение 
общей нормы потребления лагерниками хлеба (о последнем заклю
ченные узнали от своих товарищей, работающих в лагерных кан
целяриях).

Летом заключенным выдают синие куртки и брюки. Зимой вмес
то этого выдаются стеганая ватная куртка и такие же ватные брю
ки. Обувью заключенные снабжаются в соответствии со степенью 
износа. Заключенным, работающим под землей, выдают несколько 
раз в год армейские ботинки, обычно бывшие уже в употреблении; 
работающим на строительстве, на год положено две пары, но иногда 
ботинки выдают чаще. Кроме того, каждый заключенный имеет две 
пары портянок, две рубахи, две пары кальсон и одно полотенце. 
Два раза в неделю заключенный имеет право бриться в парикмахер
ской. Если заключенный желает бриться чаще, то за каждое бритье 
сверх нормы он должен платить 3 рубля. Вся одежда заключенных 
режимных лагерей помечена буквами и цифрами, отчетливо види
мыми на расстоянии 15 шагов. Эта нумерация имеет следующую 
схему: а) первая группа цифр от 1 до 10,; б) за этой группой цифр 
»следует какая-либо буква (употребляются все буквы алфавита), 
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в) затем следует вторая группа цифр от 1 до 1 000., Так; например,, 
заключенный может иметь № 1. К. 759. Эта нумерация соответствуй 
ет нумерации дел, хранящихся на каждого заключенного в управ
лении лагеря. В дело заключенного заносятся все штрафы, поощре
ния, состояние здоровья заключенного, посещения им санчасти, пе
ревод из одного лагерного пункта в другой, перевод внутри лагеря, 
из одной бригады в другую и т. д. Если охранник, солдат МВД, об- 
ращается к заключенному, то заключенный, отвечая,, должен преж
де всего назвать свой номер и после этого может назвать свое имя. 
Номера заключенные носят на куртке на спине, на брюках и на шап
ке. С августа 1953 года эти номера для заключенных были упразд
нены.

Санитарное обслуживание заключенных, содержащихся в; лаге
рях при шахтах, можно назвать удовлетворительным. Каждый та
кой лагерный пункт имеет в санчасти комнаты для больных, не
большую аптеку с запасами необходимых медикаментов; рентгенов
ский аппарат. Санчасть обычно обслуживают несколько врачей из 
числа заключенных, находящихся под наблюдением одного вольно
наемного врача. В некоторых лагерных пунктах санчасти распола
гают даже операционными залами (например, лагерный пункт № 1),.. 
в которых иногда проводятся довольно сложные операции. Боль
ные в санчасти находятся в разных помещениях, в зависимости от- 
рода болезни. В самой санчасти строго соблюдается изоляция зараз
ных больных от незаразных.- Выздоравливающие содержатся от
дельно от других больных. Число пациентов в санчасти лагерного 
пункта, обслуживающего шахту № 1, постоянно колеблется между 
160 и 180. Это составляет довольно значительный процент по отноше
нию к 2500—3000 населения лагерного пункта. Следует отме
тить, что многие заключенные калечат себя или приобретают зараз
ные заболевания умышленно. В санчасти лагерного пункта шахты 
№ 1 особенно велико число туберкулезных больных. В случае улуч
шения состояния здоровья больного туберкулезом заключенный не
медленно вновь направляется на работу. В случае, если болезнь при
нимает затяжной характер, заключенного направляют в сангородок, 
обслуживающий всю группу лагерей — фактически это означает ожи
дание смерти. Несмотря на наличие рентгеновских аппаратов, профи
лактическому осмотру заключенные не подвергаются. Заключенный, 
заявивший о своей болезни, считается больным только в том случае, 
если у него была температура выше 37,3° не менее трех дней. Одна
ко от работы освобождается всякий заключенный, заявивший о сво
ей болезни. Если у заключенного, заявившего о своей болезни, врач ее* 
не обнаружит, такого заключенного строго наказывают как отказчи
ка от работы и он может быть посажен в карцер. Санчасть имеет свою* 
отдельную кухню, где готовится пища по предписанию врачей. Боль
ные туберкулезом во время открытой стадии этой болезни получают' 
питание несколько лучше, чем остальные пациенты санчасти. Особых 
недостатков в снабжении санчастей лагерных пунктов медикамента
ми отметить нельзя. Каждый лагерный пункт покупает медикаменты! 
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на свои средства в аптекоуправлении Воркуты. В этом отношении по
ложение больных, находящихся в санчасти лагерных пунктов, несрав
ненно лучше, чем положение больных, пребывающих в сангородке, 
который не имеет рабочей силы и, следовательно, не имеет средств, 
кроме тех, которые отпускаются управлением группы лагерей Вор
куты. В ноябре 1953 года в лагерном пункте № 9 врач Маренко (из 
числа заключенных женщин) снимала мерки у всех заключенных, у 
которых ампутированы ноги. Это мероприятие, по словам Маренко, 
было связано с намерением изготовить всем нуждающимся заклю
ченным протезы.

После окончания работы все заключенные шахтеры посещают душ, 
где смывают угольную пыль. Кроме того, каждые десять дней всем 
заключенным, работающим под землей, разрешено посещать баню. 
При посещении бани, дезинфицируется верхняя одежда, меняется 
нижнее белье, стригутся волосы.

Все заключенные лагерей Воркуты, родственники которых нахо
дятся в пределах СССР (послевоенные границы), имеют право два 
раза в год посылать родным письма без ограничения размера пись
ма. Письма и посылки от родных в адрес заключенных количествен
ного ограничения не имеют. Заключенным, имеющим родственников 
за границей, в том числе в странах советского блока, переписка запре
щена. Однако администрация отдельных лагерных пунктов неодно
кратно ставила в известность заключенных, что ходатайства о разре
шении переписки можно направлять по адресу: Москва, МВД—ГУЛАГ. 
В посылках на имя заключенных запрещено посылать режущие пред
меты, слесарные инструменты и одежду.

Посещение заключенных группы лагерей Воркуты родственника
ми категорически запрещено и может быть разрешено только по осо
бому разрешению МВД-ГУЛАГ. Вообще въезд в район расположения 
группы лагерей Воркуты возможен только по особому разрешению 
МВД.

Управление лагерным пунктом построено по следующей струк
туре:

1) начальник лагерного пункта,
2) два помощника начальника лагерного пункта,
3) политофицер — ведает политической разведкой среди заклю

ченных,
4) начальник режима — в его обязанность входит наблюдение за 

выполнением лагерного распорядка,
5) начальник спецчасти — ведает документами заключенных и 

персональной картотекой,
6) начальник культчасти — ведает работой клуба,
7) начальник санчасти,
8) начальник снабжения,
9) несколько офицеров, так называемых «уполномоченных». Эти 

уполномоченные непрерывно ведут допросы заключенных, дела кото
рых почему-либо вновь возбудили интерес властей.

В личных взаимоотношениях между заключенными, как доволь
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но частое явление, можно наблюдать споры и даже драки. Обычными 
причинами в таких случаях служат стремление захватить лучшее 
место в столовой, попытка получить более легкую работу по сравне
нию с той, которую выполняют остальные заключенные, и т. д. Борь
ба за более легкую работу, а также за желание получить лучшую 
одежду втягивает в свой процесс представителей нижних звеньев ла
герной администрации. Почти во всех лагерях установилась практи
ка, по которой за взятку заключенный может получить более легкую 
работу с более высокой оплатой.

Бунт заключенных группы лагерей Воркуты

В июле 1953 года на Воркуту прибыл транспорт в составе 50 ваго
нов, в которых были привезены заключенные, ранее находившиеся в 
лагерях Караганды. Этот транспорт разгрузили в лагерном отделе
нии № 4-223/Р, обслуживающем шахту № 7. По утверждению заклю
ченных, прибывших из Караганды, во время формирования транспор
та им якобы было обещано, что условия жизни и работы на новом 
месте не будут ухудшены. Однако по прибытии на Воркуту, в первую 
же смену на работе они получили представление о всех трудностях 
жизни заключенных на Севере. Результатом этого на следующий день 
явился их поголовный отказ выйти на работу. Заключенные лагер
ного отделения № 4, ранее работавшие на шахте № 7, видимо, были 
заражены настроениями вновь прибывших и также один за другим 
стали отказываться от выхода на работу. Несмотря на то, что админи
страция пыталась тщательно скрыть забастовку на шахте № 7, за
ключенные соседних лагерных отделений, обслуживающих шахты 
№ № 14, 16 и 29, быстро узнали о всем происшедшем на шахте № 7. 
Вкратце это произошло так: первоначально строились всевозмож
ные догадки, почему на шахте № 7 прибывающие из ствола шахты 
вагонетки не загружены углем; затем весть о забастовке была под
тверждена вольнонаемными рабочими, работающими на шахте № 7. 
Через некоторое время к бастующим шахтерам присоединились лагер
ные отделения, обслуживающие шахту № 7, и лагерный пункт ГЭС. 
Через некоторое время забастовка приобрела организованную форму. 
Забастовавшие заключенные предъявили администрации* лагерных 
пунктов требования, которые сводились, главным образом, к тому, 
чтобы были пересмотрены все приговоры, вынесенные политическим 
заключенным. Руководители забастовки, признавая большое эконо
мическое значение угольного бассейна Воркуты в системе хозяйства 
СССР, понимали, что нехватка рабочей силы в стране не позволит ру
ководителям советского хозяйства оставить Воркуту без рабочей силы, 
т. е. без труда заключенных; поэтому, выставляя свои требования, 
заключенные одновременно изъявили согласие работать на Боркуте 
и в будущем на правах вольнонаемных.

Администрация управления лагерной группой Воркуты, видимо, 
была связана какими-то указаниями свыше и не принимала особенно 
строгих репрессивных мер к массе бастовавших. Воздействие на за
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бастовщиков администрация пыталась осуществить путем обещаний 
смягчения режима в лагерях. Эти обещания сводились к следующим 
6 пунктам:

1) внутри лагеря заключенные получают право свободного пе
редвижения; лагерные бараки не будут запираться, и заключен
ные любого барака могут беспрепятственно посещать заключен
ных других бараков;

2) решотки на окнах бараков будут удалены;
3) номера на левом рукаве куртки и на правой стороне брюк 

будут спороты;
4) каждый заключенный получит право писать на родину 

одно письмо в месяц;
5) каждый заключенный за хорошую работу один раз в го

ду, по представлению руководства лагерного пункта, особым рас
поряжением начальника управления группы генерала Деревян
ко получит право на свидание с членами своей семьи;

6) каждый заключенный может подать заявление с просьбой 
пересмотреть свое дело председателю специальной комиссии, 
прибывшей из Москвы, генералу Масленникову.

Однако бастующие заключенные заявили, что не верят заверениям 
лагерного руководства, и требовали встречи с представителями пра
вительства или ЦК КПСС. На одной из шахт (шахта № 29) дело дошло 
даже до того, что забастовщики выбрали из своей среды руководите
лей лагеря и потребовали от офицеров МВД удалиться с территории 
лагеря в интересах их личной безопасности. Выборное руководство 
лагеря было составлено на паритетных началах из представителей всех 
национальностей. Оно взяло на учет все запасы продовольствия, имев
шиеся в лагере, сформировало из заключенных отряд полиции, кото
рая охраняла склады, помещение канцелярии и карцер. Из карцера 
были освобождены все заключенные, попавшие туда по распоряже
нию офицеров МВД. Но карцер не оставался пустым после перехода 
власти в руки выборного лагерного управления: туда были заперты 
все заключенные, которых подозревали в сотрудничестве с офицерами 
МВД. Власть выборного управления лагерем № 29 продолжалась поч
ти полутора суток. Генерал Деревянко два раза пытался созвать зак
люченных лагеря на митинг, однако последние не хотели его слушать. 
Таким образом, поведение самого генерала Деревянко все более и бо
лее укрепляло авторитет избранных руководителей лагеря.

Одновременно с попытками уговорить заключенных шахты № 29 
генерал принимал меры по стягиванию к лагерю вооруженных сил, 
которые могли бы взять лагерь штурмом. Прибывшие войска, окопав
шись в примитивных бункерах и расставив минометы, выслали взвод 
автоматчиков к воротам лагеря и стали требовать капитуляции зак
люченных. Со стороны заключенных ответом на это требование был 
категорический отказ. Тогда автоматчики открыли огонь по толпе 
заключенных, собравшихся у ворот лагеря. Произошла свалка, в ре
зультате которой было убито и ранено несколько солдат. Заключен
ные понесли более значительные потери. В их рядах насчитывалось 
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64 убитых и около 200 раненых. Концом расправы с бастующими зак
люченными шахты № 29 был арест почти третьей части всех содержа
щихся в лагере и отправка их в лагерное отделение № 2, обслужи
вающее шахту № 11.

Наиболее легко администрации лагеря удалось ликвидировать со
противление забастовщиков на шахте № 6. Здесь для деморализации 
заключенных было достаточно выступления генерала Деревянко. 
После этого в лагере шахты № 6 были также произведены аресты за
чинщиков забастовки и арестованные были также отправлены в ла
герь № 2, превращенный тем временем в штрафной.

Прибывшую из Москвы комиссию возглавлял генерал Масленни 
ков дважды герой Советского Союза. В состав этой комиссии входили 
в общей сложности около 30 офицеров МВД. Представители комис
сии, не вмешиваясь в дела лагерной администрации, обследовали поло
жение дел, разговаривали с низовыми служащими лагерной админи
страции, опрашивали отдельных заключенных и, не принимая ника
ких решений, через несколько дней уехали в Москву. Тем временем 
сопротивление заключенных в остальных еще бастовавших лагерях 
было сломлено, забастовщики один за другим начали возвращаться на 
работу; руководящее ядро забастовки все более и более изолировалось, 
и, в конце концов, все заключенные, имевшие какое-то отношение к 
возбуждению и призывам к забастовке, были арестованы и переселены 
в лагерь № 2. Повидимому, более активные из них были расстреляны.

31. ВЫТЕГРА

Город Вытегра является центром Вытегорского района Вологод
ской области; пароходная пристань на реке Вытегре в 18 км от впа
дения ее в Онежское озеро.

Климат района влажный. Зима продолжается несколько больше 
пяти месяцев. Средняя температура января —10°, июля +16°. Годо
вое количество осадков 500 мм. Район лежит в зоне лесов.

В Вытегре имеются мастерские по ремонту судов и тракторов. В 
последние годы построено много промышленных предприятий дерево
обрабатывающей промышленности. В районе Вытегры в крупных мас
штабах ведутся лесоразработки и добывается огнеупорная глина. Про
водится реконструкция системы обводных каналов Онежского озера.

Лагерь числится под № 211 и известен под названием «Вытлаг». 
Количество заключенных и лагерных пунктов неизвестно. Заключен
ные заняты, главным образом, на работах по реконструкции каналов, 
на лесоразработках и в горной промышленности.

32. ГОРЬКИЙ

Город Горький (бывш. Нижний Новгород) является крупным ин
дустриальным и культурным центром СССР. Город расположен у сли
яния рек Оки и Волги.

Климат района атлантического влияния. Зима продолжается в сред- 

110



«мем около пяти месяцев. Средняя температура января —12°, июля 
+ 18°. Годовое количество осадков 550 мм. Район лежит в полосе сме
шанного леса.

По промышленному значению Горький занимает третье место в 
РСФСР после Москвы и Ленинграда. В городе находятся: автоза
вод имени Молотова, танковый завод, Сормовские судостроитель
ные заводы; ведется сооружение Горьковской гидроэлектростанции. 
Горький является одним из самых крупных перевалочных пунктов. 
Построенный в 1934 году мост через Волгу и новая железная дорога 
Горький—Котельнич открыли кратчайший путь из Москвы на Урал, 
в Сибирь, на Дальний Восток. По железной дороге и водными пу
тями в Горький поступают: уголь, нефть, металл, лес, строительные 
^материалы; отправляются, главным образом, автомашины, паровозы, 
речные суда, станки. В районе Горького ведутся лесоразработки. В 
Горьком находится крупный речной порт и огромный аэропорт.

Лагерь числится под № 165. Управление находится в Горьком. 
Известно о существовании девятнадцати лагерных пунктов. Число 
заключенных неизвестно. Лагерь смешанный (мужской и женский), 
в нем содержатся заключенные, приговоренные на краткие сроки. 
Женщины ходят на работы под охраной (на сто заключенных один 
«вохровец» с собакой).

33. ДЖЕЗКАЗГАН (группа лагерей)

Эта группа лагерей числится в нумерации ГУЛАГа под № 39 и 
расположена в районе городов Джезказган, Акмолинск, Балхаш, 
Экибастуз-Уголь.

Климат района резко континентальный. Зима продолжается три- 
четыре месяца. Средняя температура января колеблется от —12° до 
—16°, июля от + 20° до + 26°. Годовое количество осадков очень 
небольшое (в среднем от 150 до 300 мм). Район лежит в полосе по
лупустыни.

Джезказган — большой поселок городского типа, районный 
центр Карагандинской области Казахской ССР. Расположен у же
лезнодорожной станции «Джезказган» на линии Жарык — Байконур.

В районе Джезказгана имеется крупное месторождение меди, ко
торое, по советским источникам, занимает по запасам первое место 
в СССР и второе в мире. Кроме меди, руда содержит марганец и 
другие цветные металлы. На базе руд района создан Джезказган
ский медный комбинат — крупнейшее предприятие цветной метал
лургии СССР (весьма вредная для здоровья рабочих отрасль про
мышленности). В Джезказгане имеются кирпичные заводы, ремонт
но-механические и деревообрабатывающие предприятия.

Экибастуз-Уголь — поселок городского типа, расположен 
в западной части Павлодарской области на железнодорожной ли
нии Акмолинск—Павлодар. Центр Экибастузского каменноугольного 
.месторождения в Казахской степи.

.Балхаш. Среди сухих степей Казахстана лежит большое, про
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стирающееся на 17 500 кв. км озера Балхаш, очень мелководное — 
средняя глубина 6 м. На берегу озера в последнее время возник го
род того же названия. Балхаш — город областного подчинения Ка
рагандинской области, экономический и культурный центр Северно
го Прибалхашья, связан железнодорожной! линией с Карагандой. Го
род возник в 1936 году в связи со строительствам здесь медеплавиль
ного завода. Труднейшей проблемой района Балхаш является его» 
снабжение пресной водой, но теперь разработан способ! опреснения 
и очистки балхашских вод. В Балхаше имеется завод проката цвет
ного металла, механический завод, комбинат строительных материа
лов, рыбоконсервный комбинат. Здесь же развивается совхозное строи
тельство, обеспечивающее рабочих и служащих новога города пище^ 
выми продуктами.

К и н г и р — поселок, расположенный в нескольких километрах 
севернее Джезказгана на реке Каракингир.

Управление группы лагерей Джезказгана числится под № 39, а 
почтовые номера — 391 и 392. Количество отдельных лагерных пунк
тов и общее число заключенных в группе лагерей Джезказгана неиз
вестно, однако имеются сведения, что они очень велики.

До 1952 года управление группы лагерей Джезказгана находилось, 
в городе Джезказган, но вначале 1952 года оно переведено в Кингир. 
Возглавляет управление полковник Чечев.

Рабочий день заключенных длится 10 часов. С 1952 года заключен
ным выдается зарплата в размере 70 рублей в месяц. С 1950 года пи
тание улучшено. Наблюдаются также послабления в режиме. Лагери 
обслуживает больница, в которой работают шесть русских врачей — 
пять по общим болезням и один зубной врач.

Из отделений лагерей группы известны следующие:
2- е отделение, имеющее 2 лагерных пункта. В 1-м лагерном- 

пункте заключенные работают в медных рудниках, на лесопильном 
заводе и на каменоломнях. Число заключенных неизвестно. Во 2-м 
лагерном пункте — около 1 600 человек. Заключенные работают на* 
постройке домов и в медных рудниках.

3- е отделение расположено в Кингире и имеет три лагерных 
пункта. В лагерях, расположенных в окрестностях Кингира, насчи
тывается около 6 000 человек. Лагерь № 1 Кингирской группы из
вестен как женский.

4- е отделение находится в Джезказгане и имеет два лагер
ных пункта. В лагерях, находящихся в окрестностях поселка Джез
казган, числится около 6 000 заключенных.

5- е отделение — лагерь Джезды. В лагере около 2 000 заклю
ченных. Лагерь отдельных лагерных пунктов не имеет.

6- е отделение — колхозный лагерь, расположенный в 7 км 
на север от Кингира.

8-е отделение расположено у города Балхаш и имеет два ла
герных пункта. В лагерях, расположенных в окрестностях города Бал
хаш, числится около 4 000 заключенных. 1-й лагерный пункт Бал
хашской группы известен как женский.
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Отделение Теректы. Заключенные работают только в кол
хозах. Этот лагерь расположен в 70 км от Кингира.

Кроме русских, в лагерях группы Джезказгана содержатся эстон
цы, латыши, литовцы и китайцы.

Восстание в лагерях Джезказгана

В 1953 году, после смерти Сталина, в лагерях Джезказгана вспых
нуло восстание. Руководили восстанием политические заключенные, 
среди которых видную роль играли двое русских и один японец из 
числа военнопленных. Восставшие выставили ряд требований; часть 
из них администрация согласилась удовлетворить (были, например, 
снесены сторожевые вышки в некоторых лагерях). Переговоры с за
ключенными вел генерал МВД, специально прибывший на самолете из 
Алма-Аты. Во время переговоров к месту восстания непрерывно стяги
вались войска. Вскоре восстание было подавлено, все его руководите
ли арестованы и несколькими днями позже расстреляны. После подав
ления восстания администрация лагерей произвела перекомплектова- 
ние заключенных и ввела более строгий режим. Сильно увеличена 
была охрана лагерей; в некоторых лагерях она доходила до того, что, 
на пять заключенных приходился один охранник. Многие заключен
ные были закованы в кандалы, причем кандалы не снимались даже- 
во время тяжелой работы.

34. ДНЕПРОПЕТРОВСК

Город Днепропетровск — центр Днепропетровской области УССР. 
Крупный железнодорожный узел и речной порт на Днепре. Климат 
района атлантического влияния. Зима продолжается два с половиной 
месяца. Средняя температура января — 6°, июля + 22°. Годовое коли
чество осадков 450 мм. Днепропетровск лежит в степной полосе.

Днепропетровск является одним из центров черной металлургии и 
тяжелого машиностроения Советского Союза на базе железных руд, 
добываемых в Криворожье, и донецкого угля. Крупнейшие заводы 
Днепропетровска: Днепропетровский металлургический завод имени 
Петровского и Днепропетровский металлургический завод имени Кар
ла Либкнехта.

Номер лагеря неизвестен. Также неизвестно число заключенных и 
количество лагерных пунктов. Согласно последним сведениям, можно, 
предполагать, что лагерь ликвидирован.

35. ЕЛ АБУ Г А

Город Елабуга, центр Елабужского района Татарской АССР, распо
ложен на реке Тойме вблизи впадения ее в реку Каму, в 79 км от 
железнодорожной станции «Кизнер» по линии Казань—Агрыз. Ела
буга является конечным пунктом гужевого пути Казань—Мамадыш— 
Елабуга.

Климат района обладает чертами континентальности с суровой зи
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мой, которая продолжается около пяти с половиной месяцев. Средняя 
температура января —14°, июля + 19°. Годовое количество осадков 
550 мм.

В районе города Елабуги ведутся лесные разработки. В самом горо
де находятся: лесопильный завод, хлопчатобумажная фабрика, спир
товый и механический заводы, пищекомбинат.

Лагерь числится под №№ 97, 97/А, 97/3. Управление находится в 
Елабуге в здании бывшего монастыря. Известно о существовании пя
ти лагерных пунктов. Лагерные пункты расположены, главным об
разом, на берегах рек Тоймы и Камы. Число заключенных неизвест
но. Заключенные работают на лесоразработках и на промышленных 
предприятиях.

36. ЕРОФЕЙ-ПАВЛОВИЧ

Ерофей-Павлович, поселок городского типа, находится в Скворо- 
данском районе Амурской области. Поселок расположен на берегу ре
ки Уркана (левом притоке реки Амура) и является крупной железно
дорожной станцией на линии Чита—Благовещенск.

Климат района резко континентальный с очень суровой зимой, ко
торая продолжается около пяти с половиной месяцев. Средняя темпе
ратура января —27°, июля +20°. Годовое количество осадков около 
500 мм.

В районе поселка Ерофей-Павлович добывается золото.
Лагерь известен под названием «Ерофей-Павлович-лагерь». Коли

чество лагерных пунктов и число заключенных неизвестно. Заклю
ченные работают на золотых приисках и на постройке железной доро- 
ти.

37. 3 А Я P С К

Заярск — поселок городского типа, является центром Заярского 
района Иркутской области и расположен на правом берегу реки Ан
гары, в 539 км ниже Иркутска; начальный пункт автомобильного 
тракта на Усть-Кут. Заярск основан в 1935 году.

Климат района резко континентальный. Зима продолжается шесть 
месяцев. Средняя температура января — 22°, июля + 18°. Годовое ко
личество осадков 350 мм.

В районе Заярска производится разведка железной руды; развиты 
охота и рыболовство; имеется ряд машинно-тракторных станций; про
изводятся посевы зерновых культур.

Лагерь числится под № 407 и, предположительно, входит в состав 
лагерной группы Тайшет-Братск (215). Управление находится в За- 
ярске. Количество лагерных пунктов и число заключенных очень 

'большое, но точных сведений об этом не имеется. Заключенные рабо
тают, главным образом, на постройке железной дороги и в рудниках.
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38. ЗЕМЛЯ ФРАНЦА ИОСИФА (острова, группа лагерей)

Острова Земли Франца Иосифа находятся на 80—82° северной ши
роты и между 45° и 65° восточной долготы. Острова расположены при
мерно в 1 000 км от материка на север, в зоне сурового полярного 
климата. Здесь длительная полярная ночь и такой же длительный 
полярный летний день; температура низкая, так как солнце не подни
мается высоко над горизонтом. По площади Земля Франца Иосифа, 
включающая не менее 100 островов, примерно в три раза менее Шпиц
бергена.

По последним сведениям, на островах находится большое количест
во отдельных лагерных пунктов. Число заключенных точно неизвест
но, но во всяком случае превышает 2 000 человек. Среди заключен
ных большой процент составляют женщины, в том числе и иностран
ки. Заключенные работают в рудниках и шахтах и на постройке воз
душных баз полярной авиации. Имеются сведения, что на островах 
Ушакова и Шмидта также имеются заключенные; то же самое отно
сится и к островам Уединения, островам им. Известий ЦИК и остро
вам Арктического Института (о. Гукера).

39. ИВАНОВО

Город Иваново (бывш. Иваново-Вознесенск), центр Ивановской об
ласти, расположен на несудоходной реке Уводи, притоке Клязьмы. 
Иваново является железнодорожным узлом Ярославской железной до
роги, связанным с Москвой, Ярославлем, Кинешмой, Владимиром и 
Горьким.

Климат района атлантического влияния. Зима продолжается пять 
месяцев. Средняя температура января —10°, июля +18°. Годовое коли
чество осадков 550 мм. Район лежит в полосе смешанного леса.

Иваново — центр текстильной промышленности. В городе ведется 
строительство новых фабрик. В Ивановском районе ведутся торфя
ные разработки.

Лагерь числится под № 165/6, кроме того известен под названием 
«Ужлаг». Лагерное управление находится в Иваново. Число заключен
ных и количество лагерных пунктов неизвестно. Заключенные рабо
тают, главным образом, на различных постройках, торфяных разра
ботках, в лесной промышленности и на кирпичном заводе. В лагере 
находятся заключенные, осужденные на короткие сроки; работают 
под легкой охраной.

40. И В Д Е Л Ь

Ивдель, один из городов Свердловской области, расположен на реке 
Ивдели в бассейне Иртыша, в 6 км от железнодорожной станции «Ив
дель» на линии Серов—Полуночное.

Климат района континентальный с суровой зимой, которая про
должается шесть месяцев. Средняя температура января —16°, июля 
■+•17°. Годовое количество осадков 550 мм.
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Ивдель — центр промышленного района, где добывается желез
ная руда, бурый уголь, бокситы, огнеупорные глины, мрамор и др. 
Район Ивделя обладает большими лесными массивами, в которых пре
обладает сосна с примесью ели. Леса бассейна рек Сосьвы, Лозьвы 
и Пелымы хорошо обеспечены сплавными путями. Здесь ведутся круп
ные лесоразработки и имеется несколько лесопильных заводов. Рай
он известен также молочным животноводством. В самом городе на
ходятся алюминиевый и авиационный заводы.

Лагерь числится под № 232 и входит в объект № 501. Число зак
люченных и количество пунктов неизвестно. Заключенные работают, 
главным образом, на постройке железной дороги, которая, по предпо
ложениям, должна соединить Ивдель с Салехардом через Березово, 
а также на рудниках, в шахтах и на промышленных предприятиях.

41. ИЖЕВСК

Город Ижевск, столица Удмуртской АССР, расположен в 40 км от 
реки Камы, на ее несудоходном притоке Иж. Через Ижевск проходит 
железнодорожная ветка, соединяющая магистрали Москва—Казань— 
Свердловск (у станции «Агрыз») и Москва—Киров—Свердловск (у 
станции «Пибаныпур»), На восток от Ижевска отходит ветка на Вот
кинск. В городе имеется аэропорт, через который осуществляется ре
гулярное сообщение с Москвой, Молотовым и Свердловском.

Климат района континентальный. Зима продолжается около пяти сг 
половиной месяцев. Средняя температура января —14°, июля + 19°. 
Годовое количество осадков 550 мм.

Ижевск — старейший центр металлургической промышленности. 
Основные отрасли: металлургия и машиностроение. В городе имеются 
заводы: оружейный, мотоциклетный, стройматериалов, лесопильный; 
кроме того есть предприятия лесохимической промышленности.

Лагерь числится под № 371. Управление находится в Ижевске. 
Известно, что в районе Ижевска находится пять отделений с 14 ла
герными пунктами. Число заключенных неизвестно. Заключенные 
работают на металлургических заводах и на предприятиях лесохими
ческой промышленности.

42. ИЗВЕСТКОВЫЙ

Поселок городского типа Известковый находится в Облучьенском 
районе Еврейской автономной области, входящей в состав Хабаров
ского края. Известковый — железнодорожный узел на Великой Си
бирской магистрали (ветка на Кульдур).

Климат района континентальный с суровой зимой, которая про
должается четыре с половиной месяца. Средняя температура янва
ря — 23°, июля + 20°. Годовое количество осадков 600 мм.

В самом поселке имеются предприятия по обслуживанию желез
нодорожного транспорта и два известковых завода. В районе поселка! 
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Известковый находятся железные рудники и имеются предпосылки 
для развития цементной промышленности.

Номер лагеря неизвестен, но известно, что лагерь входит в «Даль- 
строй». Данных о количестве заключенных и лагерных пунктов не 
имеется.

43. ИМ АН

Город Иман, центр Калининского района Приморского края, рас
положен на реке Имане при впадении ее в Уссури. Первоначальный 
железнодорожный пункт на линии Хабаровск—Ворошилов; в городе 
имеется речной порт.

Климат резко континентальный с суровой зимой, которая продол
жается здесь около четырех с половиной месяцев. Средняя темпера
тура января —20°, июля + 20°. Годовое количество осадков 600 мм. 
Иман лежит в районе гор.

В районе Имана добывается золото; по реке Иману ведется добыча 
олова и полиметаллов. В самом Имане находится комбинат стан
дартных домов и лесопильный завод.

Лагерь числится за строительным объектом № 532 и входит в 
систему «Дальстроя». Количество заключенных и лагерных пунктов 
неизвестно. Заключенные работают на золотых приисках, в рудниках 
и в промышленных предприятиях.

44. ИРКУТСК (группа лагерей)

Город Иркутск, областной центр, расположен на реке Ангаре; круп
ная железнодорожная станция Транс-Сибирской магистрали.

Климат района резко континентальный с суровой зимой, которая 
продолжается более пяти месяцев. Средняя температура января — 19°, 
июля + 18°. Годовое количество осадков 350 мм.

В настоящее время Иркутская область сделалась одной из самых 
значительных промышленных областей Советского Союза. В резуль
тате перенесения сюда в годы второй мировой войны крупной металло
обрабатывающей промышленности из Европейской части СССР и раз
вития новых отраслей индустрии население области выросло с 1 287 
тысяч человек в 1939 году до 1 800 тысяч человек в 1954 году (данные 
по выборам в Верховный Совет СССР). Иркутский угольный бассейн 
комбината «Востсибуголь» с его запасами ископаемых углей в раз
мере 81 млрд, тонн по своей мощности почти равен Донбассу — 90 
млрд. тонн. Наличие неглубоких залеганий угля создает предпосылки 
для весьма быстрого развития открытых угольных карьеров Черем
ховского угольного бассейна. В районе населенного пункта Слюдянка 
еще до войны были обнаружены значительные залежи урановых руд, 
которые в настоящее время активно разрабатываются. В области 
создана крупная металлообрабатывающая промышленность, в том 
числе крупный завод тяжелого машиностроения имени Куйбышева, 
снабжающий драгами всю золотодобывающую промышленность СССР; 
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выстроены заводы автомобилестроения, станкостроения, электромаши
ностроения, общего машиностроения. Ленско-Витимский золотонос
ный район Иркутской области является одним из самых важных в 
золотодобывающей промышленности СССР — он располагает большой 
золотоносной площадью с высоким содержанием золота в россыпях. 
В области сосредоточена значительная деревообрабатывающая про
мышленность, легкая и пищевая индустрия.

Огромные потенциальные запасы дешевой гидроэнергии на реке 
Ангаре и других реках Иркутской области, увеличение выработки 
энергии в области по сравнению с 1928 годом в шестьдесят раз и ве
дущее строительство в городе Ангарске крупнейшей гидроэлектро
станции позволяют создать в Иркутской области мощные энергоемкие 
производства: предприятия по электрометаллургии чугуна, стали и 
ферросплавов, предприятия по химической переработке углей, из
вестняков и солей, по производству алюминия и легких сплавов, 
механической и химической переработке древесины, машинострое
нию. Особено большую будущность в области может иметь хими
ческая промышленность.

Создание промышленности в Иркутской области связано и с кон
центрацией в ней очень большого числа заключенных. Засекреченные- 
работы, проводимые в Иркутске и в области, к сожалению, препят
ствуют получению данных о концлагерях.

Лагерь числится под № 90 (201) и носит название «А н г а р л а г а» 
— строительный объект № 502. Точное количество лагерных пунктов 
неизвестно. Число заключенных также неизвестно, однако, по ряду 
данных, оно чрезвычайно велико. Заключенные работают на урановых 
шахтах, расположенных на северо-востоке от Иркутска, в промыш
ленности, на гидротехнических сооружениях и т. д. От Иркутска к 
урановым копям прокладывается новая железнодорожная линия и 
на ней занята некоторая часть заключенных. Юго-западней Иркутска,, 
параллельно реке Ангаре, также ведется разработка урановой руды; 
здесь на работах используются заключенные той же Иркутской груп
пы лагерей. Управление группой лагерей находится в Александровске. 
Имеются сведения о существовании 22-х ОЛПов.

В эту лагерную группу входит также старая царская пересыльная 
тюрьма — Александровский централ. Эта старая построй
ка состоит из 2-х зданий — главного корпуса и пристройки. Имеют
ся камеры — одиночные и групповые, из последних некоторые вме
щают до 30 человек. В тюрьме заключено до 5 000 человек. Состав 
заключенных очень разнообразный: русские, поляки, югославы, гре
ки, японцы. Ежедневный рацион питания следующий: утром — в не
ограниченном количестве кофе-суррогат, обед — 200 граммов каши, 
700 граммов хлеба, 15 граммов сахару, 60 граммов мяса. Вечером — 
горячий суп.

Киренск — центр Киренского района Иркутской области; прис
тань на реке Лене в устье реки Киренги. В Киренске имеется авиа
база.

Киренск является крупным центром речного судостроения; кро— 
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ме того в нем находится ряд лесопильных предприятий. В районе Ки- 
ренска ведутся лесозаготовки. Киренск является областной базой зо
лотодобывающей промышленности; в районе его развито рыболовство.

В Киренске, по ряду данных, находится отделение, имеющее нес-- 
колько лагерных пунктов. Число заключенных неизвестно. Заклю
ченные работают в угольных шахтах, на золотых приисках и на ле
соразработках. Одно из отделений находится в Стрелке, расположен
ной при слиянии рек Ангары с Енисеем.

45. ИШИМБАЙ

Ишимбай, один из крупных городов Башкирской АССР, располо-- 
жен на правом берегу реки Белой (приток Камы). Ишимбай является 
железнодорожной станцией на линии Уфа—Ермолаево.

Ишимбай лежит в зоне лесостепи. Климат здесь континентальный 
с суровой зимой, которая продолжается пять месяцев. Средняя тем
пература января —15°, июля + 18°. Годовое количество осадков 
550 мм.

Ишимбай является центром района нефтяных промыслов, извест
ных под названием «Ишимбайнефть». В городе построена крупная 
электростанция; имеются машиностроительный завод и лесозавод.

Номер лагеря неизвестен. Управление лагеря находится в Ишим- 
бае. Неизвестно также число заключенных и количество лагерных 
пунктов. Заключенные работают на нефтедобыче и на предприятиях 
нефтеобрабатывающей промышленности.

46. КАГАН

Город Каган (бывшая Новая Бухара) является центром Каганского 
района Бухарской области Узбекской СССР. Большой железнодорож
ный узел на линии Ташкент—Красноводск. От Кагана идет линия на 
Сталинабад и ветка на Бухару.

Каган лежит в зоне пустыни. Климат здесь резко континентальный, 
пустынный. Зима продолжается всего лишь десять дней. Средняя 
температура января + 2°, июля + 30°. Годовое количество осадков 
150 мм.

Каган является центром крупного хлопководческого района. В го
роде находятся заводы: хлопкоочистительный, суперфосфатный, за
вод строительных материалов и маслозавод. Производится рекон
струкция железнодорожной ветки, соединяющей Бухару с железно
дорожной магистралью.

Номер лагеря неизвестен; неизвестно также количество лагерных 
пунктов и заключенных. Заключенные работают, главным образом, 
на постройке железной дороги и на работах по эксплуатации ороси
тельных каналов.
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47. К А 3 A H Ь

Город Казань, столица Татарской АССР, является одним из круп
ных промышленных центров Советского Союза; важный транспорт
ный узел; крупный речной порт, расположенный на левом берегу 
Волги, значение которого возросло в связи со строительством Куй
бышевской и Сталинградской гидроэлектростанций и сооружением 
Волго-Донского судоходного канала. Город находится в 5 км от реки, 
связан с портом шоссе, железнодорожной веткой и трамвайным сооб
щением. В городе имеется аэропорт.

Климат района атлантического влияния. Зима продолжается око
ло пяти месяцев. Средняя температура января —13°, июля + 20°. Го
довое количество осадков 450 мм. Район расположен в зоне смешанно
го леса.

Казань является важным центром легкой промышленности СССР. 
В городе находится ряд металлообрабатывающих, машиностроитель
ных и химических заводов; также имеется судостроительный завод 

.для речных судов. Широко развита кожевенная промышленность.
Лагерь числится под № 89. Других сведений о лагере не имеется.

48. КАМЧАТКА

Камчатская область входит в состав Хабаровского края, площадь 
ее составляет 563 тыс. кв. км; четыре пятых территории Камчатки за
нято горными хребтами. Берега полуострова по своим очертаниям и 
характеристике различны; тут находятся натуральные бухты, самая 
лучшая из них — Авачинская, на берегу которой расположен город 
Петропавловск-Камчатский.

Город Петропавловск является портом Северного Морского пути. 
Климат морской. Зима продолжается около семи месяцев. Порт 

замерзает на шесть месяцев. Средняя температура января —12°, июля 
+ 10°. Годовое количество осадков 800 мм.

В районе Петропавловска ведутся лесозаготовки, имеются лесо
пильные заводы и деревообрабатывающие предприятия.

Ведущей отраслью народного хозяйства полуострова является рыб
ная промышленность; также развит зверобойный промысел. В Петро
павловске и Усть-Камчатске находятся рыбокомбинаты и жестяно
баночные фабрики, Ключевский лесотарный комбинат, Ключевская 
судоверфь, ремонтно-механические мастерские; последнее время раз
вивается земледелие. Камчатка богата нефтью, а также добычей по
лезных ископаемых.

Номер лагеря неизвестен. Управление лагеря находится в Петро
павловске. Количество лагерных пунктов и заключенных неизвестно. 
Заключенные работают, главным образом, на постройках военно-стра
тегических сооружений, укреплений, воздушных баз, а также на ба
зах подводного флота. Часть заключенных работает в шахтах и руд
никах по добыче нефти и на постройке узкоколеек. Большое коли
чество заключенных работает в рыбной промышленности и на строй
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ках. Лагерь входит в систему «Дальстроя», т. е. подчинен ГУЛАГу;, 
но заключенные, работающие на военно-стратегических объектах, не^ 
посредственно подчинены военно-морскому ведомству.

49. КАНДАЛАКША (группа лагерей)

В эту группу входят лагери, расположенные на Кольском полу^ 
острове в Мурманской области у нижеследующих населенных пунк
тов:

Город Кандалакша — порт на Белом море при впадении 
реки Нивы в Кандалакшский залив. Крупная железнодорожная стан
ция на линии Мурманск—Петрозаводск; оборотное депо Кировской 
железной дороги и конечный пункт элекрифицированного участка 
этой дороги.

Кандалакша — город с широко развитой промышленностью. Здесь 
имеются рыбные промыслы, рыбозасолочные заводы, рыбоконсерв
ный комбинат, ряд лесозаводов, механические и кирпично-черепич
ный заводы; предприятия по обслуживанию железнодорожного 
транспорта. На реке Ниве сооружены две гидроэлектростанции. В 
Кандалакше, на базе Хибинского сырья, намечено строительство за
вода окиси алюминия и связанного с ним завода суперфосфатов. Про
изводится реконструкция железнодорожной линии Кандалакша— 
Апатиты—Кировск, расширяется НиваГЭС. В районе Кандалакши 
производится разведка апатитов, нефалина и молибдена.

Никель — новый город, расположен в 100 км на северо-запад 
от Мурманска, вблизи границы СССР с Норвегией. В Никеле имеют
ся никелевые рудники и никелевый завод, сильно расширенный в 
послевоенные годы.

Мурманск — незамерзающий порт Варенцова моря, конеч
ная станция Кировской железной дороги. Мурманск является цент
ром хорошо оснащенной рыбной промышленности. В городе имеются 
судоремонтный завод и судостроительная верфь. Через Мурманский 
порт Советский Союз экспортирует лес и апатиты. Можно предпо-- 
ложить, что здесь строятся военные базы Северного военно-морского 
флота.

Мончегорск расположен на берегу озера Имандра, вблизи 
железной дороги Мурманск—Кандалакша. В районе города Монче
горска добываются медный колчедан и руды, содержащие никель. 
В самом городе находится медно-никелевый комбинат.

Климат района морской. Баренцово море у берегов Кольского по
луострова, благодаря заходящей сюда ветви Гольфштрома, не замер
зает. Лето здесь прохладное, зима умеренно холодная. Средняя тем
пература января —12°, июля + 12,5°. Летом три недели солнце не* 
заходит; зимой три недели длится полярная ночь. Южная часть по
луострова покрыта редкой тайгой, а северная — тундрой.

Группа лагерей Кандалакши представляет собой самостоятельную 
лагерную группу, входящую в «Никелькомбинат» — строитель
ный объект № 513.
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По ряду данных можно предположить, что в этом объекте число 
■заключенных достигает 126 000 человек, которые работают на руд
никах и в шахтах, на постройке плотин и каналов, на работах по 
расширению гидроэлектростанций (Нива-1, Нива-2, Нива-3) и портов, 
на лесоразработках.

Условия жизни и труда заключенных очень тяжелые. Сначала 
они жили в палатках, теперь — в деревянных бараках. Рабочий день 
длится от 10 до 12 часов. Заработную плату получают только некото
рые бригады и она не превышает 40 рублей в месяц. Большинство 
заключенных лишено права переписки.

Известно, что в лагере города Мурманска име
ется приблизительно 2 200 заключенных. Среди заключенных много 
немцев. Управление лагеря находится в Мурманске.

Известно также, что в лагере Мончегорска число заклю
ченных превышает 5000 человек; имеются сведения о существовании 
11 лагерных пунктов. Управление отделения находится в Мончегор
ске. Более подробных сведений о количестве отделений и лагерных 
пунктов группы лагерей Кандалакши нет.

50. К АР АБ АШ

Город Карабаш расположен в Кыштымском районе южной части 
Челябинской области. Соединен узкоколейной веткой с городом Кыш- 
тымом, лежащим на линии Свердловск—Челябинск.

Карабаш — крупный центр горнорудной промышленности и цвет
ной металлургии.

Климат района континентальный с суровой зимой, продолжающей
ся более пяти месяцев. Средняя температура января —15°, июля 
4- 18°. Годовое количество осадков 450 мм. Район лежит в полосе ле
состепи.

Лагерь числится под № 102/18. Известно о существовании 27 ла
герных пунктов. Количество заключенных неизвестно. Заключенные, 
главным образом, работают в угольных шахтах, на медеплавильном 
заводе и на химическом комбинате. Управление лагеря находится в 
Карабаше.

51. КАРАГАНДА (группа лагерей)

Город Караганда, центр Карагандинской области и Карагандин
ского угольного бассейна, лежит на железнодорожной линии Акмо
линск—Балхаш. Караганда является вторым по численности населе
ния городом в Казахстане. Город возник в 1929 году. С развитием 
угольной промышленности, ростом ее подсобных предприятий и про
ведением железной дороги на Моинты Караганда превратилась в один 
из крупных экономических центров. Значение города особенно воз
росло в годы второй мировой войны в связи с тем, что он занял веду
щее место в Казахской ССР по выпуску промышленной продукции.

Караганда лежит в зоне степей. Климат района резко континен
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тальный. Суровые зимы продолжаются около четырех с половиной 
месяцев. Бураны зимой заметают дороги. Средняя температура янва
ря —14°. Лето знойное, средняя температура июля +22°. От суховеев 
на земле появляются трещины и выгорает растительность. Годовое 
количество осадков ничтожное.

Карагандинский угольный бассейн входит в Урало-Кузнецкий 
промышленный комплекс и занимает более 2 000 кв. км центра Казах
ской ССР, в преддверьи Бек-Пак-Дала (Голодная степь) в бассейне 
реки Нуры. По запасам угля Карагандинский бассейн, после Кузбас
са и Донбасса, занимает в Советском Союзе третье место. Угленосная 
мульда протяженностью до 100 км содержит коксующиеся угли, об
ладающие теплотворной способностью в 7—8,6 тысяч калорий; запа
сы их, по советским источникам, исчисляются в десятки миллиардов 
тонн.

Недалеко от населенного пункта Спасский Завод, южнее города 
Караганды, производится добыча железной руды. Имеются все тех
нико-экономические предпосылки для постройки здесь металлурги
ческих заводов. В 35 км к северу от Караганды вырастает город Те- 
мир-Тау, экономика которого неразрывно связана с Карагандой. В 
1950 году было вынесено решение партии о сооружении на реке Ше- 
рубай-Нуре, у сопки Джалтас, в южной части бассейна нового водо
хранилища, которое должно полностью удовлетворить потребность 
в воде Карагандинской области.

Лагери Караганды основаны еще до второй мировой войны и 
сокращенно называются «Карлаг». Эта группа лагерей числится под 
№ 99 (246). Управление «Карлага» находится в населенном пункте До
линском. «Карлаг» имеет 27 отделений. Заключенные лагерей рабо
тают в шахтах, на различных строительствах и в сельском хозяйстве. 
Пересыльный пункт для всех лагерей Караганды находится в посел
ке Карабас, росположенном на железнодорожной линии Караганда— 
Балхаш.

1-е отделение находится в самой Караганде и имеет 9 лагер
ных пунктов. Управление этого отделения находится при одном из 
лагерных пунктов. Заключенные работают на постройке домов, дере
вянных бараков и в каменоломнях. Известно, что число заключен
ных 1-го лагерного пункта этого отделения составляет 1 300 человек.

Местоположение 2-го отделения неизвестно. Имеются сведе
ния, что это отделение разбито также на ряд лагерных пунктов, коли
чество которых не установлено. В 1-м лагерном пункте этого отделе
ния заключенные работают на руднике по добыче медной руды, на 
строительстве домов, на лесопильном заводе и в каменоломне. Во 2-м 
лагерном пункте находится около 1 300 заключенных, работающих 
на строительстве домов и в медных рудниках.

9-е отделение находится в Спасском Заводе. Отделение так
же разбито на лагерные пункты. Известно, что 2-й лагерный пункт — 
инвалидный лагерь, в котором обычно пребывает около 3 000 человек. 
В лагере половина заключенных — больные, вторая половина — ин
валиды. 3-й лагерный пункт этого отделения — женский лагерь. Чис
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ло заключенных в нем в среднем 2 800 человек. Женщины работают 
на постройке домов, в каменоломнях и на полевых работах. Число за
ключенных всех лагерных пунктов 9-го отделения составляет при
мерно 15 000 человек, среди которых 300 человек немцев, японцев,, 
итальянцев, венгров, сербов и южных корейцев.

11-е отделение находится в селении Дубовке *, в 18 км на 
запад от Караганды. Это отделение не разбито на лагерные пункты; 
исключение составляет лагерь Актас *, лежащий в 12 км западнее Ка
раганды, где строится кирпичный завод. В лагере Актас около 2 000» 
заключенных. В районе 11-го отделения Дубовки находятся три уголь
ные шахты; четвертая шахта находилась в строительстве, проводив
шемся силами заключенных. К концу 1953 года она по плану должна 
быть закончена. Общее число заключенных 11-го отделения рав
но 2 800 человек.

Имеется один специальный лагерь группы лагерей Караганды — 
Опорный пункт № 10, местоположение которого не установ
лено. Заключенные этого лагеря построили новую фабрику, а теперь 
работают в угольных шахтах. Число заключенных лагеря 800 человек, 
в основном прибалтийцы, западные украинцы и немцы из районов 
Одессы и Волги.

Известен также лагерь Шахана* в 8 км от Караганды.
В 1945 году в Карагандинском бассейне начато сооружение 12 но

вых шахт. В 1952—54 гг. отстроено 7 новых шахт преимущественно 
в районе города Караганды; эти работы в основном проведены силами 
заключенных.

Без детального описания известны также отделения группы лаге
рей Караганды при следующих населенных пунктах: Зеленый Луг, 
Самарское, Саран, Сарепта, Темир-Тау, Караган *, Батык, Бурма, До- 
линское, Джалтас.

Известны следующие поселения в районе Караганды, при которых 
имеются лагерные пункты: Карабас, Тартаульский *, Кисловск *, 
Атланский *, Михайловка *, Кокс-Сиверна *, Селигендар *, Артау *, 
Бассага *, Далиндигулюкт *, Ед-Базар *, Юшен *, Кайбасс *, Кар
нак *, Картау *, Карур *, Карака*, Казанская*, Кизел-Тау *, Мага- 
дей *, Ортава *, Пархоменко*, Ротанек *, Тасеймка *, Топальский *г 
Ходак *, Волкальский *.

52. КАРАКАС

Населенный пункт Каракас расположен на северо-западном бере
гу озера Зайсан, в Зайсанской котловине, на границе Восточно-Ка
захстанской области. Регулярное судоходство от Каракаса до при
стани Тополев Мыс.

Климат района резко континентальный. Зима продолжается че
тыре с половиной месяца. Средняя температура января —14°, июля: 
+24°. Годовое количество осадков 300 мм.

В районе Каракаса ведется разведка и добыча золота; разведка« 
и добыча полиметаллов, а также промышленная разведка угля,.
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Имеются экономические предпосылки для создания металлургии ред
ких металлов. Район частично используется под пастбища, частично 
занят посевами пшеницы и проса. На озере Зайсан производится 
лов рыбы.

Номер лагеря неизвестен. Неизвестно также количество заклю
ченных и лагерных пунктов. Заключенные работают на золотых при
исках, шахтах и рудниках.

53. КАРАУЛ

Село Караул — центр Усть-Енисейского района Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) национального округа. Пристань на правом бе
регу Енисея, в 200 км северо-западнее города Дудинки.

Климат района полярный. Зима продолжается восемь с половиной 
месяцев. Средняя температура января —28°, июля + 12°. Годовое 
количество осадков 300 мм. Район лежит в зоне тундры.

В Карауле имеются лесопильные заводы, два рыбзавода, четыре 
сельских электростанции; находятся склады и базы Енисейского па
роходства. В районе Караула развито оленеводство, пушной промы
сел и рыболовство.

Номер лагеря неизвестен. Управление лагеря находится в Карау
ле. Неизвестно число заключенных и количество лагерных пунктов. 
Заключенные работают, главным образом, в местной промышленно
сти. По всей вероятности, лагерь входит в Норильскую группу ла
герей.

54. КАРГОПОЛЬ

Город Каргополь, центр Каргопольского района Архангельской об
ласти, расположен на левом берегу реки Онеги, в 5 км от ее истока 
из озера Лача, в 89 км к западу от железнодорожной станции «Нян
дома» по линии Вологда—Архангельск.

Климат района атлантического влияния. Зима продолжается око
ло пяти месяцев. Средняя температура января —12°, июля +16°. 
Годовое количество осадков 500 мм.

В Каргополе имеются лесопильные и деревообрабатывающие пред
приятия, производится сплав леса. В районе Каргополя ведутся ле
соразработки, добывается строительный камень; имеются леспром
хоз и совхозы. В районе развиты охота и рыболовство.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Каргополе. 
Число заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. За
ключенные работают в совхозах, на предприятиях деревообрабаты
вающей промышленности и в каменоломнях.

55. КАШИН

Город Кашин, центр Кашинского района Калининской области, 
расположен на реке Кашинке, притоке Волги. Железнодорожная 
станция на линии Калязин — Сонково.
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Климат района атлантического влияния. Зима продолжается че
тыре с половиной месяца. Средняя температура января — 9°, июля 
+ 17°. Годовое количество осадков 550 мм. Район лежит в зоне сме
шанного леса.

В районе Кашина ведутся лесозаготовки и производится посадка 
льна. Имеются экономические предпосылки для постройки на Волге 
гидроэлектростанции (не исключается возможность начала строи
тельных работ). В самом городе имеется завод электроустановочных 
материалов и льнообрабатывающий завод. Город Кашин с его целеб
ными источниками является курортом.

Лагерь числится под № 240. Число заключенных и количество 
лагерных пунктов неизвестно. Заключенные работают на лесоразра
ботках.

56. КЕМЕРОВО

Город Кемерово (бывший Щегловск) —областной центр — распо
ложен на обоих берегах реки Томи в Кузнецком угольном бассейне; 
железнодорожная станция на линии Юрга—Топки—Кемерово; от 
Кемерово идет железнодорожная ветка к поселку Барзасу; речной 
порт.

Климат района резко континентальный с суровой зимой, которая 
продолжается около пяти месяцев. Средняя температура января 
— 16е, июля +20°. Годовое количество осадков 450 мм. Район лежит 
в зоне тайги и лесостепи.

Кемерово является значительным промышленным центром; здесь 
находятся заводы: химические, машиностроительные, металлообра
батывающие, коксохимические (с очень вредными для рабочих усло
виями труда) и электромоторный завод № 652. В районе Кемерово 
имеются угольные шахты.

Лагерь числится под № 82 и входит в строительный объект № 503. 
Управление находится в Кемерово. Известно о существовании 14 ла
герных пунктов. Число заключенных неизвестно. Заключенные ра
ботают в угольных шахтах, на постройке каналов и в местных про
мышленных предприятиях. Условия жизни и труда заключенных 
очень тяжелые. Еще не так давно штрафникам, мужчинам и женщи
нам, разбивали головы.

В лагере находятся заключенные многих национальностей. Име
ется несколько женских лагерных пунктов.

57. КЗЫЛ-ОРДА

Город Кзыл-Орда, центр Кзыл-Ординской области Казахской 
ССР, расположен на правом берегу реки Сыр-Дарьи; связан желез
нодорожной линией с Чкаловым и Ташкентом.

Климат района резко континентальный, засушливый. Зимы ко
роткие, но суровые, с сильными ветрами, продолжаются здесь два ме
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сяца. Средняя температура января —10°, июля +26°. Годовое коли-, 
чество осадков 150 мм.

В районе Кзыл-Орда ведутся работы по расширению сети ороси
тельных каналов. В самом городе имеются предприятия пищевой про
мышленности.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится, видимо, в Кзыл- 
Орде. Количество заключенных и лагерных пунктов неизвестно. За
ключенные работают по расширению сети оросительных каналов и на 
местных промышленных предприятиях.

58. КИРОВ

Город Киров расположен на левом берегу реки Вятки. Крупный 
железнодорожный узел (3 луча); центр судоходства.

Климат района континентальный. Зима продолжается около шес
ти месяцев. Средняя температура января —14°, июля +18°. Годовое 
количество осадков 550 мм.

За время второй мировой войны промышленность Кирова сильно 
возросла. Здесь имеются: кожевенно-обувные и овчинно-шубные за
воды; завод транспортного оборудования, спичечная фабрика «Крас
ная Звезда», комбинат, вырабатывающий учебные пособия и оборудо
вание.

Кировская группа лагерей числится под № 22/14. Управление и 
пересылочный пункт находятся в Кирове, их отделение — в Хал
турине. В районе Кирова известно о существовании 50 лагерных пунк
тов. Количество заключенных только в городе Кирове достигает 4 000 
человек. Заключенные работают на погрузках, заняты в сельском хо
зяйстве и в промышленности. Заключенные, преимущественно рус
ские и украинцы, имели право переписки — три раза в месяц.

59. КОЛЫМА35) (Северная группа лагерей)

Группа лагерей Колымы входит в систему «Дальстроя». Эта группа 
расположена в мало обжитой восточной части Советского Союза — 
Якутской АССР, в Хабаровском крае, на Камчатке.

Зима в северных районах расположения лагерей очень продол
жительная и суровая; лето здесь не превышает трех месяцев. Все 
пункты, находящиеся севернее Анадыря, расположены в полосе тунд
ры; южнее проходит полоса сибирской тайги. Плотность населения 
некоторых районов ниже чем один человек на 1 квадратный кило
метр. Рельеф местности характеризуется сложным чередованием 
горных систем и обширных равнинных площадей. Равнинные пло
щади господствуют в северной тундровой полосе. Самые холодные 
районы севера необычайно бедны снегом; это объясняется чрезвы
чайно низким количеством осадков; абсолютный минимум темпера-

35) Лагери, расположенные в южной части Дальн. Востока^ описаны 
нами отдельно.
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"Туры в этой местности —69,8°. Вечная мерзлота полосы тундры в 
некоторых местах достигает 200 метров глубины. Годовое количест
во осадков этой полосы колеблется от 128 до 272 мм.

Чтобы показать насколько эти районы необжиты, можно, напри
мер, указать на то, что западная часть бассейна Индигирки впервые 
была исследована в 1926 году. Индигирка — большая, полноводная, 
но порожистая река, скорость вод которой достигает 15 км в час. 
Реку обступают горы, достигающие высотой 2—2,5 тысяч метров, со 
•снежными вершинами. По краям речной долины растет редкий, кри
вой лес; остальные ее части — хорошие пастбища. Первый снег вы
падает здесь в середине августа. В ноябре морозы достигают 35—50°. 
С середины декабря наступает длящаяся 20 дней полярная ночь. В 
1926 году научная экспедиция С. В. Обручева не встретила в этом 
районе на своем пути ни одного жителя.

Но теперь здесь быстро развивается горная промышленность, раз
рабатывающая богатые недра края; развивается также сельское хо
зяйство. Освоение края фактически проводится трудом заключенных.

Возникновение «Дальстроя» и его основание приходится на на
чало 1931 года, когда по личному приказу Сталина первым началь
ником этой организации был назначен Березин. Первому начальнику 
«Дальстроя» были даны самые широкие полномочия, и в первый 
раз за все время существования лагерей разрешено было оплачи
вать труд заключенных в особых случаях по повышенным ставкам; 
вскоре эта привилегия была отменена.

Точное количество лагерей группы «Дальстроя» и их нумерация 
неизвестны, однако, имеются сведения, что часть этих лагерей чис
лится под № № 382 и 383.

Северная часть лагерей «Дальстроя» объединена общим управ
лением, административная деятельность которого распространяется 
на все лагери, расположенные на территории восточной части Ази
атского материка западнее 140 меридиана. На востоке административ
ная деятельность этого управления охватывает побережье Охот
ского и Берингова морей. Лагери, находящиеся на территории Кам
чатки, административно не подчинены этому управлению. Камчатка 
в систему «Дальстроя» входит как самостоятельное управление груп
пы лагерей. Лагери северной группы системы «Дальстроя» разбро
саны на территории, равной приблизительно двум с половиной мил
лионам квадратных километров восточной части Якутской АССР и 
северной части Хабаровского края — Чукотский национальный ок
руг, Корякский национальный округ.

Число заключенных, содержащихся в лагерях Северного управ
ления «Дальстроя», неизвестно, однако в этом направлении можно 
сделать некоторые предположения, если иметь в виду, что отдел 
кадров «Дальстроя» исчисляет наличие рабочей силы в своей систе
ме приблизительно в 5 миллионов человек. Около 5 процентов этой 
цифры, очевидно, составляют ссыльные поселенцы и вольнонаемные, 
остальное падает на заключенных. Если же иметь в виду, что две тре
ти всех рабочих, числящихся во всей системе «Дальстроя», нахо
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дятся в лагерях управления северной группы, то заключенные север
ной группы «Дальстроя», видимо, составляют число, равное прибли
зительно 3 миллионам человек.

По последним сведениям, все лагери, расположенные на Чукот
ском полуострове, выделены в самостоятельную подгруппу и опе
ративно подчинены Министерству обороны.

В лагерную группу Северного управления «Дальстроя» как от
деления входят:

А б ы.й — расположен между реками Индигиркой и Уяндиной, в 
45—50 км от их слияния. Один из ведущих районов золотодобычи. 
К Абыю примыкают все лагери, находящиеся в бассейне реки Инди- 
тирки.

Остров Завьялова — промежуточный пункт на судоходной 
линии Магадан-Владивосток, находится в 40 км на юго-восток, от 
города Магадана.

Анадырь — рабочий поселок, центр Чукотского национального 
округа, расположен на берегу Анадырского залива. В районе Анады
ря добывается золото, расположены рыбные и китобойные промыслы.

Армань — расположен в 30 км юго-западнее Магадана при впа
дении реки Армани в Амахтонский залив Охотского моря.

Верхне-Колымск — расположен на среднем течении реки 
Колымы.

Суханова — речной порт на реке Колыме; приемный пункт гру
зов, направляющихся по Северному Морскому пути в бассейн реки 
Колымы и ее притоков; центральные склады и базы по снабжению 
Колымского золотоносного бассейна оборудованием, материалами, про
довольствием и рабочей силой.

Чукотская культбаза находится в Беринговом проливе. 
База тюленьего промысла, фактория по приему полярных песцов. 
По всей вероятности, здесь имеются стратегические сооружения.

Энурмин — расположен на Чукотском полуострове. База тю
леньего промысла, фактория по приему полярных песцов. По всей ве
роятности, здесь имеются также стратегические сооружения.

Нижне-Колымск — речной порт на реке Колыме при впа
дении в нее Большого и Малого Анюя. Приемный пункт грузов, пе
ревозимых Северным Морским Путем, для бассейна реки Колымы. 
Центральные базы и склады по снабжению Колымского золотоносно
го района оборудованием, материалами, продовольствием и рабочей 
силой.

Охотск — расположен при впадении реки Кухтуя в Охотское 
море. Добыча золота; рыболовные и китобойные базы; районная база 
по снабжению золотых приисков оборудованием, материалами, про
довольствием и рабочей силой.

Г и ж и г а — населенный пункт на левом берегу р. Гижиги, в 20 
км от ее впадения в Охотское море. Весь район заселен заключен
ными или ссыльными, работающими на строительстве железнодорож
ной линии и шоссе, а также на золотых приисках.

Известны следующие лагерные пункты в районе Гижиги:
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1) в 10 км от мыса Оласный *, в районе села Большаковой
2) в районе сел. Тенькели — верхнее течение реки Наякан^
3) в верхнем течении реки Г а р м а н д ы.
М а л ь д я к расположен на верхнем течении реки Колымы; район

ная база по снабжению золотых приисков оборудованием, материала
ми, продовольствием и рабочей силой.

Ряд лагерей расположен по рекам Мальдяк, Дебин и Дет- 
рин, впадающих в Колыму. Имеются сведения о том, что здесь на
ходятся 8 отделений, при этом каждое из них имеет несколько лагер
ных пунктов. Одно из управлений этих отделений находится при: 
лагере № 3, к которому примыкают два лагпункта. В 1950—53: 
гг. здесь находилось около 1 500 заключенных (русских, балтийцев, 
и румын). Почти все заключенные работают на золотодобыче по 8 ча
сов в сутки; питание очень плохое. С 1950 года работа заключенных: 
оплачивается, чистый заработок составляет 100—150 рублей в ме
сяц. На эти деньги можно было кое-что купить в плохо организован
ных лагерных ларьках. Бараки в лагере обнесены колючей проволо
кой. Все заключенные носят номера на шапке, правом бедре и на 
спине.

1- й лагерный пункт находится в 7 км от лагеря № 3. Чис
ло заключенных в нем от 700 до 800 человек.

2- й лагерный пункт находится в 5—6 км от лагеря № 3. 
Число заключенных в нем от 600 до 700 человек.

Отделение, номер которого неизвестен, находится при лагере «Пио
нер». Этот лагерь расположен в 300 км севернее Магадана. В л а г е- 
р е «П ионе р» заключенные живут только летом. Число заключен
ных в этом лагере приблизительно 800 человек. Заключенные исполь
зуются на золотодобыче. Во 2-м лагерном пункте этого отделения- 
заключенные содержатся весь год. Число заключенных неизвестно. 
Заключенные работают на золотодобыче.

Отделение Белово* находится в 250 км севернее Мага
дана по главному шоссе.

Отделение Буденный* расположено на главном шоссе се
вернее Магадана, приблизительно в 400 км от него.

Районная больница и автобаза находятся приблизительно в 320 км- 
севернее Магадана на главном шоссе. Районная больница размещена в. 
трех бараках. Число больных в среднем 150—160 человек. Медицин
ский персонал относится к заключенным очень хорошо; большин
ство врачей больницы — вольнонаемные. Больница ощущает острый: 
недостаток в медикаментах.

Магадан — расположен в Бухте Ногаево в Охотском море. Ма
гадан является центром золотодобычи в бассейне реки Колымы; мор
ской порт, через который проходит снабжение золотых приисков, 
оборудованием, материалами, питанием и рабочей силой; конечный 
пункт шоссе, соединяющего Магадан с некоторыми пунктами золо
тодобычи. В районе Магадана ведется промышленная разведка под
добыче графита.

По последним данным, в районе расположения лагерей Колыма— 
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Магадан открыты новые, необычайно богатые золотые россыпи. По 
утверждению специалистов, бывших на участках вновь открытых 
золотоносных районов, реализация золота, добываемого здесь, мо
жет привести к значительному падению курса золота на мировом 
рынке.

Интересны данные о населении в районе города. Здесь проживают, 
кроме работников органов управления МВД, охраны и заключенных, 
ссыльные, из которых примерно одна треть — русские и представи
тели народностей среднеазиатских республик и две трети — немцы 
советского подданства, главным образом, из Одесской и Воронежской 
областей.

В области, прилегающей к Магадану, проживает также много нем
цев советского подданства. Они считаются вольнонаемными. Их при
везли сюда как специалистов, главным образом, из Одесской облас
ти и из Поволжья. Эти немцы считаются вольнопоселенцами и поль
зуются правом свободного хождения. Ссыльные немцы, живущие на 
свободе в районах лагерей, зарабатывают в среднем 2 000 рублей в 
месяц. Продукты питания они покупают на свободном рынке. Осо
бенно трудно ссыльным женщинам. Их заработок обычно не превы
шает 300 рублей в месяц, поэтому пользоваться вольным рынком 
они не могут. Как правило, в таких случаях ссыльным женщинам 
помогают ссыльные мужчины. Так называемые «ударники» из числа 
ссыльных зарабатывают до 3 000—4 000 рублей в месяц.

Ежедневный рацион питания заключенных включает в себя сле
дующие продукты: на день выдается 600 граммов хлеба; утром 0,7 
литра супу, 0,2 литра чаю с сахаром; обед — 0,7 литра супу, 300 
граммов каши; вечером — 0,7 литра супу. Месячный рацион махор
ки — 100 граммов.

С 1950 года заключенные зарабатывали в среднем до 400 рублей в 
месяц, из которых на руки им выдавали от 100 до 200 рублей. На эти 
деньги заключенные могут кое-что покупать в лагерных ларьках. 
За лагерное питание и ночлег с заключенных удерживают 150 рублей 
в месяц. Остаток заработка заключенные должны получить по отбы
тии ими срока заключения. Рабочая норма, выполненная в течение ме
сяца более чем на 120 процентов, оценивается в 800 рублей; однако 
перевыполнить норму в таких размерах почти невозможно.

Один раз в месяц заключенные могли писать письма своим зна
комым, находящимся в исправительных лагерях в той же области, 
что и отправитель письма. Такие письма контролируются в лагерном 
управлении.

Управление лагерем находится в Магадане, число жителей кото
рого теперь достигает 15 000 человек.

Об отдельных лагерных пунктах известно следующее. При управ
лении имеется женский лагерный пункт, в котором содержится при
близительно 700 женщин, и три лагерных пункта для мужчин — 400, 
600 и 1 000 человек, представляющих собой все национальности Совет
ской) Союза. Бараки лагеря при управлении окружены рядами колю
чей проволоки. Заключенные всех этих пунктов работают на 20 золо
тых приисках, находящихся приблизительно в 3 км от города.
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В центре города Магадана находится тюрьма, в ней содержится 
около 800 заключенных.

Приблизительно в 4 км от Магадана находится поселок С у з е- 
м а н *, в котором имеется исправительный лагерь. В этом лагере со
держится около 7 750 человек заключенных. Общее число населения 
в Суземане приблизительно такое же, как и в Магадане. Заключен
ные исправительного лагеря работают также на золотодобыче.

В 12 км севернее Магадана находится деревня Челябин
ская, в которой содержится приблизительно 200 человек заключен
ных. Вблизи этой деревни размещен исправительный лагерь № 261/160, 
в нем содержится 560 заключенных. Эти заключенные работают на 85 
точках по добыче золота, разбросанных в окрестностях деревни Челя
бинской.

В 15 км севернее Магадана находится деревня Чкалово*. 
В этой деревне организован колхоз из ссыльных — приблизительно 
200 человек. В исправительном лагере, находящемся вблизи деревни 
Чкалово содержатся женщины, число которых достигает 470.

Приблизительно в 40 км севернее Магадана находится поселок 
Комсомольск*, в котором насчитывается около 470 жителей. 
Вблизи поселка размещен исправительный лагерь № 261/161, в ко
тором содержится около 780 заключенных.

В лагерном пункте Магадан-Месспром в мае 1948 года на
считывалось 500—600 заключенных. Заключенные работали в точиль
не на фабрике, изготовляющей посуду.

Лагерный пункт № 43 — больница, находится в 43 км от 
Магадана. Больница размещается в 15 деревянных бараках. Число 
больных крайне непостоянно. Медицинский персонал состоит из 
вольнонаемных, отношение к заключенным с их стороны очень хо
рошее. Ощущается острый недостаток медикаментов.

Лагерный пункт № 383/6 — Берлуах *, находится приблизи
тельно в 400 км к северо-востоку от Магадана, недалеко от реки Ко
лымы. В июне 1953 года здесь находилось 700 заключенных, глав
ным образом, русских; кроме того, были заключенные поляки. Зак
люченные работают на золотых приисках, на медных и никелевых 
рудниках. Рабочий день продолжается 12 часов. С 1952 года труд 
заключенных стал оплачиваться. Чистый месячный заработок сос
тавлял приблизительно 200 рублей, на которые можно было кое-что 
купить в лагерных ларьках.

Индигирка. Лагерные пункты, расположенные в бассейне ре
ки Индигирки, существуют только в летнее время. На зиму всех за
ключенных переводят в лагери, находящиеся в более южных райо
нах. Установлено, что в бассейне реки Индигирки сосредоточено боль
шое количество лагерных пунктов.

Имеются сведения о лагерном пункте № 2. В 1947 году 
в этом лагере насчитывалось около 2000 заключенных, которые ра
ботали, главным образом, на золотодобыче. Основную массу заклю
ченных здесь составляли русские, кроме того были представители 
балтийских национальностей, а также румыны, поляки и венгры.
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Бухта Провидения — важный опорный пункт на Чукот
ском полуострове для судов, идущих Северным Морским путем. 
Здесь находятся базы и склады Северного Морского пути. В бухте 
Провидения имеются также базы тюленьего промысла, фактории по 
приему полярных песцов; стратегические сооружения и военные 
базы.

Недалеко от бухты Провидения, в одном из населенных пунктов 
находится металлургический завод, тут же расположен лагерь 
под № 12184/П. Есть предположение, что этот лагерь находится в 
ведении военно-морской власти. В этом районе содержится около 
10 000 заключенных.

По последним данным, в населенных пунктах Анадыре и Чукот
ской Культбазе силами заключенных строятся военные поселки и ве
дется строительство военного значения.

60. КОМАНДОРСКИЕ ОСТРОВА (ОСТРОВ БЕРИНГА)

Острова лежат в Беринговом море, на восток от полуострова Кам
чатки, примерно в 300 км от материка.

Острова гористые, вулканического происхождения со скалистыми 
берегами, покрыты тундровой растительностью. На острове Беринга 
находится населенный пункт Никольское.

Климат на острове морской, зима умеренная. Средняя темпера
тура февраля — 4°, августа + 10°. Годовое количество осадков 
600 мм. Море у берегов не замерзает.

На островах развито рыболовство, морской промысел и зверевод- 
ство. На островах расположен ряд факторий и радиостанций.

На Командорских островах находятся лагерные пункты, входя
щие в Камчатскую группу лагерей. Число заключенных неизвестно. 
Не имеется сведений и о лагерных пунктах. Можно предположить, 
что заключенные используются на работах по обслуживанию объ
ектов военного значения.

61. КОМСОМОЛЬСК

Город Комсомольск расположен на левом берегу реки Амура, 
административно он входит в состав Хабаровского края.

Климат района континентальный с суровой зимой, которая про
должается около шести месяцев. Средняя температура января —24°, 
июля + 13°. Годовое количество осадков 500 мм. Район лежит в зоне 
тайги.

В Комсомольске имеется ряд предприятий машиностроительной 
промышленности, среди которых главное место занимают судостро
ительный завод и металлургический завод «Амурсталь». Кроме то
го, имеется несколько лесопильных заводов. В районе Комсомольска 
ведутся крупные лесозаготовки.

Лагерь числится под № 532 и входит в «Дальстрой». Управление,
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видимо, находится .в Комсомольске. Число заключенных и количе
ство лагерных пунктов неизвестно. Заключенные работают на по
стройке железнодорожных линий, на эксплуатации нефтепровода, 
на лесозаготовках и на промышленных предприятиях.

62. КОПЕЙСК

Город Копейск расположен в 12 км к юго-востоку от Челябинска, 
с которым связан железнодорожной и трамвайной линиями.

Климат района континентальный с суровой зимой, которая про
должается более пяти месяцев. Средняя температура января —15°, 
июля + 18°. Годовое количество осадков 450 мм. Район лежит в по
лосе лесостепи.

Копейск является районным центром угольных копей, снабжаю
щих промышленные предприятия Челябинска углем.

Лагерь числится под № 506 и расположен в районе Копейских 
угольных шахт. Управление находится в Копейске. Известно о су
ществовании 10 лагерных пунктов. Число заключенных неизвестно. 
Заключенные работают почти исключительно на угольных шахтах.

63. КОСТРОМА

Город Кострома, центр Костромской области, расположен у впа
дения реки Костромы в Волгу. Кострома — крупный речной порт, 
конечный пункт железной дороги Щербаков—Ярославль—Кострома.

Климат района континентальный. Зима продолжается около пя
ти месяцев. Средняя температура января —10°, июля +18°. Годовое 
количество осадков 550 мм. Район лежит в полосе смешанного леса.

В Костроме имеется льнокомбинат, судоремонтные верфи и не
большие предприятия лесопильного, обувного и крахмально-паточ
ного производства.

Лагерь числится под № 276/1. Управление лагеря, видимо, нахо
дится в Костроме. Лагерь расположен в городе и его окрестностях 
и в целом состоит из небольших исправительно-трудовых колоний, 
в которых содержатся заключенные, осужденные на короткие сро
ки. Количество заключенных и лагерных пунктов неизвестно. За
ключенные работают, главным образом, на промышленных предпри
ятиях.

64. К О Т Л А С

Котлас — город Северного края, расположен при слиянии рек 
Северной Двины и Вычегды; железнодорожный узел на линии Кано
ша — Воркута и конечный пункт железной дороги, идущей от Кирова.

Климат района континентальный. Зима продолжается около шес
ти месяцев. Средняя температура января —14°, июля +16°. Район ле
жит в зоне леса.
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Котлас — новый центр лесной промышленности. В городе находят
ся судоремонтные верфи.

Лагерь числится под № 219. Управление находится в Котласе. 
Лагерные пункты расположены в районе города Котласа. Число за
ключенных неизвестно. Заключенные работают на лесоразработках 
и на работах по прокладке новой железнодорожной линии — второй 
колеи Котлас — Воркута. Силами заключенных также прокладыва- 
.ются железнодорожные линии между отдельными лесопунктами на 
.лесоразработках.

Из отдельных лесопунктов, на которых работают заключенные, 
.известны: Кировский лесопункт, на северо-восток от Котла
са; лесопункт Северный, на юго-восток от Котласа; лесо
пункт Харитоново, расположенный на реке Вычегде и являю
щийся рабочей пристанью по сплаву леса. Известен также лесо
пункт Васенькин, расположенный севернее Котласа. Пристань 
«Харитоново» соединена железной дорогой с лесопунктами Киров
ским и Васенькиным. Всего известно о существовании 18 лагерных 
лунктов.

Котлас одновременно является главным распределительным пунк
том по распределению заключенных по лагерям Крайнего Севера, 
как-то: Усть-Выми, Ухты, Печоры и Воркуты. Транспорты отсюда 
идут зимой по железной дороге, а летом водным путем по рекам на 
»специально для этого приспособленных баржах; все это происходит в 
очень примитивных условиях.

65. КРАСНОВОДСК

Город Красноводск — порт Каспийского моря, начальный пункт 
Ашхабадской железной дороги. Примерно в 60 км от Красноводска на 
противоположной стороне бухты находится полуостров или остров 
Челекен (в зависимости от изменения уровня Каспия).

Климат района сухой, пустынный, близость моря почти не смягча
ет его. Зима продолжается здесь всего около 15 дней. Средняя темпе
ратура января +2°, июля +28°. Годовое количество осадков 150 мм.

В районе Красноводска ведется разведка нефти и имеется несколь
ко нефтяных промыслов. Здесь, кроме нефти, разрабатываются зале
жи озокерита, редкого минерала (продукта отвердения нефти), кото
рый является сырьем для производства церезина — вещества, прида
ющего многим тканям водонепроницаемость и неэлектропроводность. 
Подземные воды Челекена содержат иод и бром в гораздо большем ко
личестве, чем их содержит морская вода. Большое значение имеют 
здесь источники чистой воды, которые являются редкостью в этих ме
стах.

Номер лагеря неизвестен. Лагерь расположен в Красноводске и его 
^окрестностях. Управление находится в Красноводске. Число заклю
ченных и количество лагерных пунктов неизвестно. Заключенные ис
пользуются, главным образом, на работах по добыче нефти, в неф
тяной промышленности и частично по эксплуатации каналов.
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66. КРАСНОТУРЬИНСК

Краснотурьинск, один из городов Свердловской области; лежит нах 
железнодорожной линии Североуральск — Серов, примерно в. 40 км на 
северо-запад от города Серова.

Климат района континентальный с суровой зимой, которая- продол
жается шесть месяцев. Средняя температура января—10°, июля + 18°. 
Годовое количество осадков 500 мм.

Краснотурьинск является центром аллюминиевой промышленно
сти. В районе Краснотурьинска добывается железная и марганцевая^ 
руды и бокситы. Имеются данные о том, что в городе Краснотурьин— 
ске построен авиационный завод.

Лагерь числится под № 286. Управление находится в Бого
слове, около Свердловска. Вокруг Краснотурьинска расположено око
ло 9 лагерных пунктов, в большинстве случаев в каждом из них более;, 
чем 1000 человек заключенных.

Лагерные пункты № № 286/6 и 286/9 — женские.
Лагерный пункт № 286/1 расположен примерно в 50 км от- 

Краснотурьинска. В июне 1953 года там находилось около 100 мужчин* 
и 150 женщин.

Олагерныхпунктах№№ 286/2, 3, 4, 5 и 7 точных данных не1* 
имеется.

Лагерный пункт № 286/8 — центральный госпиталь Красно- 
турьи иска. Госпиталь имеет 16 станций. В госпитале обычно находит
ся от 800 до 1000 заключенных. Обслуживают больных заключенные* 
и вольнонаемные врачи. Лечат все болезни. Отдельно существует от
деление для туберкулезных больных. Врачебное обслуживание и снаб
жение медикаментами в последнее время было достаточным.

Лагерный пункт № 286/9 расположен вблизи Краснотурьин— 
ска. В 1953 году там находилось 3000 женщин. После амнистии лагеры 
был расформирован; часть амнистированных была поселена в предпи
санных областях, часть отправлена по месту рождения. Не попавшие* 
под амнистию заключенные были переведены в лагерный пункт* 
№ 286/1. Работы лагерного пункта № 286/9 производились на кирпич
ном заводе и постройке домов.

67. КРАСНОЯРСК (группа лагерей)

Климат Красноярского края в той части, где расположены лагери, 
резко континентальный, суровая зима, тайга, лесостепь. Средняя тем
пература января —16°, июля +20°, продолжительность зимы около 
пяти с половиной месяцев, количество осадков 450 мм.

Город Красноярск — административный центр Красноярского края. 
Крупный железнодорожный узел и речной порт. В городе имеется за
вод тяжелого машиностроения, завод самоходных комбайнов, судо
строительная верфь, лесоразработки и лесопильные заводы, новый 
паровозный завод, кожзавод, фарфоро-фаянсовые и обувные фабри
ки, мельничный комбинат, завод механического оборудования, каран^- 
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дашная фабрика и т. п. Развивается промышленность по разработке 
^минеральных, лесных и других сырьевых богатств в районах, примы
кающих к Красноярску. Красноярск является перевалочной базой 
дая грузов, идущих на Дальний Север по Енисею, и базой золото
промышленности Енисейских районов. По ряду сведений, в Крас
ноярске находится Институт по изучению атомной энергии.

Город К а н с к — железнодорожная станция и перевалочный 
пункт на линии Красноярск—Иркутск; отсюда переваливаются гру
зы на реку Кану, впадающую в Енисей. Центр хлебородной Канской 
лесостепи. Новый центр текстильной промышленности Восточной Си
бири; здесь проводится строительство новых текстильных фабрик, 
разработки бурого угля.

Город Р е ш о т ы расположен на границе Красноярского края и 
Якутской области и входит в состав Красноярского края; железнодо
рожная станция на линии Канск—Тайшет. Через Решоты проходит 
шоссе, связывающее Красноярск с Иркутском.

В районе Решоты добывается бурый уголь, ведутся лесоразработ
ки, имеется ряд предприятий деревообрабатывающей промышлен
ности.

Эта группа лагерей числится под № 235. Управление находится в 
Красноярске. По данным 1954 г., в районе Красноярска, Канска — Ре
шота расположено около 112 лагерей. Кроме русских, украинцев и бе
лорусов, которые составляют большинство, среди заключенных име
ются эстонцы, латыши, литовцы, финны, японцы, немцы, венгры, ис
панцы, голландцы, южные корейцы (пленные), северные корейцы 
(«враги народа») и монголы. По сообщениям советских врачей, работа
ющих в лагерях, за последние годы в этой группе умерло 37 000 чело
век заключенных.

Большинство заключенных работает на лесоразработках или в де
ревообрабатывающей промышленности.

До 1952 г. норма хлеба была 400 граммов, затем она была увели
чена до 800 граммов. Кроме того выдается на человека 7 граммов жи
ра и 20 граммов сахара, но обычно заключенные полностью этих про
дуктов никогда не получали.

С 1951 г. средний заработок в месяц, выдаваемый на руки, коле
бался от 40 до 80 рублей и редко доходил до 150—200 рублей.

Известны отделения вКанске и Решотах. Имеются данные 
об отдельных лагерных пунктах, находящихся в системе Решот:

1 - й О Л П — мужской — расположен в 12 км от Решот. Заклю
ченных приблизительно 1800 человек.

3 - й О Л П — женский — расположен в 6—7 км от Решот. Заклю
ченных — 7000—8000 человек.

4 - й ОЛП — женский — приблизительно в 120 км от Решот. За
ключенных — 1200 человек.

5-й ОЛП — мужской — находится непосредственно в Решотах. 
Количество заключенных 1200 человек. Работают на лесопилках, в 
слесарных мастерских и на постройках домов. Заработок при выполне
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нии нормы составляет 300—400 рублей в месяц. Эту сумму заключен
ные получают на руки.

9- й ОЛП — мужской — расположен в 130—140 км от Решот^. 
Количество заключенных доходит до 2000 человек. Этот ОЛП является: 
одновременно штрафным лагерем.

10- й ОЛП — мужской — число заключенных 6000—7000 чело
век. Расположен приблизительно в 15 км восточнее Боймы *. Заклю
ченные работают, главным образом, на лесозаготовках.

11- й ОЛП — мужской — расположен приблизительно в 120 км? 
от Решот и в 3 км от 4-го ОЛПа. Число заключенных до 1200 человек^ 
ОЛП имеет командировки:

1- мужской состав. Число заключенных 1500 человек. Расположен 
лагпункт в 9 километрах от железнодорожной станции «Сосновка».

2- женский состав. Число заключенных 600 человек.
3- мужской состав. Число заключенных 600 человек.
4- мужской состав. Число заключенных 500 человек.
12- й ОЛП — мужской — число заключенных до 1200 человек. 

Все заключенные осуждены по 58-й статье. Лагпункт расположен при
близительно в 12 км севернее Боймы и является штрафным лагерем.

15-й ОЛП — мужской — в 170 км от Решот. Число заключен
ных около 1000 человек.

22-й ОЛП — мужской — приблизительно в 20 км восточнее 24-га- 
ОЛПа. Число заключенных около 600 человек.

24-й ОЛП — мужской — число заключенных 800 человек. Рас
положен в 22 км от 11-го ОЛПа.

Есть данные, что в отделении Решот под шифром «почтовый ящик- 
№ 235» числилось около 45—50 тысяч заключенных.

В лагерях последние годы была чрезвычайно высокая смертность. 
Врачебное обслуживание слабое. В санчастях ОЛПов нет медицин
ского персонала со специальным образованием. Освобождение от ра
боты дается только в тех случаях, если температура больного дости
гает 38,2°. Начальники санчасти имеют право освобождать от работы 
по болезни не более 2 процентов от общего числа заключенных, нахо
дящихся в лагере.

По отдельным сведениям, осенью 1952 г. в ряде лагерных пунктов 
произошло восстание. Заключенные обезоружили стражу и сожгли' 
лесопильный завод. Восстание было подавлено.

68. КУЙБЫШЕВ

Город Куйбышев — областной центр, важный транзитный пункту 
— расположен на стыке реки Волги и железнодорожных магистралей, 
связывающих Урал, Сибирь и Среднюю Азию с центрально-европей
ской частью СССР.

Климат района континентальный. Зима продолжается около четы
рех с половиной месяцев. Средняя температура января —13°, июля: 
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+21°. Годовое количество осадков 400 мм. Район лежит в полосе ле
состепи.

Куйбышев является крупным промышленным центром; здесь 
имеется ряд машиностроительных заводов, среди которых ведущее 
место принадлежит заводу транспортного машиностроения. В Куйбы
шеве строится самая мощная в СССР гидроэлектростанция.

Лагерь числится под № 234 и размещается в самом городе и его 
окрестностях. Управление находится при лагерном пункте № 234/6—7. 
Распределительный лагерь числится под № 5. Имеется также отдель
ный штрафной пункт.

Число заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. 
Заключенные работают на промышленных предприятиях города и его 
окрестностей, а также на строительстве новых промышленных объ
ектов. В частности, заключенные работают на шарикоподшипниковом 
заводе, на заводе транспортного машиностроения, на авиазаводах 
имени Сталина и Ленина, на элеваторах и на постройке железной 
дороги.

Известно о существовании отделения в Безымянке * под № 234/4. 
Здесь расположено 12 лагерных пунктов. Некоторые из них обозначе
ны следующими буквами: А, В, Д, Е, М, H, О, С. Управление нахо
дится в Безымянке.

Безымянна — новый город, находящийся в стройке. Здесь, ви
димо, должен быть создан большой центр военной промышленности: 
подземные аэродромы, новые заводы и т. д. Заключенные использу
ются на всех строительствах нового города, а также на прокладке га
зопровода Куйбышев — Москва.

В Куйбышеве имеется также лагерь, в котором отдельно выделе
ны высококвалифицированные специалисты по реактивным двига
телям.

69. КУЛОЙ

Населенный пункт Кулой расположен на одноименной реке в 
Архангельской области, восточнее города Архангельска.

Климат района континентальный с суровой зимой, которая про
должается более шести месяцев. Средняя температура января —16°, 
июля +14°. Годовое количество осадков 450 мм. Рельеф местности 
равнинный с растительностью лесотундровой полосы.

В районе Кулой ведутся лесоразработки, имеется ряд лесопиль
ных заводов, идет сплав леса по реке Кулой в Мезенскую губу. Ве
дется постройка соединительного канала между реками Кулой и Пи- 
негой.

Номер лагеря неизвестен. Также неизвестно количество заклю
ченных и лагерных пунктов. Заключенные работают в лесной про
мышленности и на постройке соединительного канала между река
ми Кулой и Пинегой.
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70. К У Н Г У P

Город Кунгур, районный центр Молотовской области, расположен 
на железнодорожной магистрали Молотов — Свердловск, при пере
сечении ею реки Сылвы (приток Камы). Отсюда начинается судоход
ство по этой реке.

Климат района резко континентальный с суровой зимой, кото
рая продолжается около шести месяцев. Средняя температура ян
варя —14°, июля +18°. Годовое количество осадков 550 мм. Район 
лежит в предуральской лесостепи, богатой плодородными почвами.

В Кунгуре находится ряд промышленных предприятий: машино
строительные и лесопильные заводы, кожевенно-обувные и дерево
обрабатывающие предприятия, трикотажная фабрика. В районе Кун
гура имеется большое количество естественных пещер, которые в нас
тоящее время используются для хранения стратегических материа
лов и продовольственных запасов. По последним сведениям, эти пе
щеры приспосабливаются для противоатомных убежищ, и, возмож
но, что здесь находятся засекреченные подземные заводы, как на
пример, самолетный, моторный и т. д.

Лагерь числится под № 207. Управление находится при лагере в 
Кунгуре. Известно о существовании 19 лагерных пунктов, располо
женных как в самом Кунгуре, так и его окрестностях. Заключенные 
работают, главным образом, на строительстве противоатомных убе
жищ, а также в других производствах.

71. КУРГАН-ТЮБЕ

Курган-Тюбе, районный город Таджикской ССР, расположен в 
Вахшской долине, на железнодорожной магистрали Сталинабад — 
Ворошиловабад.

Климат района резко континентальный. Температура летом до
стигает + 45°, зимой же опускается до—27°. Зима короткая, продол
жается не более одного месяца. Средняя температура января +3°, 
июля +30°. Годовое количество осадков 200 мм. Рельеф местности 
— полупустыня с горным ландшафтом. Природные условия при ис
кусственном орошении благоприятны для субтропической раститель
ности.

Вахшская долина является центром хлопководства Таджикистана, 
которое стало возможным только после искусственного орошения 
долины. Строительство оросительной сети началось в 1931 году и 
закончилось в сентябре 1933 года. Известно, что в начале строитель
ства на работы были присланы три партии заключенных — раскула
ченных крестьян из Сибири и с Кавказа. Партии насчитывали по 
10 000 члеовек каждая. Все три партии, т. е. 30 000 человек, погибли. 
Заключенным не были предоставлены самые элементарные условия 
жизни, они спали под открытым небом. Главной причиной смерт
ности была эпидемия брюшного тифа. До войны было начато стро
ительство второй части ирригационных сооружений в Вахшской до
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лине. Во время войны это строительство было приостановлено, но 
после войны вновь возобновилось. В комплексе общего строительства 
предусмотрено сооружение большой Вахшской гидроэлектростанции.

В Курган-Тюбе, который является экономическим центром Вахш
ской долины, расположен ряд промышленных предприятий: хлоп
коочистительные заводы, мельничный комбинат, маслозавод, хлеб- 
завод, завод сельскохозяйственных орудий; последний производит ре
монт не только сельскохозяйственных машин, но тракторов и авто
мобилей. В прилегающих районах производится разведка полезных 
ископаемых: золота, мышьяка, олова и свинца. Также ведутся раз
ведывательные работы по нефти и каменному углю.

В район Курган-Тюбе переселены жители других республик и об
ластей Советского Союза. Кроме этого, переселение проводилось из 
всех районов Таджикистана.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Курган-Тюбе. 
Количество заключенных и лагерных пунктов неизвестно. Заключен
ные работают на строительствах, в рудниках, шахтах, на золотых 
приисках и на работах по эксплуатации оросительной системы.

72. КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА

Цепь вулканических островов тянется от мыса Лопатки, располо
женного на юге Камчатского полуострова, до северо-восточного бе
рега острова Хоккайдо (Япония). Острова отделяют Охотское море от 
Тихого океана; вся цепь состоит из 36 островов. Более значительные 
из них: Итуруп — 6725 кв. км, Парамушир — 2419 кв. км, Кунашир 
— 1548 кв. км, Уруп — 1511 кв. км. Число жителей на островах — 
около 5000 человек.

Климат островов довольно суровый. Средняя температура янва
ря —10°, июля — от +10° в северной и средней группе до +15° в 
южной группе островов. Сильные ветры и туманы. Годовое коли
чество осадков достигает 1000 мм.

На островах имеются залежи меди, серы и железа.
На островах Шумшу и Парамушир находятся два лагерных 

пункта. Сведений о числе заключенных, о лагерных пунктах и о за
нятии заключенных не имеется. Оба острова входят в северную 
часть Курильского архипелага. На островах Шикотан, Итуруп и Уруп, 
лежащих в южной части Курильского архипелага, известны на каж
дом острове по одному лагерному пункту. Других сведений не име
ется.

Можно предположить, что в административном отношении север
ные острова подчиняются управлению в Петропавловске, а южные — 
Сахалинской администрации с управлением в Александровске.

73. КЫЗЫЛ

Кызыл, главный город Тувинской автономной области, располо
жен при слиянии рек Большого и Малого Енисея.
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Климат района резко континентальный с суровой зимой, которая 
продолжается более пяти месяцев. Средняя температура января 
—16°, июля +20°. Годовое количество осадков 400 мм. Район лежит в 
зоне гор.

Кызыл является промышленным и транспортным центром Тувин
ской автономной области. Отсюда отходит автомагистраль, которая 
соединяет Кызыл с конечным пунктом Южно-Сибирской железной 
дороги — Абаканом.

Номер лагеря неизвестен. Также неизвестно число заключенных 
и количество лагерных пунктов. Управление находится в Кызыле. 
Заключенные работают на постройке автомагистрали и в местных 
промышленных предприятиях.

74. КЮСЮР

Кюсюр, один из городов Якутской АССР, расположен на правом 
берегу реки Лены. Речной порт и аэропорт полярной авиации.

Климат района полярный. Зима продолжается восемь месяцев. 
Средняя температура в январе —40°, июля +8°. Район лежит в зоне 
тайги и вечной мерзлоты.

В районе Кюсюра добывается золото и каменный уголь. Кюсюр 
является базой, снабжающей Ленский золотопромышленный район по 
Северному Морскому пути.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Кюсюре. Ла
герные пункты расположены в обширном районе, административно 
подчиненном Кюсюру. Число заключенных и количество лагерных 
пунктов неизвестно. Заключенные работают, главным образом, в лет* 
ние месяцы, на золотых приисках, в зимнее же время в угольных 
шахтах.

75. ЛЕНИНГРАД

Исправительно-трудовых лагерей не имеется. Имеются только ла
гери специалистов в самом городе и в его окрестностях.

76. Л Е Н И Н О Г О P С К (б. Риддер)

Город Лениногорск находится в Восточно-Казахстанской области 
Казахской ССР на реке Ульбе, правом притоке Иртыша. Конечный 
пункт железнодорожной ветки от линии Семипалатинск — Барнаул.

Климат района континентальный. Зима продолжается почти пять 
месяцев. Средняя температура января —14°, июля +24°. Годовое ко
личество осадков 200 мм.

Одним из главных промышленных объектов Лениногорска является 
Лениногорский комбинат, сырьем для которого служат полиметалли
ческие месторождения Алтая. Около Лениногорска создано большое 
искусственное озеро, воздвигаются сооружения, связанные с добычей 
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еи разработкой урановой руды. Въезд в Лениногорск разрешается 
только по особым пропускам.

Лагерь числится под № 46. Управление находится в Лениногорске. 
Известно о существовании 19 отдельных лагерных пунктов, располо
женных вблизи урановых шахт в так называемой запретной зоне. Ко
личество заключенных велико. Заключенные живут и работают в 
ючень тяжелых условиях.

77. МАГДАГАЧИ

Населенный пункт Магдагачи расположен в Амурской области; же- 
.лезнодорожная станция Транс-Сибирской магистрали.

Климат района резко континентальный с очень суровой зимой, ко
торая продолжается пять месяцев. Средняя температура января —26°, 
июля +20°. Годовое поличество осадков 400 мм.

В районе Магдагачи производится добыча золота. Магдагачи явля
ется базой по снабжению золотых приисков рабочей силой, оборудо
ванием и материалами.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Магдагачи. 
Там же находится один лагерный пункт и пересыльный лагерь, че
рез который проходит распределение заключенных для работ на зо
лотых приисках. Число заключенных и количество лагерных пунк
тов неизвестно.

78. МАГНИТОГОРСК

Город Магнитогорск — районный центр Челябинской области; ко
нечный пункт железнодорожной ветки Магнитогорск — Карталы от 
линии Челябинск — Орск.

Климат района континентальный. Зима продолжается около пя
ти с половиной месяцев. Средняя температура января —14°, июля 
+ 20°. Годовое количество осадков 450 мм. Район лежит в зоне сте
пи, переходящей в лесостепь.

Город возник в 1930 году одновременно с сооружением Магнито
горского металлургического комбината. Домны Магнитогорска пита
ются углем Кузбасса и Караганды. В Районе Магнитогорска из горы 
Магнитной добывается железная руда.

Лагерь числится под № 102. Известно о существовании 35 лагер
ных пунктов. Управление находится в Магнитогорске. Число заклю
ченных неизвестно. Заключенные работают на железных рудниках, 
на металлургических заводах и на работах, связанных с реконструк
цией и расширением города.

79. ’M АРИ И H С К (группа лагерей)

Город Мариинск расположен в Кемеровской области на Главной 
^Сибирской магистрали, между Новосибирском и Красноярском.

Климат района резко континентальный с суровой зимой, продол
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жающейся не менее пяти месяцев. Средняя температура январяз 
—16°, июля +20°. Годовое количество осадков 450 мм. Район лежит- 
в полосе лесов.

Мариинск является районной базой» снабжающей золотые приис
ки оборудованием, материалами, продовольствием и рабочей силой; 
прииски сосредоточены южнее железной^ дороги; В Мариинске имеет
ся несколько промышленных предприятий местного значения:, лесо
пильные заводы, литейный завод, бумажная фабрика и т. д,

Управление лагерной группы, именуемой «Сиблаг», находит
ся в Мариинске и числится под № 247. В зону его действия входят 
все золотодобывающие предприятия Западной Сибири. Кроме того* 
существует лагерная группа Мариин с к -Огородники, входя
щая в состав этого управления, которая выполняет, главным обра
зом, работы по сельскому хозяйству.

После амнистии 1953 года несколько лагерей этой группы были' 
ликвидированы. Отпущенные по амнистии, за исключением запад
ных украинцев и немцев, до войны проживавших в областях, кото
рые не входили в состав Германии, получили разрешение вернуться’ 
на родину. Заключенные же, отбывшие^ свои сроки, не получают 
права возвращения в родные места, а по предписанию должны 
«свободно поселяться» в районах, специально отведенных под посе
ления.

В состав группы лагерей в настоящее время входит околет 20 ла
герных пунктов; в каждом из них насчитывается от 2500 до 3000 че
ловек.

Из лагерных отделений известны следующие: Мариинск — 
Мара*, Мариинск — Спиртозавод, Мариинск — Байм*, 
Антибесс*, Орлово — Роза*, Мариинск — Либляк* 
(возможно, — Либлак), Н о в о - И в а н о в к а, числящийся под № 247/10,., 
Ижмар к а *, Берикуль* (в состав последнего отделения входят 
три лагерных пункта, один из них имеет 1500 заключенных):

Кроме того, известно о существовании женского лагеря в 
Арлюке* и исправительно-трудовой колонии № 16: 
в Черногорском *.

Из лагерных пунктов Мариинск — О гор о д н и к и, у гор. Юр
та, известны следующие:

1- й
2- й
3- й
4- й

пункт — мужской,,
пункт — женский,
пункт — женский, 
пункт — мужской.
лагерных пунктов, кроме 4-го, используются

лагерный
лагерный
лагерный 
лагерный

Заключенные этих 
на сельскохозяйственных работах. 4-й мужской лагерный пункт ра
ботает на лесозаготовках.

Заключенные всех остальных лагерей используются, главным об
разом, на предприятиях сельского хозяйства «Сиблага» и на добыче* 
золота. Часть лагерей Мариинск—Огородники в управлении этой 
системы принято называть «совхозными штрафными лагерями».

Лагери группы Мариинск — Огородники непрерывно пополняют
ся заключенными, главным образом со слабым здоровьем, из. транса - 
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портов, прибывающих для «Сиблага»; поэтому число заключенных^, 
несмотря на чрезвычайно большую смертность, все время держится 
на определенном уровне.

Для использования заключенных инвалидов как рабочей силы, 
которым по разным причинам не разрешается выход из лагеря да
же под охраной, на территории лагеря созданы подсобные пред
приятия — швейные и прядильные мастерские и т. д. Нормы выра
ботки на этих предприятиях настолько высоки, что выполнить их: 
удается очень редким заключенным. Среди работающих на таких 
предприятиях заключенных инвалидов имеется немало ученых, 
представителей духовенства и др. К их числу относятся: Киевский 
митрополит, сын известного в СССР генерала Калганова, профессор 
американского колледжа (имя не установлено) и др.

Отношение к заключенным со стороны охраны в сравнении с ла
герями других групп неплохое. Состав охраны время от времени по
полняется освобождающимися заключенными из числа бытовиков. 
Жизнь политических заключенных сильно стеснена присутствием в 
лагерях этой группы большого числа заключенных уголовников. При- 
распределении пищи, одежды, топлива и т. д. львинная доля выда
ваемого достается уголовникам. Жилищные условия заключенных 
этой группы лагерей очень примитивны. Многие из них живут в зем
лянках. Матрацы и одеяла заключенным не выдаются. Одежды 
обычно не хватает, и заключенные часто одеты в лохмотья. В зим
нее время топлива выдается недостаточно и достать более того, что 
предусмотрено лагерной нормой, почти невозможно. Каждые десять 
дней одежда заключенных дезинфицируется, но несмотря на это у них 
не переводятся вши, а в бараках очень много блох и клопов. Мыло во 
время пользования баней выдается, но в недостаточном количестве. 
Медицинское обслуживание заключенных очень плохое; во многих 
лагерных пунктах совершенно нет медицинского персонала и самых 
необходимых медикаментов. Тяжело больным, как правило, дается 
улучшенное питание. Посещение больных заключенных товарища
ми по работе или по жилищу не допускается.

Рабочий день заключенных, находящихся в лагерной группе Ма- 
риинск — Огородники, длится от 10 до 12 часов. Заключенным, рабо
тающим за пределами лагеря, время прихода к месту работы в рабо
чие часы не засчитывается, а расстояние до места работы иногда до
стигает 10 километров.

По национальным признакам в лагерях этой группы больше все
го русских и украинцев. Имеется также немало татар, киргизов, эс
тонцев, литовцев, поляков и чехов.

По последним сведениям, лагерь находится в процессе реоргани
зации; предположительно, лагерная группа или будет закрыта, или 
переведена на положение исправительно-трудовой колонии.

80. МАХАЧКАЛА

Город Махачкала, центр Дагестанской АССР, расположен на 
Каспийском море.
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Климат района морской. Зима продолжается полтора месяца. 
^Средняя температура января —1°, июля +24°. Годовое количество 
осадков 450 мм.

Махачкала является крупным транзитным пунктом по перегруз
ке грозненской нефти в танкеры для транспортировки ее в Астра
хань. Значительный промышленный центр с нефтеперерабатываю
щими, машиностроительными, судостроительными и судоремонтны
ми предприятиями.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Махачкале. 
Количество заключенных и лагерных пунктов неизвестно. Известно 
о существовании отдельного лагеря специалистов. Заключеныне ра
ботают в местных промышленных предприятиях.

81. МЕДВЕЖЕГОРСК

Город Медвежегорск входит в состав Карело-Финской ССР; же
лезнодорожная станция на линии Петрозаводск — Беломорск.

Климат района морской. Зима продолжается около пяти месяцев. 
Средняя температура января —10°, июля +16°. Годовое количество 
осадков 500 мм. Район лежит в полосе хвойных лесов.

В районе Медвежегорска ведутся крупные лесоразработки, также 
ведется промышленная разведка каменного угля, медных руд и ни
келя. В городе и его окрестностях имеется ряд лесоперерабатываю
щих промышленных предприятий, судоремонтный завод для неса
моходных судов, рыболовецкое хозяйство.

Лагерь числится под № 513 (120). Управление находится в Мед- 
вежегорске. Известно о существовании 19 лагерных пунктов. Число 
заключенных неизвестно. Заключенные работают, главным образом, 
в шахтах, рудниках и в лесной промышленности в очень тяжелых 
условиях.

82. МЕЗЕНЬ

Мезень, один из городов Архангельской области, расположен на 
правом берегу реки Мезени, примерно в 35 км от Мезенской губы на 
Белом море.

Климат района морской. Зима продолжается семь месяцев. Сред
няя температура января —14°, июля +12°. Годовое количество осад
ков 450 мм. Район лежит в зоне тундры.

Мезень является приемным пунктом лесосплава, идущего в Ме
зенскую губу. В Мезене имеется ряд лесопильных заводов, а в районе 
Мезени ведутся лесоразработки. Не исключена возможность постройки 
опорного пункта для Северного военно-морского флота.

Номер лагеря неизвестен. Управлен еинаходится в Мезени. Коли
чество заключенных и лагерных пунктов неизвестно. Заключенные ра
ботают, главным образом, в лесной промышленности.

146



83. МИАСС

Миасс — районный центр Челябинской области, старый уральский 
ггород золотопромышленников. В нескольких километрах от города на
ходится железнодорожная станция на линии Челябинск — Златоуст.

Климат района континентальный с суровой зимой, которая продол
жается почти шесть месяцев. Средняя температура января —15°, июля 
+ 18°. Годовое количество осадков 450 мм. Район лежит в полосе ле
состепи.

В Миассе находится Уральский автомобильный (танковый) завод 
имени Сталина и кооперированные с ним промышленные предприя
тия, а также один из самых крупных в СССР завод напильников. 
В районе Миасса имеются залежи различных минералов. Долина ре
ки Миасса богата золотыми россыпями.

Лагерь числится под № 337/2. Количество заключенных в лагере 
неизвестно. Управление находится в Миассе. Известно о существова
нии отделения в городе Златоусте и пяти лагерных пунктов в Миас
се. Заключенные работают, главным образом, в рудниках, в шахтах, 
на предприятиях тяжелой промышленности. На танковом заводе ра
ботает 25 000 заключенных; завод выпускает танки типа Т — 34.

84. МО ЛОТОВ

Молотов — центр Молотовской области, расположен на реке Ка
ме. Главный железнодорожный и водный узел области.

Климат района континентальный с суровой зимой, продолжаю
щейся около шести месяцев. Средняя температура января —14°, 
июля +18°. Годовое количество осадков 600 мм. Район лежит в по
лосе лесов.

В Молотове сосредоточена крупная машиностроительная промыш
ленность; имеются заводы: мостостроения, станкостроения, сельско
хозяйственного машиностроения, горного и транспортного оборудо
вания, а также развито судостроение. В районе Молотова ведутся 
крупные лесоразработки, имеется много деревоперерабатывающих 
промышленных предприятий, в числе которых важное место принад
лежит бумажной фабрике. Имеется нефтеперегонный завод, фабри
ка фосфорных удобрений, строится крупнейшая на Урале гидро
электростанция.

Лагерь числится под № 207 и имеет 20 отдельных лагерных пунк
тов. Число заключенных в этой группе лагерей неизвестно. Имеются 
сведения о существовании отделений в Краснокамске и Закамске *. 
Управление лагерной группы находится в Молотове. Заключенные 
работают, главным образом, на промышленных предприятиях, в лес
ной промышленности и на строительстве гидроэлектростанции.

85. МОЛОТОВСК (группа лагерей)

Молотовск, один из городов Архангельской области, расположен 
на побережьи Белого моря, западнее Архангельска, с которым он 
связан железной дорогой.
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Климат района морской с суровой зимой, которая продолжается; 
более шести месяцев. Средняя температура января —12°, июля +14°,. 
Годовое количество осадков 450 мм. Район лежит в полосе лесов.

В Молотовске находится большой завод военного судостроения 
№ 402; ведется реконструкция и расширение этого завода. Также име
ется вагонный завод. В районе Молотовска ведутся большие лесо
разработки.

Лагерь числится под. № 211/8. Управление находится в Молотов
ске. Лагери Молотовска известны как самостоятельная лагерная 
группа, включающая в себя 23 отдельных лагерных пункта. Заклю
ченные работают на лесоразработках и на строительных площадках 
судостроительного завода № 402. Имеются сведения, что на верфи 
работают около 2000 человек заключенных.

86. МОРШАНСК

Город Моршанск расположен на берегу реки Цны, в северо-вос
точной части Воронежской области. Железнодорожная станция на 
линии Ряжск — Пенза.

Климат района атлантического влияния. Зима продолжается че
тыре с половиной месяца. Средняя температура января —10°, июля 
+ 20°. Годовое количество осадков до 500 мм. Район лежит в зоне ле
состепи.

В Моршанске находится ряд заводов: лесопильный, канифоль
ный, кирпичный, суконная фабрика и предприятия пищевой про
мышленности. Моршанск является перевалочным пунктом с железно
дорожной линии Ряжск — Пенза на реку Цну. В районе Моршанска 
ведутся лесоразработки.

Лагерь числится под № 64. Управление находится в Моршанске. 
Известно о существовании 16 лагерных пунктов. Число заключен
ных неизвестно. Заключенные работают на лесоразработках, на ле
сопильных заводах и по перевалке грузов.

87. МОСКВА

Исправительно-трудовых лагерей не имеется. Есть несколько ла
герей специалистов как в самой Москве, так и в ее окрестностях.

88. НАЛЬЧИК

Город Нальчик является административным центром Кабардин
ской АССР на Северном Кавказе.

Климат района мягкий. Зима продолжается около полутора ме
сяца. Средняя температура января 0°,июля +25°. Годовое количес
тво осадков 1000 мм.

В районе Нальчика имеются рудники по добыче сурьмы и мо
либдена, золотые прииски; строится автодорога Нальчик — Баксан; 
строится второй путь железнодорожной ветки к станции «Прохлад
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ная»; расширяется Баксанская гидроэлектростанция. В самом Наль
чике имеются машиностроительный завод и мясокомбинат.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Нальчике. Из
вестно о существовании 5 отделений с 33 лагерными пунктами. 
Число заключенных неизвестно. Заключенные используются, глав
ным образом, на работах в рудниках. По последним сведениям, ла
герь находится в состоянии ликвидации.

89. НАРЬЯН-МАР

Город Нарьян-Мар, центр Ненецкого национального округа, вхо
дящего в Архангельскую область, расположен в устьи реки Печо
ры. Город соединен постоянными пароходной и авиационной линия
ми с Архангельском.

Климат района полярный с очень суровой зимой, которая продол
жается семь с лишним месяцев. Средняя температура января —18°, 
июля +9°. Годовое количество осадков 400 мм.

Нарьян-Мар является пунктом для перевалки грузов с морских 
судов на речные и наоборот. В Нарьян-Маре имеются лесопильные 
и деревообрабатывающие заводы. В районе Нарьян-Мара расположен 
завод № 51.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Нарьян-Маре. 
Количество заключенных и легерных пунктов неизвестно. Заклю
ченные работают на лесозаготовках, на лесопильных заводах и по 
погрузке грузов.

90. НИКОЛАЕВСК

Морской и речной порт Николаевск расположен в Нижне-Амур
ской области на Дальнем Востоке.

Климат района морской с продолжительной и суровой зимой, ко
торая длится шесть месяцев. Река Амур в течение всей зимы покры
та льдом. Средняя температура января —23°, июля +12°. Годовое 
количество осадков 500 мм.

В Николаевске находятся судостроительные и судоремонтные за
воды. Главными предметами вывоза являются рыба и лес. В районе 
Николаевска ведется разработка железных руд.

Номер лагеря неизвестен. Лагерь пересыльный, входит в систему 
«Дальстроя». Управление находится в Николаевске. Отсюда снабжа
ется рабочей силой Колыма, отсюда же идет снабжение лагерей, рас
положенных в северо-восточной части Якутской АССР и лагерей 
«Дальстроя», в частности: чукотских, камчатских и сахалинских. При 
лагере имеется больница. Незначительная часть заключенных рабо
тает в шахтах и рудниках. Бывшие заключенные работают на судо
строительных верфях.
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91. НИКОПОЛЬ

Никополь — город областного подчинения Днепропетровской об
ласти УССР — расположен на правом берегу Днепра. Железнодо
рожная станция на линии Кривой Рог — Запорожье; речной порт на 
Днепре.

Климат района атлантического влияния. Зима продолжается два 
с половиной месяца. Средняя температура января —6°, июля +22°. 
Годовое количество осадков 450 мм. Район лежит в зоне степей.

Город известен как центр марганцевой промышленности. Кроме 
того, в Никополе находятся металлургические и трубные заводы, за
воды транспортного оборудования и трубопрокатные заводы.

Номер лагеря неизвестен. По предположениям, лагерь после мар
товской амнистии 1953 года закрыт.

92. НИЖНЕ-ТАМБОВСКОЕ

Населенный пункт Нижне-Тамбовское расположен на реке Амуре- 
в Нижне-Амурской области, в 100 км от города Комсомольска.

Климат района континентальный с суровой зимой, которая про
должается шесть месяцев. Средняя температура января —24°, июля 
4-13°. Годовое количество осадков 500 мм.

В районе развита лесообрабатывающая промышленность, имеются 
лесопильные и деревообрабатывающие заводы; добывается золото.. 
Нижне-Тамбовское является районной базой по снабжению золотых 
приисков рабочей силой, оборудованием, материалами и продоволь
ствием.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Нижне-Там
бовском. Лагерь входит в «Дальстрой». Количество заключенных и ла
герных пунктов неизвестно. Лагерь известен как пересылочный 
пункт, снабжающий рабочей силой сооружение нефтепровода и рас
ширение железнодорожной сети.

93. НОВАЯ ЗЕМЛЯ (остров)

Остров в Северном Ледовитом океане, дугообразно выгнутый в сто
рону Карского моря

Климат на острове полярный. Очень суровая зима продолжается 
восемь месяцев. Средняя температура января —26°, июля +6°. Го
довое количество осадков 250 мм.

На острове обнаружены запасы каменного угля, залежи меди, по
лиметаллов, горючих сланцев, железной руды и торфа. Установле
но наличие нефти.

На Новой Земле имеется значительная сеть радио- и метеорологи
ческих станций; расположен ряд полярных аэродромов, портов, воен
но-морских баз; имеются радарные установки.

Остров Новая Земля как самостоятельная единица, повидимому, 
входит в состав лагерной группы Воркута-П, но также возможно,. 
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что лагерь на Новой Земле относится к лагерям особого назначения;. 
Здесь находится очень много заключенных, но точное число их не
известно. Сюда присылают тех заключенных, которые совершили ка
кие-нибудь проступки в лагерях, и тех, которым смертная казнь за-- 
менена пожизненной каторгой. Здесь находятся заключенные раз
личных национальностей.

Заключенные на Новой Земле под стражей не содержатся. Пи
таются они, главным образом, ягодами, грибами, рыбой, и дичью. 
Только один раз в году пароходом или самолетом доставляют для 
них продовольствие.

94. НОВОСИБИРСК

Город Новосибирск, центр Новосибирской, области, расположен на 
реке Оби у пересечения ее Сибирской магистралью и у отхода от 
этой магистрали двух линий: на Барнаул — Семипалатинск (где на
чинается Турксиб) и на Кузбасс. Новосибирск — крупный транспорт
ный узел (4 луча железнодорожных и 2 водных — вверх и вниз по1 
Оби) с большой перевалкой грузов с воды на рельсы и обратно.

Климат района континентальный с суровой зимой, которая про
должается пять с половиной месяцев. Средняя температура января 
—26°, июля +20°. Годовое количество осадков 450 мм.

Новосибирск — крупный промышленный центр с разнообразной 
промышленностью: машиностроение, пищевая, легкая, деревообраба
тывающая, химическая и др.

Лагерь числится под № 199 (494). Управление находится в Новоси
бирске. Заключенные заняты преимущественно в промышленности^ 
но точных данных о них не имеется.

95. H О Р Д В И К (группа лагерей)

Нордвик расположен в северо-восточной части Хатангского зали
ва в море Лаптевых и является одним из опорных пунктов Север
ного Морского пути. Приемный и перегрузочный пункт для грузов, 
предназначенных для бассейна реки Хатанги. Метеорологическая 
станция и аэропорт полярной авиации.

Нордвик лежит за Полярным кругом. Зима продолжается здесь 
больше восьми месяцев. Средняя температура января —34°, июля 
+ 10°. Годовое количество осадков 250 мм.

Нордвик — центр рыбной промышленности. Район Нордвика бо
гат месторождениями нефти и соли; запасы последней практически 
неограничены.

Самостоятельная лагерная группа. Число заключенных и коли
чество лагерных пунктов неизвестно. По всей вероятности, заклю
ченные находятся в непосредственном подчинении Министерства 
обороны. Заключенные заняты на работах, связанных с эксплуа
тацией аэродромов и порта, а также на нефтепромыслах, перегруз
ках и на предприятиях рыбной промышленности.
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По последним сведениям, лагерная группа известна под названием 
««Нордвикстрой». Возможно, что управление находится в Нордвике.

96. НОРИЛЬСК (группа лагерей)

Норильская группа лагерей находится в Таймырском (Долгано- 
Ненецком) национальном округе Красноярского края. Отделения этой 
группы лагерей размещены в следующих пунктах:

Норильск — конечный пункт железнодорожной линии Ду- 
. динка — Норильск; опорный пункт полярной авиации. Город распо
ложен в 60—70 км восточнее Дудинки. В районе Норильска имеют
ся залежи платины, золота, серебра, кобальта, никеля, меди. Глав
ным ископаемым района является высокосортный каменный уголь, 
запасы которого, видимо, очень значительны. Недавно в районе Но
рильска открыты залежи урана.

Дудинка является центром Таймырского (Долгано-Ненецко
го) национального округа. Крупный речной и морской порт в устье 
реки Енисея, располагающий лесопильными заводами, материальны
ми базами и складами Енисейского пароходства. В порту имеется 
электростанция.

Игарка — крупный речной порт на Енисее, имеет хорошо обору
дованный полярный аэродром. Есть предположения о том, что на
чата прокладка железнодорожного пути Игарка—Салехард, должен
ствующего соединить бассейн Оби с бассейном Енисея.

Волочанка — находится на реке Хета, на полпути по прямой 
от Дудинки к Хатанге, расположенной вблизи слияния сибирских 
рек Хеты и Котуя.

Усть-Порт — крупный речной и морской порт в устье Ени
сея; располагает материальными складами и базами Енисейского па
роходства, имеет лесопильные заводы.

Диксон — опорный пункт Северного Морского пути в Енисей
ском заливе Карского моря; приемный и перегрузочный порт для 
грузов Енисейского пароходства; аэропорт полярной авиации; мете
орологическая полярная станция.

Хатанга — населенный пункт вблизи слияния рек Хеты и Ко
туя, впадающих в Хатангский залив моря Лаптевых.

Северная Земля — острова, разграничивающие Карское мо
ре и море Лаптевых.

Климат района всех вышеназванных пунктов полярный с очень 
суровой зимой. Температура зимой иногда падает до —60°. Осадков 
выпадает очень мало. Весь район только три месяца в году связан с 
остальными районами СССР и то только водными путями. В ос
тальное время транспортная связь с «Большой землей» осуществля
ется исключительно по воздуху.

Главное управление лагерной группы находится в Норильске. 
Группа этих лагерей числится под № 384. Начальником управления 
с августа 1953 года является генерал-майор Царев. Норильскому уп
равлению лагерей подчинены все промышленные предприятия Тай
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мырского (Долгано-Ненецкого) национального округа. Общее число» 
заключенных только в районе города Норильска составляет не ме
нее 50 000 человек.

Известны следующие лагерные пункты района города Норильска, 
насчитывающего сейчас 50 000 жителей:

Спецлагерь Медвежа* — особый штрафной лагерь для 
заключенных, посылаемых сюда за плохое поведение и проступки 
из других лагерей Норильской группы. Число заключенных неизвест
но.

Спецлагерь Кахракан — заключенные работают на уголь
ных шахтах.

Спецлагерь 3-КТР. В этом лагере содержатся, главным обра
зом, осужденные офицеры Советской армии. Общее число заключен
ных составляет около 3000 человек. Заключенные используются на 
работах при производстве кирпича. Ранее в этом лагере большинство 
заключенных было заковано в цепи. В настоящее время применение 
цепей отменено.

Спецлагерь №4 — мужской лагерь. Число заключенных со
ставляет около 4000 человек. Заключенные работают на строительстве 
жилых домов и предприятий коммунального хозяйства.

Спецлагерь №5 — мужской лагерь. Общее число заключен
ных около 3000 человек. Заключенные работают на кирпичном и сте
кольном заводах, а также на городском строительстве.

Спецлагерь №6 — женский лагерь. Общее число заключен
ных приблизительно 3500 человек. Заключенные работают на стро
ительстве жилых домов и на кирпичном заводе.

Лагерный пункт №6 — мужской. Общее число заключен
ных приблизительно 12 000 человек. Заключенные работают на стро
ительстве железнодорожной линии и на сталелитейном заводе. Ла
герь № 6 разделен на две зоны; в обеих зонах содержатся заключен
ные, осужденные по бытовым статьям.

Лагерный пункт №7 — женский. Число заключенных не
известно. Заключенные работают на строительстве железнодорожной 
линии, а также по очистке готовых участков железнодорожной ли
нии от снежных заносов.

Лагерный пункт №10 — мужской. Число заключенных — 
около 10 000 человек. Заключенные работают по паровозо- и вагоно
строению, а также на лесопильных заводах.

Лагерный пункт №21 — мужской. Число заключенных — 
около 2000 человек. Лагерь расположен недалеко от большого заво
да, изготовляющего шарикоподшипники для самолетов.

Всего в районе Норильска имеется около 35—40 лагерей.
В описанных лагерях содержатся русские, украинцы, эстонцы, ли

товцы, очень много японцев, венгры, румыны, китайцы, несколько 
человек чехов, французов и итальянцев. Немцы в этой лагерной груп
пе в настоящее время почти совершенно отсутствуют.

По сведениям, в окрестностях Волочанки имеется несколько ла
герных пунктов, один из которых смешанный — мужчины и жен- 
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Одины. В этом лагере насчитывается до 1500 заключенных. Заклю
ченные этого района работают, главным образом, на цементном за
воде.

О заключенных лагерей на островах Северной Земли известно 
счень мало. Имеются сведения, что в лагерях этого района заключен
ные строго разделены по национальной принадлежности. Условия 
жизни и работы чрезвычайно тяжелы. Очень высокая смертность.

Краткие сведения о бунте заключенных 
в лагерях Норильской группы

В бытность начальником управления Норильской группы лагерей 
генерала Семенова, 28 мая 1953 года в одном из лагерей произошел 
инцидент, послуживший причиной бунта, к которому через некото
рое время присоединились заключенные других лагерей.

Этот инцидент кратко заключался в следующем: один из солдат 
лагерной охраны дал по невыясненной причине очередь из автома
та в толпу заключенных. Несколько заключенных было ранено и 
один убит. Администрация лагеря приказала похоронить убитого и 
имела намерение перед похоронами осмотреть его. Однако заклю
ченные отказались выдать убитого для осмотра и, похоронив его под 
одним из бараков, стали требовать вызова комиссии из Москвы для 
расследования случая. Одновременно с этим требованием заключен
ные объявили голодовку и отказались выходить на работу.

Через несколько дней заключенные других лагерей, узнав о за
бастовке, присоединились к бастующему лагерю и выставили новые 
требования: уменьшить невыполнимые нормы выработки, улучшить 
снабжение зимней одеждой, установить новые правила переписки с 
родственниками. Руководство голодовкой и забастовкой было хоро
шо организовано, и управлению лагерной группы, видимо, не оста
валось иного выхода как обратиться в высшие инстанции с прось
бой прислать комиссию. Приехавшая комиссия приняла делегацию 
заключенных и согласилась удовлетворить требования заключенных.

К моменту прибытия комиссии эти требования были сформули
рованы следующим образом:

1. Снять с одежды заключенных номера (до бунта все заключен
ные были обязаны носить на одежде большие, видные издали лич
ные номера).

2. Разрешить чаще переписываться с родными, находящимися на 
свободе (до бунта заключенные имели право писать письма родным 
два раза в год).

3. Снять решотки со всех окон бараков и прочих жилых помеще
ний.

4. Выплачивать заработок заключенным не менее 450 рублей в 
месяц.

5. Уменьшить рабочий день с 12 до 9 часов.
6. Снять цепи с заключенных (в некоторых лагерях заключенных 

'заковывали в цепи, которые не снимались и во время работы; таких 
“заключенных на работе охраняли конвойные с собаками).
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7. Дать право заключенным выбирать своих представителей для 
улаживания возникающих конфликтов между заключенными и ад
министрацией лагеря.

8. Гарантировать персональную неприкосновенность для таких вы
борных.

После отъезда комиссии все заключенные, ведшие переговоры с 
ней, а также и те, кто имел какое-то отношение к организации бун
та, были изъяты и уничтожены.

На попытку заключенных ответить новой забастовкой администра
ция лагерей ответила так называемым «прочесыванием», которое за
ключалось в том, что лагерная охрана, применяя оружие, выводила 
в тайгу группы заключенных в 50—60 человек, отбирала наиболее 
активных забастовщиков и изолировала их. После того, как терри
тория лагеря полностью очищалась от заключенных, уже «прочесан
ные» снова возвращались в лагерь. Во время «прочесывания» было 
много убитых и раненых как со стороны заключенных, так и со сто
роны лагерной охраны. В первые дни бунта лагерная охрана вела 
себя очень пассивно и лишь впоследствии стала стрелять без преду
преждения.

В общей сложности бунт длился около 5—6 месяцев. Генерал Се
менов был отстранен от должности и отдан под суд якобы за шпио
наж в пользу США.

97. ОЛЕКМИНСК

Олекминск, один из городов Якутской АССР, расположен на реке 
Лене, недалеко от впадения в нее рек Олекмы и Чары. Речной порт 
на реке Лене.

Климат района резко континентальный. Зима продолжается около 
семи месяцев. Средняя температура января —36°, июля +18°. Годо
вое количество осадков 300 мм.

Олекминск является районной базой по снабжению золотых при
исков рабочей силой, техническим оборудованием, продовольствием и 
материалами. В районе Олекминска развита добыча золота.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Олекминске. 
Лагерь пересыльный. Отсюда заключенные распределяются по лаге
рям как входящим, так и не входящим в это управление. Коли
чество заключенных и лагерных пунктов неизвестно. Заключенные 
работают, главным образом, на постройке железной дороги; имеются 
предположения, что эта дорога должна соединить Киренск с Якутском.

98. ОМСК

Город Омск, центр Омской области, расположен при впадении в 
Иртыш реки Оми. «Омск» — железнодорожная станция Сибирской 
магистрали.

Климат района континентальный. Зима продолжается около пя
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ти месяцев. Средняя температура января —18°, июля +18°. Годовое- 
количество осадков 350 мм. Район лежит в зоне лесостепи.

Омск является промышленным центром по переработке сельско
хозяйственного сырья; в нем расположены элеваторы, мельницы, мя
сокомбинат. Кроме того, в Омске находятся заводы: кожевенные, хи
мические, сельскохозяйственного и транспортного машиностроения.

Лагерь числится под № 365/127. Управление находится в Омске. 
Количество лагерных пунктов неизвестно. Имеются сведения о 4000’ 
заключенных. Заключенные работают, главным образом, в промыш
ленных предприятиях. По последним сведениям, сюда из Тайшета и 
Братска после окончания строительства железной дороги перебро
шено большое число заключенных.

99. ОРСК

Город Орск расположен на востоке Чкаловской области, лежит 
на железнодорожной линии Челябинск—Гурьев.

Климат района континентальный. Зима продолжается около трех 
с половиной месяцев. Средняя температура января —14°, июля +22°. 
Годовое количество осадков 300 мм. Район лежит в зоне степей.

В 1932 году в 94 км к западу от Орска было открыто комплексное 
месторождение меди. Помимо меди в этой руде содержится также се
ра, железо и другие металлы. Впоследствии в этом же районе были 
найдены: никель, хромит, магнезит, тальк, азбест, огнеупорные гли
ны, известняки и самые разнообразные строительные и облицовоч
ные материалы. В 110 км к югу от Орска тянется полоса угольных 
месторождений. На базе выявленных запасов меди построен крупныйг 
медеплавильный комбинат, дающий кроме меди и элементарную се
ру. Открытие месторождения никеля вызвало строительство нике
левого завода. Крупный завод в Орске перерабатывает нефть, посту
пающую сюда с Эмбинских нефтепромыслов. По валовому выпуску 
промышленной продукции Орско-Халиловский узел в годы второй' 
мировой войны опередил Чкалов. В Орске имеются также металлур
гический завод, заводы оборонного значения и большой мясокомби
нат. По ряду данных, в Орске расположен танковый завод.

Лагерь числится под № 260. Управление находится в Орске. В ла
гере насчитывается около 3500 заключенных. Имеются сведения о 
существовании 22-х лагерных пунктов. Заключенные работают на^ 
рудниках, на танковом заводе и в промышленных предприятиях.

100. ОСТАШКОВ

Город Осташков, районный центр Калининской области, располо
жен на берегу озера Селигер. Железнодорожная станция на линии 
Великие Луки — Бологое.

Климат района атлантического влияния. Зима продолжается че
тыре с половиной месяца. Средняя температура января —9°, июля 
+ 17°. Годовое количество осадков 550 мм.

156



В Осташкове имеется ряд предприятий кожевенной промышлен
ности, лесопильный и кирпичный заводы. Осташков является перева
лочным пунктом на Волгу с железнодорожной линии Великие Луки 
— Бологое. В районе Осташкова ведутся лесозаготовки и имеются 
рыболовецкие базы (на озере Селигер).

Лагерь числится под №41. Число заключенных и количество ла
герных пунктов неизвестно. Лагерные пункты расположены вокруг 
озера Селигер. Управление находится в Осташкове. Заключенные ра
ботают на лесозаготовках. На одном из островов озера Селигер нахо
дится лагерь специалистов, подчиненный непосредственно Москве; 
ранее здесь находилась испытательная станция для ракет.

101. ПАХТА-АРАЛ

Пахта-Арал расположен в 18 км от станции «Сыр-Дарьинская» 
Средне-Азиатской железной дороги. Пахта-Арал лежит в южной 
части Голодной степи, которая орошена системой каналов.

Климат района резко континентальный. Зима продолжается два 
месяца. Средняя температура января —3°, июля +28°. Годовое коли
чество осадков 150 мм.

В Пахта-Арале находится крупный хлопкоочистительный завод, 
при нем имеется опытная станция, которая снабжает семенами все 
хлопковые плантации Средней Азии.

Лагерь числится под № 29 и основан до второй мировой войны. 
Управление находится в Пахта-Арале. Лагерные пункты разбросаны 
по всему району, главным образом, при хлопковых плантациях. Чис
ло заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно.

102. ПЕТРОЗАВОДСК

Город Петрозаводск, столица Карело-Финской ССР, расположе-т 
на северо-западном берегу Онежского озера и является станцией Ки
ровской железной дороги (Ленинград — Мурманск).

Климат района атлантического влияния. Зима продолжается око
ло пяти месяцев. Средняя температура января —10°, июля +16'. 
Годовое количество осадков 500 мм.

В Петрозаводске находится ряд промышленных предприятий: 
Онежский завод, выпускающий оборудование для лесной промышлен
ности, судостоительный и лесопильный заводы, завод по производ
ству стандартных домов, бумажная фабрика и др. Петрозаводск яв
ляется центром лесной промышленности Карело-Финской ССР. В 
районе ведутся лесоразработки.

Лагерь числится под № 47. Известно о существовании 29 лагерных 
пунктов, входящих в лагерные отделения. Число заключенных не
известно. Управление находится в Петрозаводске. Заключенные ра
ботают, главным образом, на лесоразработках и на предприятиях 
лесной промышленности.
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103. ПЕТРОПАВЛОВСК

Петропавловск, центр Северо-Казахстанской области, расположен, 
у пересечении реки Ишима и Сибирской железнодорожной магистра
ли и у начала железнодорожной линии на Караганду.

Климат района континентальный, засушливый. Средняя темпе
ратура января —20°, июля +20°. Годовое количество осадков 300 мм.

Петропавловск является центром пищевой промышленности. В го
роде имеется мясокомбинат. В районе Петропавловска проводятся 
заготовки зерна и продуктов животноводства.

Номер лагеря неизвестен. Неизвестно также количество заключен
ных и лагерных пунктов. Управление находится в Петропавловске. 
Заключенные работают в совхозах и на промышленных предприя
тиях.

104. ПЕЧОРА (группа лагерей)

Эта группа лагерей числится под № 274 и расположена в районе 
населенных пунктов Усть-Усы, Усть-Шугора и Кожвы в Коми АССР.

Усть-Уса имеет неплохо оборудованный речной порт на реке- 
Усе при впадении ее в Печору. В районе Усть-Усы ведутся крупные- 
лесозаготовки; заготовленный лес вяжется в плоты и сплавляется 
вниз по Печоре на выход к Ледовитому океану. В нижнем течении: 
реки Усы ведется разведка нефти. Базы разведывательных групп 
расположены в Усть-Усе. В некоторых местах района начата про
мышленная добыча нефти.

Усть-Шугор — крупный речной порт на реке Печоре. Кроме 
лесозаготовок и лесосплава, в районе ведется добыча каменного угля 
и разведка нефти.

К о ж в а — поселок, расположенный в устье реки Кожвы при 
впадении ее в Печору. В районе ведутся лесозаготовки, с недавнего- 
времени принявшие очень крупные размеры. Заготовленный лес пло
тами сплавляется вниз по Печоре к Ледовитому океану.

Климат района резко континентальный. Зима продолжается от 
шести с половиной до восьми месяцев. Средняя температура января 
—19°, июля +14°. Годовое количество осадков от 400 до 450 мм.

Группа лагерей Печоры разбросана, главным образом, в полосе 
дремучих хвойных лесов. Лишь северная часть района, примыкаю
щего к Усть-Усе, является переходной зоной. Здесь хвойные леса 
сначала сменяются кустарниками, а потом переходят в тундру.

Эта группа лагерей была основана в 1935 году в то время, когда 
началась прокладка железнодорожной линии (тогда еще узкоколей
ки) из Котласа на Воркуту. Заключенные рубили лес в болотистых 
местах, делали насыпи, строили жилища. Первое время это строи
тельство называлось «Печорстрой», а впоследствии стало ядром лаге
рей, известных в настоящее время под № 274. Перед войной узко
колейная линия не могла обслужить возросших потребностей в пе
ревозке грузов, поэтому началось строительство железной дороги с: 
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широкой колеей. В J942 г. строительство этой дороги на участке Пе
чорских лагерей было закончено; число заключенных в этом районе 
несколько сократилось. Затем их стали использовать на строитель
стве железнодорожных поселков, депо и прочих подсобных соору
жений железнодорожного хозяйства. С 1942 г. в районе расположе
ния Печорских лагерей начались большие лесоразработки. С 1948 г. 
были начаты подготовительные работы по прокладке второго желез
нодорожного пути Котлас — Воркута.

В 1948 г. уголовные были отделены от политических заключен
ных и для уголовников были сформированы новые лагерные пункты. 
В лагерях группы Печоры содержатся главным образом заключен
ные со сроками заключения от 10 до 15 лет.

До 1950 г. лагери назывались колоннами, позже они были назва
ны лагерными пунктами. В 1950 г. в группе лагерей Печоры имелась 
колонна № 96, — это дает право думать, что количество ко
лонн в этой группе лагерей доходило до ста. В 1946 г. вся группа 
лагерей делилась на 6 отделений; в 1950 г. таких отделений стало 10. 
Об отдельных лагерных отделениях известно следующее:

1-е отделение находилось в населенном пункте Печора и 
его окрестностях; 3-е отделение в районе Кочмеса (железнодо
рожная станция на отрезке Печора — Воркута); 4-е — в Кошме*; 
7-е — в Сивой Маске, расположенной на северо-востоке от Пе
чоры; 10-е отделение — в Вой-Воже; имеются также отделе
ния в Конновой * и Кос. Ю. До 1946 г. отделение № 5 находилось 
в Абезе, самостоятельное отделение также находилось в Инте. Во вре-^ 
мя реорганизации группы лагерей Печора отделения Абези и 
Инты были выделены в самостоятельную лагерную группу. Мес
тонахождения отдельных лагерей и число заключенных в них в ходе 
строительства дорог, а потом в связи с лесными разработками и ле
сосплавом постоянно менялись. Иногда смена местоположения ла
герного пункта определялась временем года, так как некоторые ра
боты можно было выполнять только ‘в летние месяцы; на зимнее же 
время заключенных переводили в другие места. Иногда переселение 
совершали несколько лагерей одновременно. Так, например, когда в 
районе Вой-Вожа были вырублены леса и местность превратилась в 
голое место, захламленное хворостом, заключенных нескольких ла
герных пунктов одновременно перевели в Усть-Вымь.

Приблизительно каждый четвертый лагерь имеет неплохо обору
дованную санчасть со своей больницей. При каждой санчасти, как 
правило, имеется отделение для инвалидов.

Работа, выполняемая заключенными лагерей группы Печоры, 
очень тяжела: как правило, лесозаготовки ведутся в сырых, боло
тистых местах, иногда их заливает водой настолько, что некоторые 
лесозаготовительные пункты на это время вынуждены прекратить 
работу, и заключенных переводят на другую работу: на строитель
ство, на добычу каменного угля и т. д. Рабочий день для заключен
ных установлен в 10 часов. Время прихода на работу и возвращения 
с нее, что иногда в оба конца равно 4-м часам, не засчитывается в
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; рабочие часы. Жилища и обстановка жилищ для заключенных неве
роятно примитивны. Чаще всего бараки даже невозможно назвать 
бараками. Обычно — это шалаши, крышей которых служат лубки 
ели, а стенами сучковатые колья. Печку чаще всего заменяет желез
ная бочка из-под горючего. Посуды у заключенных нет почти ни
какой. Пищу из кухни они обычно получают в ржавых консервных 
банках.

Питание очень однообразно. В зимние месяцы заключенные осо
бенно страдают от отсутствия витаминов, вследствие чего нередки 
случаи заболевания цынгой. В качестве лекарства против цынги за
ключенные употребляют заготовленные летом сушеные плоды ши
повника, из которого делается настой. Если заготовленных летом пло
дов шиповника почему-либо на зиму не хватает, готовится настой 

• из хвои ели. Нормы питания в 1950 году были следующие:
хлеб — от 400 до 600 граммов,
сахар — 17 граммов,
суп — три раза в день по пол-литра на заключенного, 
каша — один раз в день, приблизительно 100—150 граммов.
В 1952 году рацион хлеба был увеличен на 200 граммов. Очень 

часто в лагерях отсутствует питьевая вода, иногда неделями лагерные 
кухни не получают соли. Сушеные овощи даются очень редко; све
жие для питания заключенных не привозят никогда.

Все культурное обслуживание лагерей сводится к показу фильмов 
из времен второй мировой войны.

Управление лагерной группы находится в Печоре. При управле
нии находится так называемая «Пересылка» и центральная больница. 
Лагерные пункты этой группы очень невелики. Обычно они охваты
вают 400—500 человек заключенных. Очень редко встречаются лагер
ные пункты, в которых содержится от 800 до 1000 заключенных.

Подавляющее большинство заключенных составляют русские; име
ются также украинцы, литовцы, латыши и эстонцы, встречаются 
представители кавказских народностей, поляки, чехи, венгры, румы
ны. В некоторых лагерях содержится некоторое число граждан Юго
славии, Греции, Турции, Испании, Италии, Франции, Бельгии и Гол
ландии.

Известно, что при ДОКе № 1 (деревообделочный комбинат) нахо
дится большое число власовцев, которые работают на этом предприя
тии.

105. ПЛЕСЕЦК

«Плесецк» — станция на железнодорожной линии Архангельск 
—Вологда. Климат района атлантического влияния. Зима продолжает
ся шесть месяцев. Средняя температура января —12°, июля +16°. 
Годовое количество осадков 500 мм.

В районе Плесецка развита лесообрабатывающая промышлен
ность, имеются: бумажно-целлюлозный комбинат, лесопильный, шпа- 

-лорезный и канифольно-скипидарный заводы.
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Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Плесецке. Чис
ло заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. Заклю
ченные работают на лесоразработках и на предприятиях лесной про
мышленности.

106. РЕЖ

Населенный пунк Реж расположен на реке Реже, притоке реки 
Туры, в Свердловской области; лежит на железнодорожной линии 
Свердловск — Ирбит.

Климат района континентальный с суровой зимой, которая про
должается шесть месяцев. Средняя температура января —15°, июля 
+ 18°. Годовое количество осадков 450 мм. Район лежит в зоне тайги.

В районе Режа имеются асбест и уголь; ведутся лесоразработки. 
Реж является перевалочным пунктом с железнодорожной линии 
Свердловск — Ирбит на реку Реж и обратно.

Лагерь числится под № 81. Управление находится в Реже. Коли
чество заключенных и лагерных пунктов неизвестно. Заключенные 
работают, главным образом, на лесоразработках и по перевалке гру
зов.

107. РУГОЗЕРО

Ругозеро находится в Карело-Финской ССР и лежит на железно
дорожной линии Кочкома — Ругозеро, являющейся веткой, отходя
щей от магистрали Ленинград — Мурманск.

Климат района атлантического влияния. Зима продолжается шесть 
месяцев. Средняя температура января —10°, июля +12°. Годовое ко
личество осадков 450 мм.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Ругозере. Чис
ло заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. Заклю
ченные работают, главным образом, на постройке железнодорожного 
пути, направление которого, по ряду предположений, идет на Руг
озеро— Реболы. Лагерные пункты расположены вдоль строящейся 
железной дороги. Часть заключенных работает на лесозаготовках.

108. САЛ Е X АРД (группа лагерей)

Город Салехард, центр Ямало-Ненецкого национального округа, 
расположен в низовьях Оби. Салехард — крупный речной порт с ба
зами и складами на реке Оби, на другой стороне которой конечный 
пункт железнодорожной линии Котлас — Воркута — Лабытнанги. Го
род связан авиалинией с городом Тюменью.

Климат района полярный с очень суровой зимой, которая продол
жается более семи месяцев. Средняя температура января —25°, июля 
+ 12°. Годовое количество осадков 300 мм. Устья рек здесь начинают 
покрываться льдом в конце октября, лед сходит лишь в начале июня. 
Район лежит в арктической зоне с лишайниковой, кустарниковой и 
лесной растительностью.
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В Селехарде построены лесопильные и рыбоконсервные^ заводы;; 
вблизи города имеется животноводческо-овощной совхоз.

Группа лагерей Салехарда числится под № 278 и. входит в строи
тельные объекты №№ 501 и 503. Можно предполагать, что строитель-^ 
ный объект № 501 занимает пространство от реки Печоры (от Сале
харда) до нижнего течения реки Тазы; строительный объект № 503 
— от нижнего течения реки Тазы до Енисея (см. фиг. 11-ю).

Фиг. 11

. ОБААГ Nx278 
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛАГЕРНОЙ ГРУППЫ С АЛ t X А РД-СТРОЙ KA'Nv50l

All copyrights reserved by Boris Yakovlev and Alexander, von Burzov. 
Reprinting in whole or parts is prohibited.

Зона лагерей Салехарда считается штрафной.
В деятельность строительных объектов Салехарда входит построй* 

ка железных дорог. В нашу задачу не входит установление направ^- 
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лений вновь строящихся железнодорожных линий, но по ряду дан* 
ных можно сделать следующие предположения об этих направлени
ях: 1) Воркута — Амдерма, 2) Ивдель — Полуночное — Салехард или 
Ивдель — Полуночное и присоединение к линии Ухта — Воркута, 
3) Салехард (в обход Обской губы) — Игарка. Последнее направление, 
кажущееся весьма сомнительным, в действительности начало осу
ществляться. Проложено и сдано в эксплуатацию свыше 100 км пути. 
Насколько верно предположение о направлении этой дороги, покажет 
ближайшее будущее. Постройка дорог в основном ведется силами 
заключенных. Кроме того, заключенные работают на постройке воз
душных баз, электростанций и прочих производственных сооружений.

К области стройки № 501 относятся полуострова севернее Сале
харда, Лабытнанги и Обского *. Техническое управление работами 
стройки находится в Салехарде, политическое управление — в Обс
ком. Общее число заключенных только части лагерей строительного 
объекта № 501 превышает 48 000 человек; среди заключенных имеет
ся много женщин. Здесь содержатся, главным образом, советские граж
дане, но имеются также и представители других государств: чехи, 
поляки, финны, монголы и т. д.

Вся группа лагерей разбита на отделения, из которых известны 
следующие: Елецкий, Обское, Лабытнанги, Салехард, 
Аксарка и Новый Порт. Известно, что колонны №№ 49, 65, 
83, 84, 302, 305, 310, 401 и 411 — женские; колонны №№ 17 и 278 — 
мужские.

В 20 км от Салехарда в устье Оби построена пристань под назва
нием Длинный Лапоть*. Здесь находится центральный госпи
таль для заключенных этой группы лагерей.

Также известно о существовании специального лагерного пункта 
в Новом Порту, числящегося под № 34, расположенного на бе
регу Обской губы. В нем содержатся только мужчины, попавшие 
сюда за «особые» проступки. В лагере находится около 1500 человек; 
большинство из них русские, немного балтийцев, несколько японцев 
и представителей других национальностей. Лагпункт № 34 — лагерь 
«молчания»: заключенные не имеют права получать писем, слушать 
радио или читать газеты; живут они в землянках, причем каждая из 
них изолирована одна от другой колючей проволокой. В каждой зем
лянке живет от 6 до 10 человек. Питание чрезвычайно скудное. Ра
боты производятся очень редко, главным образом, зимой по расчистке 
снега.

Все охранные войска, находящиеся в районе объекта № 501, яв
ляются конвойными войсками и подчинены Главному управлению 
войск МВД в Москве. В этих войсках несут службу, главным образом, 
сверхсрочники, то есть иначе — эти войска состоят из бывших солдат 
действительной службы, подписавших добровольно контракт. Эти час
ти отличаются не только хорошей военной подготовкой, но также счи
таются «надежным политическим элементом». Офицеры и солдаты 
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конвойных войск носят военную форму, фуражки с красным околы
шем и синие погоны, вооружены они винтовками и автоматами.

Применение высококвалифицированных войск в районе объекта 
№ 501 вызвано особыми условиями труда по строительству новой же
лезной дороги, с большим числом заключенных и постоянным пере
мещением колонн и лагерных пунктов.

С 1946 по 1954 гг., по ряду данных можно предположить, что было 
составлено больше 200 колонн, которые впоследствии большей частью 
снова распускались или делились. На 1954 г. оставалось еще пример
но около 30 колонн.

Штаб дивизии помещается там же, где находится управление объ
екта № 501, т. е. в Салехарде. В каждом лагерном отделении распо
лагается штаб одного или нескольких отрядов; колонну сопровождает 
отряд, а команду — взвод.

Известно о расположении конвойных частей в следующих пунктах 
по их состоянию с 1950 года по октябрь 1953 года:

Расположение частей с октября

1-е отделение i1аходится в Елецком
2-е в Обском* (Штаб одного
Зе в Салехарде или нескольких
4-е ,, в Орлине* отрядов)
5-е в Надыме
Сангородок в Красном Камне* (один отряд)
Пересыльный пункт ,, в Лабытнанги ,,
2-я колонна » у Сейда* »,
62 я „ ,, между северным 

Уралом и Красным 
Камнем »

64-я ,, между Красным 
Камнем и Обским м

68-я „ » в Красном Камне ,,
115-я в Лабытнанги 1»
211-я » у Красного Камня я
217-я „ в Орлине ,,
34-й спецлагпункт в Новом Порту (два отряда)

Управление объекта находится в
1-е отделение „ в
34-я колонна „
2 е отделение „ в
34-й спецлагпункт „ в

1953 г. было следующим:
Салехарде (Штаб дивизии)
Елецком 1 (Штаб одного

— > или несколь-
Обском J ких отрядов)
Новом Порту (один отряд)

Из административного персонала объекта № 501 известны следую
щие лица:

Барабанов, полковник. До 1952 г. являлся начальником объек
та № 501. Позднее был назначен на постройку канала Волго-Дон. Ро
дился приблизительно в 1908 году. Был бессердечен, груб по отноше
нию к заключенным и особенно к политическим.
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Черный, майор. Заместитель начальника объекта № 501. Ро
дился в 1918 году. До 1951 года был начальником 2-го отделения и 
одновременно начальником 34-й колонны в Елецке.

К о м и р о в , капитан. Начальник пересыльного лагеря в Лабыт
нанги. Родился в 1900 году. Комиров почти никогда не был в трезвом 
состоянии и совершенно не интересовался своими служебными обя
занностями.

Медведев, капитан. Начальник оперативного отдела объекта 
№ 501. Родился в 1904 году. Взяточник. Среди заключенных считал
ся «чортом в человеческом облике» и был виновен в гибели большого 
числа заключенных.

О г о р ц о в , старший лейтенант. Заместитель начальника по бы
товой части 34-й колонны в Елецке. Родился в 1919 году.

Самодуров, полковник. До 1952 года — заместитель началь
ника объекта № 501, после отъезда Барабанова был назначен на
чальником объекта. Родился в 1910 году. Бесчеловечен и бессмыс
ленно строг по отношению к заключенным. В середине 1953 года он 
был неожиданно смещен с должности и, по слухам, арестован.

С а р ы г и н , капитан гвардии. Начальник санчасти и централь
ного лазарета в Красном Камне *. Родился в 1909 году. Внешне вы
давал себя за благодетеля больных, но на самом деле — взяточник, 
продававший предназначенные для больных лекарства. Подписывал 
фальшивые свидетельства о смерти.

С о б л е в а , майор. Главный врач сангородка в Красном Кам
не*. Родилась в 1920 году. На службе в МВД около 13 лет. Виновна 
в смерти многих заключенных.

У т о т , лейтенант. Начальник 62-го лагпункта и одновременно 54-й 
колонны. Родился в 1919 году.

Ермоленко, старший лейтенант. Начальник культурно-воспи
тательной части 34-й колонны. Родился в 1913 году.

В июле 1950 года в районе Салехарда произошло восстание. Нача
лось оно в 64-й колонне, которая являлась штрафным лагерем и на
ходилась на линии железной дороги Сейда — Лабытнанги, неподалеку 
от станции «Красный камень».

В этом лагере насчитывалось около 1600 заключенных, главным 
образом, — политических. В первой бригаде 64-й колонны находился 
заключенный генерал-лейтенант Беляев, который ранее служил под 
командой Рокоссовского. За «контрреволюционную деятельность» он 
был приговорен к 25 годам исправительно-трудовых лагерей. В 1950 
году генералу Беляеву было около 50 лет. Это был человек неболь
шого роста, с выразительным лицом и крепким телосложением. Гене
рал Беляев занимал должность начальника бригады. Благодаря своей 
личной выдержке и товарищескому отношению к заключенным, он 
пользовался большим уважением не только у всех политических за
ключенных, но и у уголовных.

Восстание генералом было тщательно подготовлено. В день восста
ния бригада Беляева вместе с другими четырнадцатью бригадами вы
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шла на работу. В это утро должны были проводиться подрывные ра
боты. Взрыв возлагался на охранников, а все подготовительные рабо
ты вели заключенные. Когда охрана приступила к работе по взрывам, 
она была сбита заключенными и по приказанию генерала солдатам 
были связаны руки и ноги: генерал не хотел понапрасну проливать 
кровь. Были захвачены все солдаты охраны за исключением старшего 
охраны лейтенанта Королева, которому удалось убежать. В руки за
ключенных попали ручные пулеметы и небольшое количество винто
вок. Восставшие немедленно направились в лагерь к административ
ным баракам, где жил начальник лагеря и административный персо
нал, и потребовали сдачи оружия и освобождения заключенных; вос
ставшие подожгли ряд бараков, причем произошла небольшая пере
стрелка, в которой было убито несколько охранников; среди убитых 
находился лейтенант войск МВД Крылов. После этого восставшими 
было произведено разоружение всех бригад 64-й колонны, что попол
нило вооружение заключенных.

По приказанию генерала восставшие направились к лагерному 
пункту № 68, находившемуся более чем в 50 километрах от 64-й ко
лонны. Здесь почти без сопротивления была обезоружена охрана и 
заняты офицерские квартиры и помещение охраны, при этом в руки 
восставших попало большое количество оружия.

Ночью восставшие заключенные направились в лагерный штаб 
101-й колонны, где они намеревались захватить телефон, телеграф и 
радиостанцию. К следующему утру восставшие дошли до 101-й колон
ны, но ее руководство уже было предупреждено бежавшими охранни
ками, и охрана встретила заключенныых сильным огнем.

Во время обеда появились первые аэропланы типа У-2, которые 
забрасывали восставших бомбами небольшого калибра и обстрелива
ли из пулеметов. Фактически в этот момент произошел перелом в 
восстании и оно было приостановлено. Генералу было предложено 
сдаться, но он отказался и предпочел вместе с 400 заключенных уйти 
в горы Урала. Там восставшие продержались около месяца и окру
женные сильными отрядами войск МВД погибли в бою.

По рассказам заключенных, во время этого восстания погибло бо
лее 500 охранников.

109. САЛЬЯНЫ

Город Сальяны, районный центр Азербайджанской ССР, располо
жен в низовьях реки Куры; лежит на железнодорожной линии Лен
корань — Сабирабад. Перевалочный пункт для грузов, следующих по 
железнодорожной линии Ленкорань — Сабирабад, на реку Куру и 
обратно.

Климат района засушливый. Зима продолжается один месяц. 
Средняя температура января +2°, июля 4-24°. Годовое количество 
осадков 250 мм.

Сальяны — центр крупного хлопководческого района. В городе 
имеется хлопкоочистительный завод. В районе Сальян производится 
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сооружение ирригационной системы и поливных каналов для хлоп
ководства. В районе Нефтечалы, в 50 км от Сальян, производится 
разведка и добыча нефти. На реке Куре имеется рыбный промысел.

Лагерь числится под № 505. Управление находится в Сальянах. 
Количество заключенных и лагерных пунктов неизвестно. Заклю
ченные работают в местных промышленных предприятиях, на неф
тедобыче и на работах по сооружению ирригационной системы.

110. САМА

Город Сама расположен на реке Сосьве в Свердловской области; 
.лежит на железнодорожной линии Ивдель — Серов.

Климат района континентальный. Зима продолжается шесть меся
цев. Средняя температура января —16°, июля +17°. Годовое коли
чество осадков 550 мм. Район лежит в зоне тайги.

В городе Саме имеется алюминиевый завод; в районе города Самы 
добывается марганцевая руда и расположены железные рудники.

Лагерь числится под № 540. Управление находится в Саме. Из
вестно о существовании 12 отдельных лагерных пунктов. Количество 
-заключенных неизвестно. Заключенные работают в очень тяжелых 
условиях в шахтах и рудниках.

111. САРАНСК — ПО ТЬМА (группа лагерей)

Эта группа лагерей расположена в районе города Саранска — в 
щентре Мордовской АССР — и рабочего поселка Потьма, входящего 
в состав Пензенской области.

Климат района континентальный. Зима продолжается около че
тырех с половиной месяцев. Средняя температура января —12°, ию
ля + 20°. Годовое количество осадков 450 мм.

В Саранске имеются махорочная фабрика, элеватор, ТЗЦ, комби
нат крученых изделий, молочно-консервный комбинат, кирпичный 
вавод.

Группа лагерей числится под № 385 (58) и носит название «Дублаг». 
«Дублаг» существует с 1929 года. Во всей лагерной группе в 1948 году 
-насчитывалось 40 000 человек. Управление находится в Потьме. Ря
дом с управлением расположен 18-й лагерный пункт, который служит 
^одновременно и пересылочным пунктом. Остальные лагерные пунк
ты расположены вдоль линии дороги, оканчивающейся у 9-го пунк
та на реке Оке. Данные о лагерных пунктах приведены по состоя
нию конца 1953 года.

Об отдельных лагерных пунктах известно следующее (см. 
фиг. 12-ю):

Лагпункт 1 — женский лагерь. В нем числится 1872 челове
ка. Лагерь расположен вблизи деревообделочной и текстильной фаб
рик.

Л а г п у н к т 2— мужской инвалидный лагерь, в котором насчиты-
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овается .приблизительно 200Ö человек, среди которых имеется немало 
'туберкулезных. Заключенные заготовляют дрова для всей группы 
лагерей и работают на -подсобном сельском хозяйстве.

Лагпункт 3 — женский лагерь. По последним сведениям, 
этот лагерь закрыт. В лагпункте помещались женщины-матери с ма
ленькими детьми и подростками.

Лагпункт 4 — сборный лагерь. Заключенные имеют право 
вольного хождения и на работе не охраняются.

Лагпункт 5 — мужской лагерь. Число заключенных в нем 2500 
человек. Заключенные заняты на обработке дерева; изготовляют 
шкафы и шахматы.

Лагпункт 6 — -женский лагерь, находящийся при текстиль
ной фабрике. Число заключенных здесь около 3000 человек. Заклю
ченные изготовляют белье для армии.

Лагпункт 7 — мужской лагерь. Число заключенных в нем око
ло 2300 человек. Заключенные работают на близлежащей деревооб
делочной фабрике, где изготовляются, главным образом, ящики для 
радиоприемников.

Лагпункт 8 — мужской инвалидный лагерь. Число заклю
ченных здесь 3000 человек. Заключенные работают, главным образом, 
в сельском хозяйстве. Две—три бригады работают по расширению 
лагеря.

Лагпункт 9 — центральный лазарет лагерной груйпы № 385. 
Число заключенных в среднем 2000 человек. Госпиталь обслуживает 
лиц обоего пола. Кроме того, в лазарете имеется особое отделение 
для женщин-матерей и детей. Постоянное число обслуживающего 
персонала около 300 человек.

Лагпункт 10 — женский лагерь. В этом лагере находятся ис
ключительно инвалиды и туберкулезные. Заключенные используют
ся, главным образом, на работах в сельском хозяйстве. Число за
ключенных 1500—1800 человек.

Лагпункт 11 — мужской лагерь при деревообделочной фаб
рике. Число заключенных 1500—1800 человек. Заключенные изго
товляют мебель. Отдельные бригады работают на торфяных раз
работках.

Лагпункт X — расположен вблизи лагерного пункта И и 
является центральным изолятором. Сюда прибывают все штрафни
ки, дела которых подлежат новому рассмотрению, а также перево
дятся те штрафники, которые за время отбытия своего штрафного 
срока допустили новые, более крупные провинности.

Лагпункт 14 — мужской лагерь при текстильной фабрике. 
Число заключенных в нем около 2000 человек. Заключенные изготов
ляют обмундирование для армии.

Лагпункты 15 и 17. Один из этих лагерных пунктов закрыт, 
который именно неизвестно. В оставшемся лагере, обрабатывающем 
120—150 га земли, по имеющимся сведениям, содержатся мужчины.

Лагпункт 16 — женский инвалидный лагерь. Число заклю
ченных 1200 человек. Заключенные работают, главным образом, в 
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сельском хозяйстве. Лагерный пункт расположен при' железнодо- 
рожной станции «Явас», Рязанской железной дороги.

Лагпункт 18 — мужской пересыльный лагерь, находится в 
непосредственной близости от управления этой группы лагерей. В 
лагере содержится небольшое число штрафников, которые выпол
няют различные работы по лагерю.

Лагпункт 19 — мужской инвалидный лагерь. Известны два 
отделения этого лагерного пункта: а) нормальный лагерь и б) 
штрафной лагерь. В нормальном лагере (рабочий лагерь) находится 
около 800 заключенных, они используются на работах в лесу. Число 
заключенных в штрафном лагере приблизительно около 500 человек. 
Длительность пребывания в нем — около года. Некоторых заклю
ченных заковывают в кандалы.

Национальный состав этой группы лагерей следующий: кроме рус
ских, имеются украинцы (главным образом осужденные по политичес
ким статьям), венгры (бывшие солдаты и очень немного штатских),, 
немцы из Бессарабии и Румынии, литовцы, эстонцы, латыши, китай
цы, корейцы, казахи и представители других национальных мень
шинств СССР.

Все заключенные, родственники которых живут в Советском 
Союзе, имеют право переписываться с ними; письма можно посы
лать два раза в год. Заключенные могут получать посылки со съест
ными продуктами. Посещать заключенных родственникам запре
щено.

Раньше в эту группу лагерей входил лагерь, известный под наз
ванием Темниковского лагеря № 58/95, который был в 1948 году 
закрыт.

В последнее время лагерные пункты 18 и 19 превращены в. 
сборные лагери для иностранцев, подданство которых не выяснено. 
Число таких заключенных превышает 300 человек (женщины, муж
чины и дети). Все заключенные были переведены из лагеря в Крас- 
нополе, находившегося под Ворошиловградом. Заключенные этих 
двух лагерных пунктов имеют право переписываться с заграницей и 
получать пакеты.

112. САХАЛИН (группа лагерей)

Административным центром лагерной системы является город 
Александровск-порт в Татарском проливе на западном берегу ост
рова Сахалина. Александровск связан пароходным сообщением с 
Николаевском-на-Амуре и Владивостоком, авиасообщением — с Ха
баровском. От Александровска отходит автомобильная дорога, сое
диняющая город с важнейшим сельскохозяйственным районом (на 
реке Тыми) и железнодорожной сетью южного Сахалина.

Климат района суровый, особенно в северной части острова, где 
зимой морозы достигают 50°. Лето прохладное и дождливое, но бы
вает жара свыше 50°. Очень часты холодные ветры. Средняя тем
пература января —20°, июля +15°. Растительность таежного харак
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тера. Восточное побережье острова имеет климат более суровый, 
чем западное. Южная часть Сахалина имеет более теплую зиму и 
прохладное лето. Средняя температура января здесь —8,5°, августа 
+ 18,6°. Годовое количество осадков 792 мм. Снежный покров в юж
ной части Сахалина лежит около пяти месяцев.

Александровск-Сахалинский основан в 1881 году. Здесь было цен
тральное управление каторжных тюрем Сахалина. Александровск 
является центром важного экономического района с развитой уголь
ной, лесной и рыбной промышленностью. В самом городе имеется 
ряд заводов: строительных материалов, локомотиво-ремонтный и за
вод военного снаряжения.

В северной части Сахалина, в районе населенного пункта Оха, 
добывается нефть. Южная часть острова покрыта лесами, которые 
являются богатой сырьевой базой для бумажной и целлюлозной про
мышленности.

Сахалинская группа лагерей числится под № 162 и входит в сис
тему «Дальстрой». Управление находится в Александровске. Лагер
ные пункты разбросаны в северной, средней и южной частях остро
ва. Большинство лагерных гунктов расположено в северной части 
и занимает приблизительно поверхность около 46 кв. км. Здесь име
ется 12 лагерных пунктов. Раньше все они были обнесены колючей 
проволокой и рогатками, потом все это было снесено, и заключенные 
работают сейчас почти без охраны, т. к. бежать почти невозможно. За
ключенные живут в землянках по 30 человек в каждой. В северной 
части Сахалина находится около 7000 заключенных. Питание очень 
однообразное и состоит, главным образом, из риса и рисового хлеба. 
Заключенные заняты в нефтяной промышленности, часть из них ра
ботает на амуниционном заводе. Тяжело больных заключенных от
правляют на излечение в госпиталь в Николаевск.

В средней части Сахалина известно только о существовании двух 
лагерных пунктов. Число заключенных неизвестно. В южной части 
известно о существовании одного отделения и трех лагерных пунк
тов. Число заключенных неизвестно.

По данным опубликованным в Science et Vie (октябрь 1952 г., 
№ 421), и Deutsche Illustrierte (январь 1953 г., № 2) и по ряду других 
сведений, силами заключенных была сооружена плотина, соединя
ющая материк с островом Сахалином; по плотине, имеющей высоту 
до 30 м, проложена железнодорожная линия и нефтепровод.

По последним данным известно, что трудом заключенных на по- 
бережьи острова возводятся базы для судов морского военного 
флота.

ИЗ. СВЕРДЛОВСК (группа лагерей)

Лагери этой группы числятся под № 239 и расположены, глав
ным образом, на территории Свердловской области, за исключением 
города Чусового, входящего в Молотовскую область.

Климат Свердловской области континентальный с суровой зимой. 
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Средняя температура января —16°, июля +18°. Годовое количество 
осадков 450 мм.

Город Свердловск, областной центр, расположен на вос
точном склоне Уральского горного хребта, на реке Исети; крупный 
железнодорожный узел. Свердловск является одним из основных 
центров тяжелой промышленности СССР; в последние годы здесь 
развивается также и легкая промышленность. По советским данным, 
валовая продукция Свердловска выросла по сравнению с дореволю
ционным периодом в 80 раз. В годы второй мировой войны город 
значительно разросся. Был построен целый ряд новых заводов, име
ющих крупное хозяйственное значение. Здесь находится самый 
большой на Урале машиностроительный завод «Уралмаш» — 
Уральский завод тяжелого машиностроения имени Серго Орджони
кидзе.

Город Нижний Тагил лежит в районе добычи железа, 
меди, платины и т. д. Рудник горы Высокой превратился в крупней
шее железорудное предприятие Урала. В Нижнем Тагиле находятся 
большие металлургический и вагоностроительный заводы.

Город Ревда расположен в 61 км на юго-запад от Свердлов
ска. В городе имеются медеплавильный комбинат и ряд предприятий 
химической промышленности. Район богат месторождениями меди, 
расположенными вблизи селения Дегтярки, находящегося на юго- 
восток от Ревды.

Город Первоуральск расположен на реке Чусовой; явля
ется крупным центром СССР по производству цельнотянутых труб 
и выработке хромпика. В районе ведется добыча хромитов, желез
ной руды, золота и торфа.

Управление лагерем находится в Первоуральске, в предместьи 
Первомайск. Точное количество лагерных пунктов и число заклю
ченных в них неизвестно, однако оно очень велико. Заключенные 
работают в основном на шахтах и рудниках в окрестностях назван
ных городов. Многие лагерные пункты находятся при шахтах. Из
вестно, что заключенные работали по реконструкции резиновой фаб
рики, на военных предприятиях, на алюминиевом заводе и по до
быче торфа. Известно также, что лагери Нижнего Тагила принад
лежат строительному объекту № 501.

В Свердловске, при заводе «Уралмаш», выпускающем в числе 
прочей продукции также танки, имеются 8 лагерных пунктов, чис
лящихся под № 531. Все заключенные этих лагерных пунктов ис
пользуются в различных областях этого гигантского предприятия.

На север от железнодорожной линии Первоуральск — Свердловск 
находится большой женский лагерь, входящий в эту же группу ла
герей.

Известно о существовании лагерных пунктов в Асбесте и в 
Дегтярке.

Из отделений Свердловской группы лагерей № 239 известны сле
дующие:

«Сосьва» — железнодорожная станция — самое северное звено 
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меридиальной железнодорожной магистрали. От Сосьвы проложена 
новая железная дорога до Алапаевска; эта дорога имеет большое зна
чение, т. к. связывает Средний и Северный Урал. Сосьва является 
перевалочным пунктом для грузов, идущих по железной дороге на 
реку Сосьву, приток Тавды, впадающей в Иртыш.

В районе Сосьвы ведутся крупные лесозаготовки. Имеются пред
посылки для постройки гидроэлектростанций.

Управление отделением лагеря находится в Сосьве. Известно о 
существовании 4-х лагерных пунктов, из которых каждый состоит из 
6—7 лагерных участков.

Лагерный пункт № 239/а 1-й расположен примерно в 10 км 
севернее Верхотурья. Число заключенных к концу 1953 года было 
800 человек. Заключенные заняты, главным образом, разгрузкой леса, 
который привозится сюда из других лагерных пунктов. Питание в 
1953 году было достаточным. Заключенные зарабатывали от 150 до 
200 рублей в месяц. При лагпункте существовал ларек.

Лагерный пункт Кричиха* — число заключенных в нем 
1000 человек.

Лагерный пункт Ступино* — число заключенных в нем 
около 1000 человек.

Лагерный пункт Новая Березовка* — число заклю
ченных около 200 человек.

Чусовой. Город расположен на железнодорожной линии Берез
ники — Нижний Тагил и является перевалочным пунктом грузов на 
реку Чусовую, впадающую в Каму. Продолжительность навигации на 
реке Чусовой 196 дней.

Чусовой — крупный металлургический центр. На Чусовском ме
таллургическом заводе частично перерабатывается титано-магниты 
Куксинского и Первоуральского месторождений. Чусовой является 
главным лесоэкономическим районом Урала. В районе ведутся боль
шие лесоразработки и имеется ряд лесообрабатывающих предприя
тий.

Число заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно.
Серов — расположен на реке Какве, притоке реки Сосьвы, в 

400 км севернее Свердловска.
Серовско-Ивдельский район расположен в зоне тайги. Здесь пре

обладает сосна с примесью ели. Леса бассейнов рек Сосьвы, Лозьвы, 
Ляли и Пелыма хорошо обеспечены сплавными путями.

В 40 км к северо-западу от Серова лежит Богословский буроуголь
ный бассейн, известный Богословскими угольными шахтами. В недрах 
района большие запасы различных полезных ископаемых: железная 
руда, бурый уголь, марганец, бокситы. В районе Серова ведутся боль
шие лесозаготовки. Главные потребители древесины в районе — Се- 
ровский металлургический завод, лесопильные, деревообрабатываю
щие заводы и бумажные фабрики Лялинско-Лобвинского комбината.

Число заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. 
Заключенные работают в шахтах, на лесозаготовках и на деревооб
рабатывающих заводах. Управление отделением находится в Серове.
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Красноуфимск — расположен на железнодорожной линии 
Казань — Свердловск; речной порт на реке Уфе.

В Красноуфимске имеется ряд промышленных предприятий: ме
таллообрабатывающие и машиностроительные заводы, механический 
завод, изготовляющий автотракторные детали и нефтенасосы, ле
сокомбинат и предприятия, перерабатывающие продукцию сельско
го хозяйства.

Красноуфимск является перевалочным пунктом для грузов с же
лезной дороги в водный бассейн рек Камы и Волги и обратно.

Управление отделением находится в Красноуфимске. Число заклю
ченных и количество лагерных пунктов неизвестно. Заключенные ра
ботают на промышленных предприятиях, главным образом, на метал
лургических заводах.

Карпинск — расположен на реке Турье, приток Оби, на во
сточных склонах Урала.

В районе города Карпинска находятся железные рудники и про
изводится добыча марганцевых руд и бурого угля. В самом городе 
имеется алюминиевый завод.

Управление отделением находится в Карпинске и числится под 
№239 (504). Число заключенных и количество лагерных пунктов не
известно. Заключенные работают, главным образом, в рудниках и 
шахтах.

По ряду предположений, в Карпинске и в его районе производит
ся строительство большой важности.

Новая Ляля —расположена на железнодорожной линии Се
ров — Нижний Тагил.

Город является центром крупной бумажно-целлюлозной промыш
ленности.

Число заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. 
Заключенные работают на лесозаготовках и на бумажных фабриках.

114. СВИРЬСТРОЙ

Поселок Свирьстрой возник в связи со строительством двух мощ
ных гидроэлектростанций. Расположен на реке Свири, между Онеж
ским и Ладожским озерами, на железнодорожной линии Ленинград — 
Петрозаводск.

Климат района мягкий, влажный. Зима продолжается около пяти 
месяцев. Средняя температура января —10°, июля +16°. Годовое ко
личество осадков 500 мм. Район лежит в зоне хвойных лесов.

В районе Свирьстроя добываются строительные материалы (строи
тельный камень и слюда); ведутся работы по расширению гидро
электростанций.

Лагерь числится под № 339/33. Управление находится в Свирь- 
строе. Число заключенных и количество лагерных пунктов неиз
вестно. Заключенные работают в каменоломнях и на добыче слюды.
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115. СЕГЕЖА

Сегежа, рабочий поселок в Медвежегорском районе Карело-Фин
ской ССР, расположен на берегу Выгозера, на трассе Беломорско- 
Балтийского канала; станция Кировской железной дороги.

Климат района морской. Зима продолжается три месяца. Средняя 
температура января —10°, июля +12°. Годовое количество осадков 
450 мм. Район лежит в зоне хвойных лесов.

В Сегеже находятся предприятия целлюлозно-бумажной промыш
ленности, построен новый Сегежский целлюлозно-бумажный комби
нат, имеется мебельная фабрика. На дне озера производится добыча 
железной руды. В районе Сегежи ведутся лесоразработки.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Сегеже. Ко
личество заключенных и лагерных пунктов неизвестно. Заключен
ные добывают железную руду, работают на местных промышленных 
предприятиях и на лесоразработках. Большинство заключенных за
нято на прокладке второго пути Кировской железной дороги и на 
прокладке шоссейных дорог. Часть заключенных работает на вспо
могательных работах по эксплуатации и ремонту Беломорско-Бал
тийского канала.

116. СЕМИПАЛАТИНСК

Город Семипалатинск, центр Семипалатинской области Казахской 
ССР, расположен на реке Иртыше, у пересечения ее Турксибом; 
транспортный узел, обслуживающий Алтайский горнопромышлен
ный район.

Климат района континентальный. Зима продолжается около пяти 
месяцев. Средняя температура января —14°, июля +24°. Годовое ко
личество осадков 300 мм. Район лежит в зоне лесостепи.

В городе построен ряд предприятий пищевой промышленности: 
громадный мясокомбинат, мельница и др. Семипалатинск является 
центром разнообразной промышленности по обработке продуктов жи
вотноводства; имеются фабрики: кожевенная, обувная, шерстяная и 
др. Также имеется завод катеростроения. В районе Семипалатинска 
ведется промышленная разведка полиметаллических руд.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Семипалатин
ске. Число заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. 
Заключенные работают на местных промышленных предприятиях.

117. СОЛИКАМСК (группа лагерей)

Отдельные лагерные пункты этой группы разбросаны вокруг го
родов: Соликамска, Кизела, Березников и поселка Пожвы. Города 
эти входят в состав Молотовской области и расположены в зоне ле- 

исов.
Климат района континентальный, зима суровая и продолжается 
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около шести месяцев. Средняя температура января —16°', июлж 
+ 17°. Годовое количество осадков 600 мм.

Соликамск — районный центр Молотовской области, конеч
ный пункт железнодорожной линии Чусовой — Соликамск, в 5 км к 
востоку от реки Камы. В Соликамске построен комбинат по произ*- 
водству минеральных удобрений — одно > из самых крупных пред
приятий СССР этого вида. В районе Соликамска расположено очень, 
много шахт, добывающих калийную соль и обеспечивающих Соли
камский комбинат сырьем.

Березники — город областного подчинения Молотовской об^ 
ласти, расположен на железнодорожной линии Соликамск — Моло
тов, среди лесистых равнин Приуралья; имеет пароходную пристаны 
на левом берегу Камы. В 1883 году здесь был сооружен первый в 
России содовый завод. Город является одним из основных индустри
альных центров Урала и крупным центром химической промышлен
ности. В первую пятилетку здесь был построен большой Березни
ковский химический комбинат. Основные отрасли промышленности 
комбината обслуживаются развитой сетью подсобных производств, 
сосредоточенных здесь же в районе Березников. Так же, как и в 
районе Соликамска, район Березников имеет много шахт, добываю
щих калийную соль.

Промышленные предприятия Соликамска и Березников характер
ны чрезвычайно вредными для здоровья рабочих условиями работы..

К и з е л — город областного подчинения Молотовской области,, 
расположен на западном склоне Урала на реке Кизел, в 200 км к 
северо-востоку от города Молотова; железнодорожная станция Ha- 
линии Чусовой — Соликамск.

Кизеловский район — «энергетическое сердце» всего 
среднего Урала: на этот район приходится около 40 процентов обще
уральской добычи угля. Кизеловский уголь питает электростанции 
Молотовской области. Значительное количество его поступает на Гу- 
бахинский коксохимический завод, за последние годы выросший в/ 
новый угольный комбинат, оборудованный современной техникой.

В районе имеются и машиностроительные предприятия — Кизе
ловский и Александровский заводы.

Почти 4/б территории района покрыты лесом, который сплавляет
ся отсюда до самых низовьев Волги.

За последние годы в районе построены новые крупные угольные” 
шахты и строятся шоссейные дороги, связывающие. Кизел с другими 
городами угольного бассейна. В самом городе выстроены углеобога
тительная фабрика и завод по ремонту горного оборудования.

Химический комбинат города Березников снабжается углем из- 
шахт Кизеловского угольного бассейна.

П о ж в а — населенный пункт к юго-востоку от города Березни
ков, в нескольких километрах от реки Камы, входит в состав Моло
товской области.

В районе вышеперечисленных городов и поселка Пожвы ведутся!» 
крупные лесоразработки.
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Группа лагерей Соликамска числится под № 244 и администра
тивно подчиняется управлению исправительно-трудовых лагерей^ 
находящемуся в городе Молотове. Этому управлению подчиняются 
следующие районные управления лагерей: «У с о л ь л аг» - Соликамск 
— отделение Соликамских лагерей; «Кизеллаг» — отделение Ки- 
зеловских лагерей; «Березниклаг» — отделение Березниковских 
лагерей, и лагери в районе П о ж в ы. Вся группа охватывает 
приблизительно 50 лагерей, в каждом из них в среднем насчитыва
ется по 1500 человек. В самом Соликамске при управлении находят
ся два лагеря, в одном из них 3000 человек, в другом — 1500, и пе
ресыльная тюрьма. Заключенные этих двух лагерей работают на со
ляных копях и на Соликамской товарной станции. Рабочий день, 
продолжается от 8 часов утра до 6 часов вечера без перерыва. Чис
тый заработок заключенных не превышает 40 рублей в месяц.

Из отдельных лагерных пунктов известны следующие:
О Л П - 16 — охватывает 7 лагерных участков:
Головной* числится под № 244/16/Г. Общее количество за

ключенных 1500 человек. Заключенные этого лагерного пункта ра
ботают на лесных работах, на постройке деревянных мостов или же 
на сплаве леса.

Полом* числится под № 244/16/П. В этом лагере содержатся* 
представители 30 наций. Заключенные получают наряды в лес, на 
постройку железной дороги и на транспортировку леса.

П е ш о в * — женский лагерь. Общее число заключенных в нем 
равно 800 человек. Заключенные этого лагеря не охраняются. Рабо
тают заключенные в колхозах.

Верхний Зим* — штрафной лагерь для провинившихся, ор
ганизован в 1950 году. Общее количество заключенных в среднем со
ставляет 1300 человек.

Личевка*. Среднее количество заключенных 1400 человек. За
ключенные работают в лесу на постройках узкоколейных железных 
дорог. Заработок, как максимум, равен 10 рублям в месяц.

Лагерь-21. В нем находятся исключительно больные венери
ческими болезнями. Заключенные этого лагеря работают только в 
лесу .

Леглен*. В этом лагере содержится до 1000 заключенных. Под
робных сведений не имеется.

ОЛП Кокорния*. В его состав входят три лагерных участка^ 
в среднем по 1200 человек каждый .

ОЛП Верше*. Штрафной лагерь, где имеются два лагерных 
участка по 1500 человек. Здесь содержатся, главным образом, уго
ловники.

ОЛП Оральский*. Имеет три лагерных участка по 1300 че
ловек в каждом.

ОЛП Перевалки. Совсем новый отдельный лагерный пункт, 
в котором содержится 1500 человек.

ОЛП-17 Нижний Можево*. Известен под № 244/1. Его 
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почтовый адрес: Молотовская область, Ц. Соликамск, № 244/1. Этот 
лагерь объединяет следующие лагерные участки:

Центральный госпиталь в Нижнем Можеве. Госпиталь 
расположен в четырех зданиях. В одном из них помещена аптека, 
рентгеновский кабинет и лаборатория. На втором этаже в этом же 
здании — отделение для больных внутренними болезнями. В конце 
1953 года там числилось около 110 больных. Во втором здании нахо
дится хирургическое отделение, где в среднем было 130 человек; в 
этом же здании — психиатрическое отделение с 30—40 больными; во 
втором этаже — отделение для нервно-больных на 100 человек. 
В четвертом здании — отделение для туберкулезных, где находи
лось около 100 человек. Больных обслуживали 7 вольнонаемных 
врачей и 8 врачей из заключенных. Начальник больницы Леонтьев 
Борис Георгиевич; старший врач Лешкинова Мария. В лагере умирало 
ежедневно в среднем три человека. Наиболее распространенными за
болеваниями были: туберкулез, язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки, гипертония и дистрофия.

Лагерь Селянке числится под № 244/13. В лагере содержит
ся около 1500 женщин и 15—20 мужчин. Заключенные работают в 
колхозах. Продолжительность рабочего дня колеблется в зависимо
сти от количества работы — от 10 часов и выше. Чистый заработок 
заключенных составляет летом 50—60 рублей в месяц, зимой — зна
чительно меньше. Питание очень скудное. Лагерь обнесен досчатым 
забором и колючей проволокой. В этом лагере трупы умерших 
вскрываются публично. Кроме коренных русских, в лагере находи
лись также финики и польки. В последнее время заключенных стали 
посылать также на работы в лес.

На северо-запад от Соликамска, приблизительно на расстоянии 
20—22 км, на Каме находится лесопильный завод, на котором заклю
ченные работают в три смены по 8 часов, изготовляя ящики для во
енного снаряжения.

По последним сведениям, предполагается постройка железной до
роги, которая должна соединить Молотовскую область с угольным 
районом Воркуты.

118. СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА

Соловецкие острова расположены в Белом море и административ
но подчинены Архангельской области. Большая часть островов по
крыта хвойным лесом; на островах много озер и болот.

Зима продолжается здесь около шести месяцев, но благодаря осо
бенностям географического положения островов климат сравнитель
но мягкий.

На Соловецких островах после революции были созданы первые 
в Советском Союзе лагери для политических заключенных, приго
воренных по наиболее серьезным пунктам 58-й статьи Уголовного 
Кодекса: террор, шпионаж, диверсия, вооруженное восстание. До 
1934 года Соловецкие лагери носили название УСЛОН (Управление 
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Соловецкими лагерями особого назначения). Главный лагерь нахог- 
дился в старинном и хорошо с хозяйственной стороны оборудован
ном Соловецком монастыре.

С 1936 года начался постепенный вывоз заключенных с Соловец
ких островов. Поздней осенью 1937 года с Соловков на Попов остров 
был вывезен последний этап, насчитывавший 900—1100 заключен
ных. Все вещи заключенных этого этапа остались в вещевой каптер
ке лагерного пункта. По ряду сообщений, весь этап был расстрелян 
в порядке репрессий, последовавших за процессом Тухачевского, в 
конце 1937 года.

В 1938 году в Соловецком монастыре был создан политический 
закрытый изолятор для заключенных с большими сроками наказа
ния (15—25 лет). Заключенные этого изолятора (типа закрытой тюрь
мы) к физическим работам не принуждались.

Переброска заключенных на Соловки производилась по Мурман
ской железной дороге до города Кеми; от Кеми — железнодорожной 
веткой (10—15 км) до Попова острова, соединенного с берегом дам
бой. На Поповом острове находился, а по некоторым сведениям нахо
дится и сейчас, пересыльный лагерь, носящий название «Морсплав». 
На Поповом острове имеется пристань для транспортировки заклю
ченных на Соловки летом пароходами, а также площадка для посад
ки и взлета небольших самолетов, которыми зимой осуществляется 
сообщение с Соловецкими островами и перевозятся особо важные за
ключенные. Белое море у Карельского берега и у Соловецких остро
вов замерзает зимой на десятки километров и потому с начала зимы 
пароходное сообщение между берегом и островами полностью пре
кращается.

Из ряда сообщений известно, что в Соловецком монастыре в на
стоящее время находится изолятор особого назначения. Это подтвер
ждается и дошедшими за последние годы на Запад сведениями о том, 
что на Соловках находятся места заключения с названием ВОНЗ или 
ВИОНЗ (повидимому, Всесоюзный изолятор особого назначения зак
рытого типа). Эта закрытая тюрьма состоит из двух изоляторов-отде
лений: мужского и женского. В мужском отделении среди других за
ключенных содержится в настоящее время польский кардинал Вы
шинский.

Можно предполагать, что на Соловецких островах кроме Всесоюз
ного изолятора находится несколько колонн заключенных для хо
зяйственного обслуживания. Лагерь числится под № 1.

119. СОРТАВАЛА

Населенный пункт Сортавала расположен на берегу Ладожского 
озера. Важный железнодорожный узел, соединяющий Выборг с севе
ро-восточной Финляндией. Значительный речной порт и перевал вод
ных грузов, идущих из Ленинграда по Неве к Ладожскому озеру.

Климат атлантического влияния. Зима продолжается четыре с по
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ловиной месяца. Средняя температура января —8°, июля +16°. Го
довое количество осадков 500 мм. Район лежит в полосе хвойных ле
сов.

В Сортавале находится ряд лесообрабатывающих предприятий; в 
районе Сортавалы ведутся лесные разработки, добывается строитель
ный камень.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Сортавале. Чис
ло заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. Заклю
ченные работают на лесоразработках, по перевалке грузов и в каме
ноломнях.

120. СРЕТЕНСК

Сретенск, один из городов Читинской области, расположен на реке' 
Шилке; связан железнодорожной линией через станцию Дунаево с 
Транс-Сибирской магистралью. Из Сретенска начинается судоходство- 
по реке Шилке.

Климат района резко континентальный. Зима продолжается пять 
месяцев. Средняя температура января —26°, июля +22°. Годовое ко
личество осадков 350 мм.

В Сретенске находятся базы золотодобывающей промышленности. 
Имеются кирпичные и известковые заводы, валяльные фабрики и др. 
небольшие предприятия. Сретенск является перевалочным пунктом.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Сретенске. Чис
ло заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. Заклю
ченные работают на золотых приисках и на местных заводах.

121. СТАЛИНГРАД

Сталинград является одним из индустриальных центров Совет
ского Союза. Там находятся: завод качественной металлургии «Крас
ный Октябрь», «Красные баррикады», тракторный завод, химический 
комбинат, судостроительные верфи, нефтеперерабатывающие, лесо
пильные заводы и др. После окончания строительства канала Вол- 
го-Дон и завершения ныне строящейся Сталинградской плотины и 
ГЭС город будет одним из самых крупных речных портов Советско
го Союза.

Климат района со значительными чертами континентальности. 
Средняя температура января —10°, июля +20°. Годовое количество« 
осадков 350 мм.

Лагерь числится под № 163/3. Управление находится в Сталингра
де. Известно о существовании 20 лагерных пунктов; одно отделение- 
находится на реке Царице. Ранее эта группа лагерей была известна 
под общим названием «Особстрой». Заключенные работают на гидро
сооружениях и на заводах.
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122. СТАЛИНО

Сталино — крупнейший город Донбасса, областной центр УССР. 
Климат района умеренно континентальный. Зима продолжается 

.два с половиной месяца. Средняя температура января —6°, июля 
+ 22°. Годовое количество осадков 400 мм. Район лежит в степной 
полосе.

Сталино является крупнейшим центром угледобычи. В городе так
же имеется ряд заводов металлургических, машиностроительных и 
металлообрабатывающих. В 6 км от Сталино находится крупный Рут- 
ченковский азотно-туковый комбинат и коксо-химический завод.

Лагерь числится под № 55. Управление находится на шахте «Ги
гант». Лагерь состоит из 7 отделений, которые имеют лагерные пунк
ты на шахтах и металлургических заводах. Одно из отделений лаге
ря находится в Макеевке, в 12 км от Сталино.

Известно о существовании отделения, также числящегося под 
.№ 55, с управлением при шахте «Юный коммунист». По сведениям, 
в это отделение входят 12 лагерных пунктов. Число заключенных не
известно. Имеются предпосылки к тому, что это отделение в конце 
1953 года было закрыто.

Также имеются сведения о существовании одного отделения лаге
ря с 7-ю отдельными лагерными пунктами, расположенного в райо
не Артемовска. Этот город является крупнейшим центром соляной 
промышленности СССР. Отделение числится под № 55/18. Число за
ключенных неизвестно. Они работают, главным образом, на тяжелых 
работах в шахтах.

123. СТАЛИНОГОРСК

Сталиногорск, новый город, расположен к юго-востоку от Тулы, 
в 6 км от железнодорожной станции «Маклец» Московско-Донбасской 
железной дороги. Город возник в первой пятилетке в связи с созда
нием здесь мощного энергохимического комбината ГРЭС (государ
ственная районная электростанция).

Климат района атлантического влияния. Зима продолжается око
ло пяти месяцев. Средняя температура января —10°, июля +19°. Го
довое количество осадков 550 мм. Район лежит в зоне смешанного 
леса.

В районе Сталиногорска имеются каменноугольные шахты; ведется 
промышленная разведка железных руд; развернуто производство 
строительных материалов. Развита химическая и пищевая промыш
ленность; имеется крупный керамический комбинат.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Сталиногорске. 
Известно о существовании 17 лагерных пунктов. Число заключенных 
неизвестно. Заключенные работают, главным образом, на местных 
промышленных предприятиях.

181



124. СТАЛИНСК

Город Сталинск входит в состав Новосибирской области; располо
жен на реке Томи; железнодорожная станция на линии Шалым — 
Кемерово.

Климат района континентальный. Зима продолжается около пяти 
месяцев. Средняя температура января —16°, июля +20°. Годовое ко
личество осадков 450 мм. Район лежит в зоне лесостепи.

Сталинск — один из промышленных центров Кузнецкого каменно
угольного бассейна. Здесь развиты каменноугольная и химическая 
промышленность, а также цветная металлургия. В районе Сталинска 
добывается железная руда.

Лагерь числится под № 464 (507). Управление находится в Ста- 
линске. Заключенные работают на железных рудниках и на заводах. 
Известно о существовании 30 лагерных пунктов, в том числе: в Т а ш- 
т а г о л е *, расположенном на север от Сталинска, в Белове, 
Урицке и Ленинске. В Ленинске лагерный пункт находится 
при шахте № 4, где содержатся и работают 2500 заключенных. Кро
ме того, заключенные работают на лесопильном заводе, на постройке 
железных дорог и на стройзаводе № 613. Лагерный пункт № 13 — 
женский лагерь, в котором насчитывается 2000 заключенных.

Имеется отделение в Бадаевке, в котором находится 4000 за
ключенных.

По имеющимся сведениям, в Сталинске содержатся и работают на 
угольных шахтах солдаты и офицеры казачьей дивизии, которые бы
ли выданы Советскому Союзу 28 мая 1945 года в Лиенце (Италия). В 
картотеках лагерей на этих заключенных заведены специальные кар
точки, в правом углу которых имеется отметка «власовец».

Лагерь в г. Прокопьевске числится под № 464/7 и входит, 
как отделение, в группу лагерей Сталинска.

Прокопьевск, один из городов Новосибирской области, рас
положен близ станции «Усяты» на железнодорожной линии Новоси
бирск — Сталинск.

Прокопьевск является центром угледобычи Кузбасса. В городе на
ходится одна из самых больших шахт в СССР «Коксовая»; имеется 
ряд промышленных предприятий по добыче и обработке полиметал
лических руд.

Управление отделением находится в Прокопьевске. Известно о су
ществовании 27 лагерных пунктов, в числе которых — большие жен
ские лагери. Заключенные работают в угольных шахтах и на пост
ройке домов.

125. СТАРОДУБ

Город Стародуб — районный центр на западе Орловской области.
Климат района атлантического влияния. Зима продолжается четы

ре месяца. Средняя температура января —7°, июля +19°. Годовое ко
личество осадков 650 мм. Район лежит в зоне смешанного леса.
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В городе находятся заводы первичной обработки пеньки и овоще
сушильный завод. Имеются предпосылки для проведения осуши
тельных работ в районе между Десной и Днепром.

Номер лагеря неизвестен. Лагерь расположен около города Старо- 
дуба. Управление находится в Стародубе. Лагерь предназначен для 
детей и молодежи. По последним сведениям, лагерь переименован в 
детскую исправительную колонию.

126. СУОЯРВИ

Населенный пункт Суоярви находится в Карело-Финской ССР, в 
районе железнодорожной линии, связывающей Петрозаводск с грани
цей Финляндии.

Климат района атлантического влияния. Зима продолжается че
тыре месяца. Средняя температура января —10°, июля +16°. Годовое 
количество осадков 500 мм. Район лежит в зоне тайги.

Промышленность района: разведка полиметаллических руд, добы
ча строительного камня, разведка железной руды, лесоразработки, 
лесопильные заводы и деревообрабатывающие предприятия.

Лагерь числится под № 89. Управление находится в Суоярви. Чис
ло заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. Заклю
ченные работают на лесоразработках, на деревообрабатывающих 
предприятиях, а также на прокладке новых железнодорожных линий.

127. СУХУМИ

Город Сухуми, столица Абхазской АССР, расположен на берегу 
Черного моря.

Климат района субтропический. Средняя температура января 
+ 4°, июля +24°. Годовое количество осадков 2200 мм.

Район Сухуми является центром табаководства. В окрестностях Су
хуми производится разведка и добыча полиметаллических руд. Ве
дется ремонт и прокладка вторых путей железнодорожной линии Со
чи — Сухуми.

Лагерь числится под № 31/22. Точных сведений о лагерях в райо
не Сухуми не имеется. Около города находится лагерь специалистов, 
в котором работают крупные советские и иностранные специалисты.

128. СУ ЧАН

Город Сучан находится на юге Приморского края, к востоку от го
рода Владивостока, с которым связан железнодорожной веткой.

Климат района морской. Зима продолжается четыре месяца. Сред
няя температура января —12°, июля +18°. Годовое количество осад
ков 700 мм .

Сучан является центром разработок каменного и бурого угля.
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Лагерь числится под № 532 (507). Здесь находится управление 
группой лагерей: бухта Находка, Сучан, Владивосток и Ворошилов, 
входящих в «Дальстрой». Число заключенных неизвестно. Они рабо
тают, главным образом, в шахтах, на погрузках и перегрузках.

129. СЫЗРАНЬ

Город Сызрань, районный город Куйбышевской области, располо
жен на Волге, западнее Куйбышева; крупный железнодорожный 
узел (5 лучей).

Климат района обладает значительными чертами континентально
сти. Зима продолжается около трех с половиной месяцев. Средняя 
температура января —13°, июля +21°. Годовое количество осадков 
400 мм.

Сызрань — крупный промышленный центр. В городе имеются за
воды: локомобильный, сланцеперегоночный, стекольный, асфальто
вый, лесопильные, а также ряд предприятий пищевой, и кожевен
ной промышленности. В районе Сызрани расположены нефтяные 
промыслы, добывается сланец; ведется постройка канала.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Сызрани. Там 
же находится большая пересыльная тюрьма. Число заключенных и 
количество лагерных пунктов неизвестно. Заключенные работают на 
постройке канала, на нефтяных промыслах и на работах по добыче 

-сланца.

130. TAB ДА (группа лагерей)

Город Тавда, районный центр Свердловской области, расположен 
на судоходной реке Тавде. Тавдинский район занимает северо-вос
ток Свердловской области и часть Сибирской равнины. Северная 
часть района входит в полосу тайги, южная относится к лесостепи.

Климат Тавдинского района континентальный. Зима суровая с 
резкими ветрами продолжается здесь около шести месяцев. Средняя 
температура января —18°, июля +16°. Годовое количество осадков 
400 мм.

Главными богатствами района являются хвойные леса в бассейнах 
рек Тавды, Сосьвы, Пелыма, Туры и Ницы. Еще в 1914 году для вы
воза леса из района Тавды была построена Северо-Восточная Ураль
ская дорога, пересекающая реку Туру у Туринска и подходящая к ре
ке Тавде. За годы советской власти в Тавде построены: лесопильный 
завод, фанерный комбинат, лыжная фабрика, судостроительная 
верфь.

Город Верхняя Тура Кушвинского района Свердловской области 
обслуживается также группой лагерей Тавды. В последние годы 
Верхняя Тура стала важным пунктом сельскохозяйственного маши
ностроения.

В окрестностях города Туринска, расположенного между Сверд
ловском и Тавдой, ведется разведка и добыча сырья для алюминие
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вой промышленности. В самом городе имеются лесопильные и бумаж— 
но-целлюлозные промышленные предприятия.

Группа лагерей Тавды числится под № 299. Лагерные пункты рас
положены в Тавдинском районе. Эта группа лагерей входит в объ
единение «Ураллаг» и делится на 6 отделений. Общее количество 
лагерей группы и их точное местонахождение неизвестно. Управле
ние находится в городе Тавде. Имеются сведения, что отделения груп
пы находятся вБелояре*, вПуштине*ивВерхней Туре. 
Известно, что в Туринске находится большой изолятор. Не
которые данные свидетельствуют о том, что в 5-м отделении насчиты
вается 16 лагерных пунктов. В одном из них, расположенном близ 
селения А з а н к и *, находится 1600 заключенных, работающих на 
лесопильном заводе. В 6-м отделении, при лагерном пункте- 
№ 1, в поселке Пареге *, имеется женский лагерь, насчитывающий 
не менее 400 заключенных, работающих преимущественно в сельском 
хозяйстве.

131. ТАЙШЕТ — БРАТОК (группа лагерей)

Эта группа лагерей известна под № 215; сокращенное название ее^ 
«Озер л аг».

Тайшет является узловой станцией железнодорожной линии Крас
ноярск — Иркутск. Отсюда же начинается новое ответвление желез
ной дороги на Братск — Заярск с продолжением новой строящейся 
железнодорожной линии — так называемой Ленинской магистрали, 
— по ряду предположений, видимо, на Якутск. Железная дорога Тай
шет— Братск длиной около 320 км была построена в 1949 году япон
скими и немецкими военнопленными. Линия Тайшет — Комсомольск 
уже закончена, выстроены мосты через Ангару и Лену. Пароходное 
сообщение связывает Тайшет с Иркутском, автомобильное — с Тулу
ном, воздушное — с Нижнеудинском.

Братск является портом на реке Ангаре и центром железных руд
ников. Промышленность района Тайшета связана, главным образом, С' 
лесозаготовками и разведкой ряда ископаемых.

Климат района резко континентальный, с суровой зимой, которая 
продолжается шесть месяцев. Средняя температура января —23°, ию
ля + 18°. Годовое количество осадков 400 мм.

Общее число заключенных в этом районе определяется приблизи
тельно в 25—30 тысяч человек. Лагерная группа состоит из 4 отделе
ний.

1- е отделение — сведений не имеется.
2- е отделение:
Лагпункт 1 — насчитывает 500 заключенных (главным об

разом, корейцы, китайцы, эстонцы, литовцы, латыши, кавказцы и ук
раинцы, очень мало русских, 3 француза, 1 бельгиец, 1 эскимос). За
ключенные, осужденные на срок до 25 лет, работают в рабочих коман
дах вне лагеря, свыше 25 лет — на фабрике по изготовлению шпал.
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Лагпункт 4 («километр 142») — колонна инвалидов числом 1600 
*человек.

Лагпункт 6 («километр 98») — кирпичный завод и лесопиль
ный завод; число заключенных 700 человек.

Лагпункт 19 («километр 145/6») — ДОК (деревообделочный 
комбинат) — число заключенных 1700 человек.

Лагпункт 24 («километр 54») — женский. Число заключенных 
неизвестно. Заключенные заняты на обработке слюды для электричес
ких лампочек.

Лагпункт 28 («километр 136») — число заключенных 300 че
ловек. Заключенные работают на лесозаготовках, на постройке одно
колейной железной дороги. При лагпункте имеется инвалидный 
пункт, в котором находится 100 инвалидов.

Лагпункт 30 — число заключенных неизвестно. Заключенные 
работают на лесозаготовках.

Лагпункт 31 («километр 139») — ДОК, лесопильный завод и 
завод шпал. Лес сюда доставляется с лагпунктов 28 и 30. Число за
ключенных около 800 человек.

Лагпункт 33 («километр 129») — число заключенных 500 че
ловек. Заключенные заняты на лесоразработках, на шпальном и кир
пичном заводах.

Лагпункт 37 («километр 192») — число заключенных неиз
вестно. Лагпункт известен тяжелыми условиями труда и плохим пи
танием. Заключенные заняты на пропитке шпал.

О лагпункте ОКО сведений не имеется.
О лагпункте 51 сведений не имеется.
Лагпункт 53 («километр 74») — лагерь инвалидов. Число за

ключенных 400 человек.
Лагпункт («километр 68») — женский.
Лагпункт Тайшет — ЦАРМ — центральные автомобильно

ремонтные мастерские. Заключенные используются на сборке и ремон
те грузовиков, а также на ремонте паровозов. Число заключенных — 
около 1200 человек. Каждый заключенный лагерной группы стремит
ся попасть в этот лагерь, так как здесь очень хорошее обращение, про
должительность рабочего дня равняется 10 часам, труд заключенных 
хорошо оплачивается: некоторые из них могут заработать до 1000 
рублей в месяц, из которых на руки выплачивается только 100 руб
лей, а остальные деньги записываются на личный счет заключенно
го; при освобождении эти суммы, записанные на личный счет, вы
даются на руки.

3- е отделение:
Лагпункт 22 («километр 175») — мужской, число заключенных 

800 человек. В лагере содержатся инвалиды, привлекаемые к работам 
на кирпичном заводе, а также для распиловки шпал и досок.

О других лагерных пунктах этого отделения сведений не имеется.
4- е отделение:
Лагпункт 9 — женский.
Лагпункт 11 («километр 266») — число заключенных около 
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1300 человек. Заключенные работают на лесозаготовках и на построй
ке домов.

Лагпункт 12 («километр 147») — женский.
Лагпункт 13 («километр 273») — число заключенных около 

1250 человек, среди них находятся старые эмигранты, которые раньше 
проживали в Маньчжурии и в 1945 году были арестованы. В этом 
лагере имеются также китайцы, японцы, корейцы, армяне, грузины 
и немцы. Заключенные работают на лесопильном заводе, на лесозаго
товках, в мастерских авторемонтных и столярных, а также в мастер
ских по ремонту электромоторов и электромашин.

Лагпункт 18 — подробных сведений не имеется.
Лагпункт 26 («километр 184») — подробных сведений не име

ется.
Заключенные группы лагерей Тайшет — Братск носят на одежде 

номера. Те из них, которые осуждены на небольшие сроки, назнача
ются на работу в ночные смены, а осужденные более, чем на 25 лет 
и пожизненно — только в дневные. Все заключенные имеют право 
писать письма два раза в год.

Все заключенные этой лагерной группы после освобождения долж
ны выбирать место жительства в следующих областях: Красноярской, 
Карагандинской, Томской и Омской.

132. ТАШКЕНТ

Город Ташкент, столица Узбекской ССР, является одним из ста
рейших городов Средней Азии; крупный культурный и промышлен
ный центр.

Климат района резко континентальный, засушливый. Зима про
должается полтора месяца. Средняя температура января 0°, июля 
+ 29°. Годовое количество осадков 200 мм. Район лежит в зоне пус
тыни.

В Ташкенте имеются хлопчатобумажные фабрики и текстильные 
заводы; завод сельскохозяйственного машиностроения «Ташкентсель- 
маш» и другие машиностроительные заводы; ряд предприятий пище
вой промышленности. В районе Ташкента расположена крупная 
гидроэлектростанция и химический комбинат.

Лагерь числится под № 529. Управление находится в Ташкенте. 
Известно о существовании 14 лагерных пунктов. Число заключенных 
неизвестно. Заключенные работают на местных промышленных пред
приятиях.

Немного севернее Ташкента находится город Чимкент, который 
является центром крупного хлопководческого района в бассейне ре
ки Арыси. На юге от города добывается бурый уголь. В Чимкенте на
ходится свинцовый завод общесоюзного значения и старый санто
ниновый завод, заново переделанный и расширенный. В Чимкенте 
находятся особые лагери, числящиеся под №№ АС-7 и АС-8, где ра
ботают в очень тяжелых условиях бывшие власовцы, которых здесь 
насчитывается до 20 000 человек.
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133. ТБИЛИСИ

Город Тбилиси, столица Грузинской ССР, расположен в узкой до
лине реки Куры, на высоте 450 метров над уровнем моря. Крупный 
железнодорожный узел; аэропорт; конечный пункт Военно-Грузин
ской дороги. Вблизи Тбилиси начинаются еще два важных желез
нодорожных пути: на восток — в долину Алазани и на юго-запад — 
в Армению.

Климат района обладает чертами континентальности. Средняя 
температура января 0°, июля +20°. Годовое количество осадков 
600 мм.

В Тбилиси развита металлообрабатывающая промышленность. 
Вблизи на восток от Тбилиси находится крупный металлургический 
завод у станции «Рустави». В городе находятся паровозоремонтный 
завод и ряд предприятий бумажной, шелковой, шерстяной, кожевен
ной и обувной промышленности; также развита пищевая промыш
ленность.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Тбилиси. Из
вестно о существовании 6 отделений с 28-ю отдельными лагерными 
пунктами. Других сведений об этом лагере не имеется.

134. ТЕТЮШИ

Город Тетюши, районный центр Татарской АССР, расположен на 
правом берегу Волги, севернее Ульяновска; пристань на Волге, явля
ющаяся приемным пунктом для лесных плотов, идущих по Каме на 
Волгу.

Климат района обладает значительными чертами континенталь
ности. Зима продолжается пять месяцев. Средняя температура ян
варя —13°, июля +20°. Годовое количество осадков 450 мм. Район ле
жит в зоне смешанного леса.

В Тетюшах производится постройка деревянных несамоходных су
дов. Развита мукомольная промышленность.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Тетюшах. Чис
ло заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. За
ключенные работают на предприятиях лесной промышленности.

135. ТИК С И

Бухта Тикси находится в море Лаптевых, у восточного края дель
ты реки Лены. Бухта, удобная для стоянки морских судов, являет
ся портом и базой Северного Морского пути; конечный пункт авиа
линии Якутск — Тикси.

Климат района полярный. Зима продолжается здесь почти девять 
месяцев. Средняя температура января —40°, июля +8°. Годовое ко
личество осадков 250 мм. Район лежит в полосе тундры, в зоне 
сплошной мерзлоты.

В районе бухты Тикси имеются радиостанции и полярная науч
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ная станция. В районе развито рыболовство, имеются рыбные заво
ды.

Лагерь числится под № 261 (124). Управление находится в Тикси. 
Количество заключенных и лагерных пунктов неизвестно. Известно, 
однако, что здесь находятся также лагери особого назначения и 
«вечного молчания», где заключенные лишены всякой связи 
с внешним миром. Можно предположить, что эти лагери связаны с 
военным ведомством. Заключенные заняты на работах по обслужи
ванию портов и аэродромов.

136. ТИХВИН

Город Тихвин, районный центр Ленинградской области, располо
жен на железнодорожной линии Ленинград — Вологда.

Климат района влажный, морской, с частыми туманами. Зима про
должается три—четыре с половиной месяца. Средняя температура 
января —10°, июля +16°. Годовое количество осадков 550 мм. Район 
лежит в полосе хвойных лесов.

В городе имеются предприятия деревообрабатывающей промыш
ленности. В районе города добываются бокситы; на базе разработок 
бокситовых залежей недалеко от Тихвина, в Бокситогорске, постро
ен глиноземный комбинат.

Лагерь числится под № 291 (232). Управление находится в Тихви
не. Количество лагерных пунктов и заключенных неизвестно. Заклю
ченные заняты на работах по добыче бокситов и на предприятиях 
деревообрабатывающей промышленности.

137. ТОБОЛЬСК

Город Тобольск, районный центр Омской области, расположен на 
реке Тоболе, вблизи ее впадения в реку Иртыш. Речной порт; ближай
шая железнодорожная станция «Тюмень» находится от Тобольока в 
275 км.

Климат района резко континентальный с суровой зимой, которая 
продолжается восемь с половиной месяцев. Средняя температура 
января —18°, июля +16°. Годовое количество осадков 400 мм. Район 
лежит в полосе тайги.

В Тобольске имеются судостроительные и судоремонтные заводы; 
в районе ведутся лесоразработки. Тобольск является базой снабже
ния северной части бассейна реки Оби.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Тобольске. Ко
личество заключенных и лагерных пунктов неизвестно. Заключен
ные работают на лесоразработках и на местных промышленных 
предприятиях.

138. ТОМСК

Город Томск, центр Томской области, расположен на реке Томи; 
связан железной дорогой с Главной Сибирской магистралью.
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Климат района континентальный. Зима продолжается пять с по
ловиной месяцев. Средняя температура января —16°, июля +20°. 
Годовое количество осадков 450 мм. Район лежит в полосе тайги, пе
реходящей в лесостепь.

В Томске имеются предприятия лесной и пищевой промышлен
ности, спичечная фабрика, судоверфь.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Томске. Из
вестно о наличии 7 лагерных пунктов. Количество заключенных не
известно. Заключенные работают на лесоразработках и на местных 
промышленных предприятиях.

139. ТУЛА

Город Тула, центр Тульской области, — крупный железнодорож
ный узел на линии Москва — Курск.

Тула — старейший центр металлообрабатывающей промышлен
ности, входит в район подмосковного угольного бассейна. Здесь так
же сильно развита металлургическая промышленность, работающая 
на местных рудах. В городе находится ряд машиностроительных за
водов: комбайновый, оружейный и др. Здесь же заканчивается стро
ительство крупного газового завода.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Туле. Коли
чество заключенных и лагерных пунктов неизвестно. Заключенные 
работают, главным образом, в шахтах, на постройке нового завода 
и на предприятиях металлообрабатывающей промышленности.

В Туле находится исправительно-трудовая колония.

140. ТУРА

Населенный пункт Тура расположен при впадении реки Коче- 
чумы в Нижнюю Тунгузку в Эвенском национальном округе Крас
ноярского края; конечный пункт судоходства и речной порт.

Климат района резко континентальный с суровой зимой, которая 
продолжается семь с лишним месяцев. Средняя температура января 
—28°, июля +16°. Годовое количество осадков 350 мм. Район лежит 
в зоне тайги.

В районе Туры ведутся лесоразработки, по рекам идет лесосплав.
Лагерь числится под № 171 и называется «Тур л аг». Управление 

находится в Туре. Количество заключенных и лагерных пунктов не
известно. Заключенные работают на лесоразработках и по лесосплаву.

141. ТУРКЕСТАН

Город Туркестан, районный центр Южно-Казахстанской области 
Казахской ССР, расположен на железнодорожной линии Чкалов — 
Ташкент, от которой отходит ветка к Ачисайскому свинцово-цинко- 
вому руднику.
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Климат района пустынный, резко континентальный. Зима продол
жается два месяца. Средняя температура января —3°, июля +28°. 
Годовое количество осадков 150 мм.

В районе города Туркестана добываются полиметаллические руды; 
производится строительство поливных каналов для орошения хлоп
ковых плантаций. В самом Туркестане имеется хлопкоочистительный 
завод.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Туркестане. Ко
личество заключенных и лагерных пунктов неизвестно. Заключен
ные работают на местных промышленных предприятиях и на строи
тельстве поливных каналов.

142. ТУРУХАНСК

Город Туруханск расположен при впадении реки Нижней Тун- 
гузки в Енисей; крупный речной порт.

Климат района резко континентальный с суровой зимой, которая 
продолжается более семи месяцев. Средняя температура января —28°,. 
июля +16°. Годовое количество осадков 400 мм. Район лежит в зоне- 
тайги.

В районе Туруханска ведутся лесозаготовки; по рекам Нижней 
Тунгузке и Енисею идет лесосплав. На Енисее расположены рыбные 
промыслы.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Туруханске. 
Лагерные пункты расположены в тайге, главным образом при впаде
нии Нижней Тунгузки в Енисей. Число заключенных и количество 
лагерных пунктов неизвестно. Заключенные работают на лесозаготов
ках и по лесосплаву.

Возможно, что этот лагерь входит в Норильскую группу лагерей^

143. ТЮМЕНЬ

Город Тюмень, центр Тюменьской области, расположен на реке 
Туре; железнодорожная станция на линии Омск — Свердловск; пе
ревалочный пункт. Тюмень — один из самых старых городов Сибири. 
До постройки Сибирской магистрали город служил «воротами» в Си
бирь.

Климат района резко континентальный с суровой зимой, которая 
продолжается около шести с половиной месяцев. Средняя темпера
тура января —18°, июля +18°. Годовое количество осадков 400 мм.

Тюмень — значительный промышленный центр. Из промышлен
ных предприятий здесь имеются: лесопильные, фанерные, химичес
кие, судостроительные, кожевенные и мукомольные.

Лагерь числится под № 93. Управление находится в Тюмени. Из
вестно о существовании четырех лагерных пунктов. Количество за
ключенных неизвестно. Заключенные работают на перевалке грузов 
и на местных промышленных предприятиях.
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В районе Тюмени имеется исправительно-трудовая колония и боль
шое число административно переселенных.

144. УГЛИЧ

Город Углич, районный центр Ярославской области, расположен 
в верхнем течении Волги; конечный пункт железнодорожной ветки 
от станции «Калязин».

Климат района атлантического влияния. Зима продолжается пять 
с половиной месяцев. Средняя температура января —10°, июля +18°. 
Годовое количество осадков 550 мм. Район лежит в полосе смешан
ного леса.

В районе города Углича добывается строительный камень и ве
дутся лесоразработки; развито речное судостроение. Имеются предпо
сылки для дальнейшего расширения недавно построенной Угличской 
гидроэлектростанции на Волге.

Лагерь числится под № 221. Управление находится в Угличе. Чис
ло заключенных неизвестно. Заключенные работают в каменоломнях, 
на лесоразработках и на подсобных работах в местных промышлен
ных предприятиях.

145. УЛЬЯНОВСК

Город Ульяновск, центр Ульяновской области, расположен на Вол
ге; большой железнодорожный узел (4 луча).

Климат района атлантического влияния с чертами континенталь
ности. Зима продолжается пять с половиной месяцев. Средняя тем
пература января —12°, июля +20°. Годовое количество осадков 450 мм.

В городе и его районе развита лесообрабатывающая, текстильная, 
пищевая промышленность, а с недавнего времени и автомобильная 
индустрия. Имеется большой завод военного снаряжения. Ведутся 
разведывательные работы и разработка сланцевых пород; выделы
вается искусственный камень.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Ульяновске. 
Число заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. Зак
люченные работают в промышленных предприятиях.

146. УЛАН-УДЭ

Город Улан-Удэ входит в состав Бурят-Монгольской АССР, рас
положен на реке Селенге, впадающей в Байкальское озеро.

Климат района резко континентальный с суровой зимой, которая 
продолжается около пяти месяцев; зима здесь малоснежная с устой
чивыми морозами, доходящими до 50°. Лето жаркое.

Улан-Удэ является торговой базой, располагающей крупными 
складами для обеспечения внешней торговли с Монголией; перева
лочный пункт на пересечении реки Селенги с железнодорожной ма- 
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тистралью Чита — Иркутск. Самое большое промышленное предпри
ятие Улан-Удэ — паровозо-вагоностроительный завод; кроме того, в 
городе имеются мясокомбинат и стекольный завод.

Улан-Батор — столица и промышленный центр Монгольской 
Народной Республики. В городе сходятся несколько автомобильных 
дорог, имеется аэропорт. Улан-Батор связан теперь железной доро
гой с Улан-Удэ.

В районе города имеются кожевенный, текстильный и мясной 
^комбинаты, кирпичный, механический, деревообделочный заводы и 
^авторемонтные мастерские.

Лагерь числится под •№ 507, находится в Улан-Удэ. Этот лагерь 
является пересыльным пунктом для группы лагерей Улан-Батора. В 
•административном отношении лагери Улан-Батора подчинены управ
лению Иркутск—Улан-Удэ, но на Монгольскую Народную Республику 
управление отделением находится в Улан-Баторе. Большинство за
ключенных состоит из монголов, китайцев и других азиатских на
родов, но есть много русских, а также испанцы и немцы.

Силами заключенных уже проведена железная дорога Улан-Батор 
— Улан-Удэ. В настоящее время строятся железные дороги, соеди
няющие Улан-Батор с рядом городов Монгольской Народной Респуб
лики. Недавно в Монголии построена железная дорога, соединяю
щая Сухобард * и Л амбар д *. Все предварительные работы проводи
лись силами заключенных. На ней работали три лагерных пункта 
по 8 колонн; каждая колонна состояла из 500 человек, т. е. всего 
12 000 человек. В каждом лагерном пункте было две женских колон
ны. Лагерные пункты по мере продвижения работ все время пере
мещались. Заключенные жили в примитивных бараках, спали на зем
ляном полу.

Известно еще о постройке железной дороги Влас-Батор — Сухо
бард— Латард. Эту линию строят также заключенные, причем на ней 
работает тоже 12 000 человек, объединенных в три лагерных пункта. 
Возможно, что заключенные переведены сюда с уже построенной 
железной дороги и их состав пополнен новыми заключенными, так 
как в каждом лагерном пункте в месяц умирает в среднем 25 че
ловек.

Известно о постройке железнодорожной линии Улан-Батор — На
лагай, соединяющей Монголию с Китаем.

Число заключенных и количество лагерных пунктов лагеря № 507 
неизвестно. Заключенные работают главным образом на постройке 
железных дорог, строят новые промышленные предприятия. Незна
чительная часть их занята в местных промышленных предприятиях.

По данным 1955 года, между СССР и Монгольской Народной Рес
публикой имеется договор, в силу которого СССР поставляет Монго
лии заключенных в качестве рабочай силы. Монголия платит 
СССР за каждого заключенного, в зависимости от специальности, от 
60 до 120 золотых рублей. Общее количество заключенных, постав
ленных СССР в 1952 г., составило около 60 000 человек, затем начало 
снижаться. Среди заключенных есть и иностранцы, преимуществен
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но поляки, испанцы и греки, есть и немцы, приехавшие добровольно» 
из других мест заключения.

Администрация лагерей смешанная. Около 65°/о—монголы, осталь
ные русские. Монгольская администрация старается получить от рус
ских заключенных максимум производительности труда. С этой целью 
увеличивают продолжительность рабочего дня, а за нарушение ре
жима введено избиение плетьми. Работы производятся при любой по
годе: укладка рельс, например, не отменяется даже при 40° мороза. 
Конвоируют рабочие бригады монголы с собаками; за какое-либо* 
нарушение строя конвоируемой группы следует команда ложиться на 
землю с вытянутыми вперед руками, ладонями вниз. Замедление ис
полнения команды наказуется плетьми.

В конце 1954 года русский старший надзиратель из 2-го лаг
пункта выстрелом из револьвера убил монгола-лейтенанта, избивав
шего русского заключенного.

Обращение с иностранцами менее жестоко. Как правило, иностран
цев помещают в лагери, где начальник лагеря и уполномоченный: 
МВД — русские, а не монголы. Иностранцев не избивают, а за прос
тупки сажают в изолятор с голодным пайком — горячая пища один: 
раз в три дня.

Заработок заключенных в Монголии составляет около 4О°/о зара
ботка заключенного в центральной части СССР. Заработная плата 
выплачивается не монгольской валютой, а талонами из лагерного 
ларька.

Дневное питание заключенных состоит из: завтрака (в 5 часов 
утра) — суп и овсяная каша; обеда (в 12 часов дня) — суп; ужина (в; 
6 часов вечера) — суп, каша, кружка чая и лепешка из полубелой 
муки. Хлеба выдается 800 гр, сахара 25 гр, мяса 65 гр в день. На* 
каждом лагпункте существует коммерческая столовая, где заключен
ные специалисты, вырабатывающие 40—50 рублей в месяц, могут обе
дать не чаще двух раз в неделю.

Заключенные русские живут в бараках с общими нарами, заклю
ченные иностранцы — в бараках вагонной системы. Зимой бараки’ 
промерзают из-за недостатка топлива и температура в них обычно 
не выше +5°.

Самоубийства и членовредительство в лагерях Монголии — ти
пичные явления.

По данным, полученным из лагерей Монголии, правительство ком
мунистического Китая в октябре 1954 года возбудило в Москве воп
рос об отпуске в промышленные центры Китая 15 000 заключенных 
специалистов из лагерей СССР на условиях, существующих в Мон
голии.

147. У МАНЬ

Умань — районный центр Черкасской области УССР, расположен 
на реке Уманке. Город связан с Юго-Западной железной дорогой же
лезнодорожной веткой через станцию «Христиновкаж
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Климат района умеренно континентальный. Зима продолжается бо
лее двух месяцев. Средняя температура января —4°, июля +21°. Го
довое количество осадков 450 мм.

В городе имеются промышленные предприятия, главным образом, 
пищевой промышленности. Имеется также электростанция и ремонт
но-тракторные мастерские.

Номер лагеря неизвестен, как неизвестно и местонахождение ла
герного управления. Число заключенных и количество лагерных пунк
тов неизвестно. Возможно, что после мартовской амнистии 1953 года 
лагерь закрыт.

148. УРАЛЬСК

Город Уральск — центр Западно-Казахстанской области Казахской 
ССР, расположен на реке Урале, в ее судоходной части; железнодо
рожная станция на линии Саратов — Ташкент.

Климат района континентальный. Зима продолжается в среднем 
четыре с половиной месяца. Средняя температура января —13°, июля 
+ 22°. Годовое количество осадков 350 мм. Район лежит в полосе степи.

В Уральске имеется ряд промышленных предприятий: кожевен
ные заводы, суконные фабрики, мясокомбинат, элеватор и др. 
Уральск является крупным перевалочным пунктом. Идут строитель
ные работы на железнодорожной линии Уральск — Соль — Илецк.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Уральске. Чис
ло заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. Заклю
ченные заняты на работах по перевалке грузов, на железнодорожных 
строительных работах и частично на подсобных работах в местных 
промышленных предприятиях.

149. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Город Усть-Каменогорск, центр Восточно-Казахстанской области 
Казахской ССР, расположен на реке Иртыше, в ее судоходной части. 
Крупный речной порт; железнодорожная станция, связывающая Ле- 
ниногорск с Туркестано-Сибирской магистралью.

Климат района континентальный. Зима продолжается около пяти 
месяцев. Средняя температура января —14°, июля +24°. Годовое ко
личество осадков 300 мм.

В Усть-Каменогорске, имеющем большие перспективы для про
мышленного развития, уже сейчас развита цветная металлургия и 
пищевая промышленность; построена мощная гидроэлектростанция. 
Проектируется также строительство значительного числа новых 
предприятий и гидроэлектростанций на Иртыше.

Лагерь числится под № 45, находится в районе Усть-Каменогор
ска. Точных данных о количестве лагерных пунктов не имеется, но 
известно, что их много. В частности известно, что в этом районе на
ходится отдельный лагерь специалистов по разведке урановой руды.
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Управление находится в Усть-Каменогорске. Число заключенных 
неизвестно. Заключенные работают в шахтах, на строительных ра
ботах и в промышленности.

150. У С Т Ь - В Ы М Ь (группа лагерей)

Группа лагерей Усть-Вымь расположена в Коми АССР, вдоль же
лезной дороги Котлас — Ухта.

Основные населенные пункты с промышленным значением, нахо
дящиеся в месте расположения лагерной группы, следующие:

Усть-Вымь находится в 60 км от поселка Железнодорожный 
Воркутской железной дороги. В районе Усть-Выми ведутся: промыш
ленная разведка нефти, крупные лесозаготовки, сплав леса по рекам 
Выми и Вычегде, впадающих в Северную Двину. В Усть-Выме име
ется несколько лесопильных заводов.

Княжпогост расположен против поселка Железнодорожный 
на железнодорожной линии Котлас — Воркута. В районе Княжпого- 
ста ведутся: промышленная разведка нефти, лесоразработки, сплав 
леса по реке Вычегде.

Поселок Железнодорожный основан в 1936 году. В 
Железнодорожном имеются две электростанции, леспромхоз, лесо
перевалочная база; в районе ведутся лесоразработки, неплохо по
ставлено животноводство, сеют лен и зерновые культуры.

Весляна — конечный пункт судоходства по реке Вычегде. В 
районе ведутся крупные лесозаготовки со сплавом леса по Вычегде.

Вожаель — населенный пункт на железнодорожной линии 
Воркута — Котлас. Здесь сосредоточены все базы строительства вто
рого пути Воркутской железной дороги. В районе ведутся большие 
лесозаготовки.

Сыктывкар — административный центр Коми АССР. В го
роде развита лесообрабатывающая промышленность. Имеются два 
лесопильных завода и судоремонтный завод. Строится железнодо
рожная линия Пинюг — Сыктывкар.

Главной транспортной артерией, связывающей названные пунк
ты, является железная дорога. Кроме этого, они связаны между со
бой шоссейными дорогами. В летние месяцы транспортная связь осу
ществляется также водными путями по притокам Северной Двины.

Описанный район лежит в зоне хвойных лесов. Климат здесь 
резко континентальный с суровой зимой, которая продолжается 
шесть месяцев. Средняя температура января —16°, июля +16°. Го
довое количество осадков 490 мм.

Группа лагерей Усть-Вымь числится под № 243. По последним 
сведениям, этот номер будто бы заменен номером 242.

Эта группа организована в 1945 году. В ней содержатся как по
литические заключенные, так и осужденные по бытовым и крими
нальным делам. Общее число заключенных — приблизительно 30 000 
человек. Заключенные работают на лесозаготовках, в лесной промыш
ленности, некоторая часть в сельском хозяйстве и незначительное 
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число на нефтеразведке, а также на строительстве второго пути же
лезной дороги.

Управление группы лагерей Усть-Вымь находится в Вожаеле при 
лагерном пункте № 242/8. Количество отделений не установлено, 
но известно о существовании 22 лагерных пунктов.

1- й лагерный пункт находится в 180 км восточнее Веслян. 
Число заключенных в нем — около 1800 человек. В лагере содержат
ся исключительно мужчины.

2- й лагерный пункт — женский. В нем содержится 400 за
ключенных.

3- й лагерный пункт — женский. В нем содержится около 
750 человек.

4- й лагерный пункт находится в 60 км от Веслян. Число 
заключенных неизвестно.

Лагерные пункты 5-й, 6-й и 7-й являются мужскими 
лагерями. Местонахождение их и число заключенных неизвестно.

8-й лагерный пункт — мужской. Лагерь расположен в 
3 км севернее Вожаеля и насчитывает приблизительно 500 человек. 
Кроме этого, 8-й лагерный пункт имеет лагерный участок, в котором 
содержатся женщины с детьми. Число заключенных в этом участке со
ставляет приблизительно 300 человек.

О 9-м лагерном пункте сведений не имеется.
10- й лагерный пункт — мужской. Местонахождение его 

и число заключенных неизвестно.
11- й лагерный пункт — мужской. Число заключенных в 

этом лагере 780 человек. Лагерь расположен в 30 км севернее Веслян. 
При 11-м пункте имеется транзитный лагерь. Число заключенных 
в этом транзитном лагере все время меняется (см. фиг. 13-ю).

Лагерные пункты 12-й, 13-й, 14-й (см. фиг. 14-ю), 15-й 
и 16-й являются мужскими лагерями. Местонахождение их и число 
заключенных в них неизвестно.

17- й лагерный пункт имеет мужское и два женских отде
ления. Местонахождение этого лагерного пункта и число заключен
ных в нем неизвестно. В этом лагере содержатся, главным обра
зом, инвалиды, которые работают на мебельной фабрике и частично 
на легких работах в лесу.

18- й лагерный пункт — мужской. Местонахождение его и 
число заключенных неизвестно.

19- й лагерный пункт находится в 200 км севернее Веслян. 
Число заключенных в нем неизвестно. Известно, что 19-й лагерный 
пункт имеет несколько штрафных команд.

20- й лагерный пункт — мужской. Этот лагерь расположен 
в 200 км севернее Веслян. Число заключенных — до 3000 человек, 
которые занимаются вязкой плотов. Зимой большинство заключен
ных переводится в другие лагери.

21- й лагерный пункт находится в 10 км от 20-го лагерно
го пункта. Число заключенных летом достигает здесь 2000 человек.
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В лагере содержатся исключительно мужчины; которые заняты на* 
тех же работах, что и в. 20-м лагерном пункте.

22-й лагерный пункт расположен в 120 км севернее Вес
лян. В лагере содержатся исключительно мужчины. Число заключен
ных неизвестно.

Центральный и з а л я т о р находится в Вожаеле, недалеко’ 
от управления группой лагерей Усть-Вымь. В изоляторе содержатся 
заключенные, на которых ведется новое следствие, и заключенные, 
которые во время отбывания наказания совершили какие-нибудь пре
ступления.

В лагерях группы Усть-Вымь имеются так называемые БУРы — 
бараки со строгим режимом. Окна этих бараков имеют железные ре- 
шотки. Оштрафованных заключенных после ужина загоняют в эти' 
бараки, не давая им возможности сушить мокрую одежду. На ночь, 
БУРы закрываются на замки. В БУРы направляют, главным образом, 
заключенных, отказывающихся по каким-либо причинам от работы 
— «отказчиков», заключенных, совершивших небольшие нарушения 
лагерного порядка, и заключенных, совершивших умышленное чле
новредительство. Заключенные, содержащиеся в БУРах, в случае* 
выполнения ими рабочей нормы на 120 процентов, получают дополни
тельный паек, состоящий из 200 граммов хлеба и 200 граммов каши. 
Перевод из БУ Ра в бараки с нормальным режимом, а также опреде
ление сроха пребывания в БУРе определяется администрацией лагер
ного пункта.

Все заключенные лагерей группы Усть-Вымь могут два раза в ме
сяц посылать по одному письму и столько же раз получать с родины 
письма и неограниченное количество посылок.

Отношение конвойных к заключенным очень часто доходит до бес
смысленной жестокости. В 14-м лагерном пункте конвойные по свое
му произволу, без всяких на то оснований, заставляют заключенных, 
идущих работать на фабрику по дороге в болотистой местности, ло
житься в грязь. Были случаи, когда конвойные расстреливали заклю
ченных за отказ выполнить это распоряжение. В лагерных пунктах 
10-м и 11-м нередки случаи избиения заключенных конвойными.

В случае невыполнения рабочей нормы заключенных сажают на 
штрафной паек, состоящий из 3/4 литра супа, выдаваемого два раза 
в день, и 400 граммов хлеба; на ночь не выполнивших рабочую норму 
заключенных нередко сажают в изолятор и запрещают сушить 
одежду.

Работа заключенных оплачивается. Размер заработка заключенно
го дровосека составляет в среднем 400 рублей. На эти деньги заклю
ченные имеют возможность купить кое-что в лагерном ларьке.

После объявления закона об амнистии в марте 1953 года часть бы- 
товиков была освобождена.

Из руководства управления лагерей в Усть-Выми известны сле
дующие лица:

1) подполковник Дубовский — поляк, начальник, лагеря; очень 
плохо относится к заключенным;
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2) капитан Бргадов — помощник заместителя начальника ла
геря;

3) политрук лейтенант Пашков, он же начальник отдела кад
ров;

4) Эрдман — начальник учетно-распределительного отдела — 
УРО;

5) старший лейтенант Барбашев — начальник культурно-вос
питательной части — КВЧ;

6) подполковник Котляров — начальник санитарной части — 
САНО; врачи: Анна Павлова и Мария Иванова.

Из начальников отдельных лагерных пунктов известны:
В а с я г и н В. Д., лейтенант — лагерный пункт № 3;
Иванов, лейтенант — лагерный пункт № 6;
М а х н о в, лейтенант — лагерный пункт № 4;
В и н о гр а д о -в, старший лейтенант — лагерный пункт № 5;
Кирилов, сержант — заместитель начальника 5-го лагерного 

пункта.

151. УСТЬ-МИЛЬ

Поселок Усть-Миль расположен на реке Алдане, на юго-востоке 
Якутской АССР; речной порт на Алдане.

Климат района резко континентальный с очень суровой зимой, ко
торая продолжается около семи месяцев. Средняя температура янва
ря —38°, июля +18°. Годовое количество осадков 300 мм.

Поселок Усть-Миль является базой для снабжения золотых приис
ков рабочей силой, оборудованием, материалами и продовольствием.

Номер лагеря неизвестен. В этом районе расположено большое коли
чество лагерей, входящих в «Дальстрой». Количество заключенных 
неизвестно. Заключенные работают преимущественно на прокладке 
новой железной дороги.

152. УСТЬ-УХТА (группа лагерей)

Эта группа лагерей находится в Коми АССР. Район расположения 
их пересекает река Ижма и ее приток Ухта. На месте слияния этих 
рек расположены два города: Усть-Ухта и Ижма, вокруг которых 
сгруппированы лагери. Усть-Ухта — новый город, возникший на Ух
тинском месторождении нефти.

Климат района континентальный с суровой зимой, продолжаю
щейся более шести месяцев. Средняя температура января —16°, июля 
+ 16°. Годовое количество осадков 450 мм.

Природные богатства района — нефть и лес — стали эксплуатиро
ваться только после постройки железнодорожной линии Котлас — 
Воркута.

Группа лагерей Усть-Ухты числится под № 226 (13). Управление 
находится в Усть-Ухте, там же пересыльный лагерь и центральный 
лазарет. Лагери принудительного труда возникли здесь еще в 1926 
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году. Количество лагерей и их местонахождение не определено, 
вестно, однако, что существует 16 лагерных пунктов. Число заклю
ченных почти в каждом лагерном пункте не превышает 600 человек, 
только некоторые из них имеют 1500—2500 человек. Имеется ряд жен
ских лагерей; в Ухте есть лагерь для матерей с детьми. Основную 
массу заключенных составляют русские, но много латышей, литовцев 
и эстонцев. Кроме того, здесь имеются заключенные из стран восточ
ного блока. Заключенных сторожат немецкие коммунисты, эмигриро
вавшие в СССР в 1933 году. Условия жизни и работы заключенных 
приблизительно такие же, как и во всех других лагерях, разбросан
ных на территории Коми АССР. После 1950 года положение заклю
ченных улучшилось.

153. УФА

Город Уфа, столица Башкирской АССР и крупнейший промыш
ленный центр республики, расположен вблизи слияния реки Уфы с 
рекой Белая, при пересечении этой реки Куйбышевской железкой 
дорогой. От Уфы идет новая железнодорожная линия на Ишимбаев- 
ские нефтепромыслы.

Климат района обладает чертами континентальности с суровой зи
мой, которая продолжается около пяти с половиной месяцев. Средняя 
температура января —15°, июля+18°. Годовое количество осадков 
550 мм. Район лежит в полосе лесостепи.

В городе имеется ряд машиностроительных заводов, в числе кото
рых крупный моторный завод. Здесь находятся заводы горного обо
рудования, электрической аппаратуры, пищущих машинок, телефон
ных аппаратов, предприятия легкой и пищевой промышленности, ле
сокомбинат и др. В районе Уфы развита нефтяная промышленность:: 
имеются нефтепромыслы и нефтеперегонный завод.

Лагерь числится под № 319 и расположен вблизи города Уфы. Уп
равление находится в Уфе. Число заключенных и количество лагер
ных пунктов неизвестно. Заключенные заняты на работах по пере
валке грузов, на подсобных работах в нефтяной промышленности, в 
промышленных предприятиях и на строительных работах.

154. ФЕРГАНА

Город Фергана, центр Ферганской области Узбекской ССР, лежит' 
на южном ответвлении железнодорожного кольца Ферганской до
лины.

Климат района резко континентальный, сухой. Зима продолжается 
полтора месяца. Средняя температура января —2°, июля +26°. Годо
вое количество осадков 250 мм. Город лежит в пустынной горной 
местности.

Фергана является крупным центром хлопководческого района 
Ферганской долины. За последнее время город превратился в зна
чительный индустриальный центр. В Ферганской, долине находятсяг 
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богатейшие залежи урановой руды. В районе Ферганы ведется раз
работка бурых углей и добыча нефти; производится расширение оро
сительных каналов.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится около города 
Ферганы. Число заключенных и количество лагерных пунктов неиз
вестно. Заключенные работают на разработках урановой руды, в 
шахтах, на нефтяных промыслах и на работах по расширению оро
сительных каналов.

155. ФРУНЗЕ

Город Фрунзе, столица Киргизской ССР, расположен в центре 
Чуйской долины.

Климат района резко континентальный. Зима продолжается два 
месяца. Средняя температура января —4°, июля +26°. Годовое ко
личество осадков 500 мм. Район лежит в гористой местности.

В городе развита легкая и пищевая промышленность; имеется 
мясокомбинат, на котором работает около 20 000 человек, рисоочи
стительные предприятия, мыловаренный завод, табачная фабрика, 
фабрика трикотажного белья и кожевенные заводы. Имеется также 
завод сельскохозяйственного машиностроения и крупная нефтебаза.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в городе Фрунзе. 
Число заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно, но 
во всяком случае число заключенных не менее 30 000 человек. За
ключенные заняты на строительных и подсобных работах в про
мышленности.

156. ХАБАРОВСК

Город Хабаровск, центр Хабаровского края, расположен на пра
вом берегу реки Амура, недалеко от впадения в нее одного из рука
вов реки Уссури: крупный железнодорожный узел, в котором схо
дятся три важнейших направления.

Климат района континентальный с очень суровой зимой, которая 
продолжается три с половиной — четыре месяца. Средняя темпера
тура января —23°, июля +20°. Годовое количество осадков до 
600 мм.

В городе имеются машиностроительные заводы, нефтеперегон
ный завод и лесокомбинаты.

Лагерь числится под № 16/20 (507). Управление находится в Ха
баровске. Здесь же находятся большой пересыльный лагерь и рас
пределительный пункт. Количество заключенных и лагерных пунк
тов неизвестно. Заключенные работают на погрузочных и подсоб
ных работах в лесной промышленности.

157. ХОЛМОГОРЫ

Город Холмогоры, районный центр Архангельской области, рас
положен на реке Северной Лвине при впадении в нее реки Пинеги. 
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Холмогоры являются приемным пунктом лесосплава, идущего в Ар
хангельск.

Климат района морской с суровой зимой, которая продолжается 
более шести месяцев. Средняя температура января —12°, июля +14°. 
Годовое количество осадков 450 мм. Район лежит в полосе леса.

Холмогоры — центр молочного животноводства. В городе имеется 
ряд лесозаводов; в районе ведутся крупные лесозаготовки.

Лагерь числится под № 2. Управление находится в Холмогорах. 
Число заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. За
ключенные работают на лесозаготовках и на лесозаводах.

158. ЧАРДЖОУ

Город Чарджоу, центр Чарджоуской области Туркменской ССР, 
расположен на реке Аму-Дарье; железнодорожный узел на линии 
Бухара — Ашхабад. В Чарджоу берет свое начало железнодорожная 
линия на Кунград.

Климат района резко континентальный. Зима продолжается толь
ко 10 дней. Средняя температура января +2°, июля +30°. Годовое 
количество осадков 150 мм. Район лежит в зоне пустыни.

В городе находятся хлопкоочистительные заводы и шелкопря
дильные фабрики. Чарджоу является перевалочным пунктом.

Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Чарджоу. Чис
ло заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. Заклю
ченные работают на перевалке грузов и в промышленности.

159. ЧЕЛЯБИНСК

Город Челябинск, областной центр, расположен на реке Миассе; 
крупный железнодорожный узел.

Климат района континентальный с суровой зимой, которая про
должается более пяти месяцев. Средняя температура января —15°, 
июля +18°. Годовое количество осадков 450 мм. Господствующий 
тип ландшафта района — равнинный, степной, местами с небольши
ми перелесками.

Челябинский промышленный узел является одним из крупней
ших на Урале. Наибольшее значение здесь имеют угленосные пло
щади Коркино и Еманжелинка. Под небольшим покровом глин здесь 
залегают пласты угля мощностью до 200 метров. Челябинский уголь 
— хорошее энергетическое топливо, а вместе с тем и сырье для угле
химической промышленности. На челябинском угле работают многие 
электростанции Урала, Южно-Уральская и частично Куйбышевская 
железные дороги и ряд промышленных предприятий Урала и Казах
ской ССР. Черную металлургию области (помимо «Магнитки») пред
ставляют также Челябинский и Златоустовский металлургические за
воды и Челябинский завод ферросплавов. В Челябинске развита метал
лургия, имеется металлургический завод легированных сталей. Из 
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машиностроительных заводов наибольшей известностью пользуется 
Челябинский тракторный завод, поставлявший во время войны тяже
лые танки.

Лагерь числится под № 68/4. Управление находится в Челябинске. 
Лагерные пункты расположены на некоторых металлургических и 
химических предприятиях, а также на шахтах в окрестностях города. 
Число заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. За
ключенные работают в шахтах, на металлургических и химических 
заводах.

160. ЧИТА

Чита, областной центр Восточного Забайкалья, расположен на ле
вом берегу реки Читы; железнодорожная станция на Транс-Сибир
ской магистрали.

Климат района резко континентальный с очень суровой зимой, 
которая продолжается более пяти месяцев. Средняя температура ян
варя —24°, июля +22°. Годовое количество осадков 350 мм.

В районе города Читы находятся угольные копи. В самом горо
де имеются паровозоремонтный и электромеханический заводы и 
предприятия овчинно-шубной промышленности.

Номер лагеря неизвестен. Лагерь расположен на левом берегу ре
ки Читы в районе города. Управление находится в Чите. Число за
ключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. Заключен
ные работают в шахтах и на промышленных предприятиях.

161. ЧКАЛОВ

Город Чкалов, областной центр Южного Урала, расположен на 
реке Урале; значительный железнодорожный узел и речной порт.

Климат Чкаловской области, расположенной на восточной окраи
не европейской части СССР, вдали от западных морских ветров, — 
с сильными чертами континентальности и большими температур
ными колебаниями. Суровая зима продолжается четыре с половиной 
месяца, лето жаркое. Средняя температура января —13°, июля +22°. 
Годовое количество осадков 350 мм. Город Чкалов лежит в степной, 
полупустынной зоне.

В восточной части области, у села Халилово, были обнаружены 
месторождения бурого и красного железняка. Руды эти содержат 
такие высокоценные металлы как хром, никель, титан. Это позво
ляет получать из них высококачественный чугун и сталь без соот
ветствующего добавления ферросплавов.

В городе развита главным образом военная промышленность. 
Здесь находится авиационный завод. Широко развита сеть коопери
рованных предприятий мелких и средних, снабжающих военную 
промышленность Чкалова.
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Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Чкалове. Из
вестно о существовании 11-ти лагерных пунктов. Заключенные ра
ботают на заводах военной промышленности.

162. ШАДРИНСК

Город Шадринск, районный центр Курганской области, располо
жен на реке Исети; лежит на железнодорожной линии Свердловск 
— Курган.

Климат района континентальный с суровой зимой, которая про
должается около восьми месяцев. Средняя температура января 
—15°, июля +18°. Годовое количество осадков 450 мм. Район лежит 
в лесостепной полосе.

В городе имеется алюминиевый завод; в районе Шадринска ве
дутся лесоразработки.

Лагерь числится под № 514/2. Управление находится в Шадрин- 
ске. Число заключенных и количество лагерных пунктов неизвест
но. Заключенные работают на лесоразработках и в промышленности.

163. ЩЕРБАКОВ

Щербаков, один из городов Ярославской области, является зна
чительным речным портом на Волге; крупный железнодорожный 
узел.

Климат района континентальный. Зима продолжается более пя
ти месяцев. Средняя температура января —10°, июля +18°. Годовое 
количество осадков 550 мм. Район лежит в полосе лесов.

В Щербакове имеется ряд предприятий: заводы точного и поли
графического машиностроения, авиационный завод, судостроитель
ные верфи, канатные фабрики, развита мукомольная и лесопильная 
промышленность. Щербаков, как волжский перевалочный пункт, 
располагает большим количеством пристаней, за последнее время 
усиленно оснащаемых техникой.

Лагерь числится под № 259 и находится в 14 км от города. Число 
заключенных небольшое, преимущественно женщины с небольшими 
сроками — до трех лет; работают они главным образом для швей
ных фабрик. В некоторых лагерных пунктах устроены швейные 
мастерские; там, где мастерских нет, заключенных водят на работу 
под конвоем. Состав конвоя невелик: приблизительно на 100 заклю
ченных один вооруженный конвоир с собакой. Кроме женских ла
герных пунктов, известен лагерный пункт специалистов; заключен
ные этого лагерного пункта заняты на работах, связанных с рекон
струкцией Щербаковской гидроэлектростанции. В этом же лагерном 
пункте сосредоточены заключенные, работающие в городе.

164. ЯКУТСК

Якутск, главный город Якутской АССР, расположен на левом бе
регу реки Лены, в 1815 км от ее устья. Связан регулярным паро- 
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'ходным сообщением с городом Киренском и авиасообщением с горо
дом Иркутском. Сухопутные дороги отходят: на юг — к железно

дорожной станции «Тындинской», на восток — к Аяну и Охотску, 
на север — к Верхоянску.

Климат района резко континентальный. Зима продолжается бо
лее шести с половиной месяцев. Средняя температура января —40°, 
-июля +18°. Годовое количество осадков 250 мм. Район лежит в зо
ле тайги.

Промышленность района: сельское хозяйство и охота.
Номер лагеря неизвестен. Управление находится в Якутске. Ко

личество заключенных и лагерных пунктов неизвестно. Имеются пе
ресыльные лагери для снабжения рабочей силой районов севернее 
Якутска (Верхоянск, Усть-Алдан и др.) Заключенные работают глав
ным образом на црокладке железной дороги; по ряду данных можно 
предположить, что направление этой железнодорожной линии сле
дующее: .Якутск— Олекминск и Якутск — Аян.

165. ЯРОСЛАВЛЬ

Город Ярославль, центр Ярославской области, расположен в верх
нем течении Волги; железнодорожный узел на линии Москва — Ар
хангельск.

Климат района континентальный. Зима продолжается более пя
ти месяцев. Средняя температура января —10°, июля +18°. Годовое 
количество осадков 550 мм. Район лежит в полосе лесов.

В Ярославле имеются предприятия химической промышленности, 
завод синтетического каучука, резиновый комбинат, автомобильный 
завод грузовых машин, машиностроительный и инструментальный 
завод, ряд предприятий текстильной промышленности.

Лагерь числится под № 82. Управление находится в Ярославле. 
Число заключенных и количество лагерных пунктов неизвестно. 
Заключенные работают на промышленных предприятиях города и 
*его окрестностей.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ





ДОКУМЕНТЫ,
устанавливающие систему принудительного труда 

в СССР

ДЕКРЕТ ЦИК СОВЕТОВ
О СОЗДАНИИ ЛАГЕРЕЙ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ Зв)

1) При Отделах Управления Губернских Исполнительных Комитетов 
^образовываются лагери принудительных работ.

Примечание: 1) Первоначальная организация и заведывание 
лагерями принудительных работ возлагается на Губернские Чрез
вычайные Комиссии, которые передают их Отделам Управления 
по уведомлению из центра.

2) Лагери принудительных работ в уездах открываются с раз
решения Народного Комиссариата Внутренних Дел.

2) Заключению в лагерях принудительных работ подлежат те лица и 
категории лиц, относительно которых состоялись постановления Отделов 
Управления, Чрезвычайных Комиссий, Революционных Трибуналов, На
родных Судов и других Советских Органов, коим предоставлено это право 
декретами и распоряжениями.

3) Все заключенные в лагерях немедленно привлекаются к работам 
по требованию Советских Учреждений.

4> Бежавшие из лагерей или с работ подлежат самым суровым нака
заниям.

5) Для управления всеми лагерями принудительных работ на всей тер
ритории Р.С.Ф.С.Р. при Народном Комиссариате Внутренних Дел по сог
лашению с Всероссийской Чрезвычайной Комиссией учреждается Цен
тральное Управление Лагерями.

6) Заведующие лагерями принудительных работ избираются местными 
Губернскими Исполнительными Комитетами и утверждаются Центральным 
Управлением Лагерями.

7) Кредиты на оборудование и содержание лагерей отпускаются На-

5в) Сборник декретов 1919 г., Москва, 1920 г., стр. 80 (книга находится 
в библиотеке Института по изучению истории и культуры СССР, в Мюн
хене).
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родным Комиссариатом Внутренних Дел в сметном порядке через Губерн
ский Исполнительный Комитет.

8) Врачебно-Санитарный надзор за лагерями возлагается на местные* 
Отделы Здравоохранения.

9) Подробные положения и инструкции предлагается выработать На
родному Комиссариату Внутренних Дел в 2-х недельный срок со дня опу
бликования настоящего постановления.

Подписали: Председатель Всероссийского Центрального* 
Комитета Ы. Калинин. Секретарь Л. Сере
бряков.

Распубликован в № 81 Известий Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета Советов от 15 апреля 1919 г.

ДЕКРЕТ ВЦИК СОВЕТОВ О ЛАГЕРЯХ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ37}1

1. Организация лагерей принудительных работ возлагается на Губерн
ские Чрезвычайные Комиссии, которым жилищный отдел местного Ис
полнительного Комитета предоставляет соответствующие помещения.

Примечание. В зависимости от местных условий лагери при
нудительных работ могут быть устраиваемы, как в черте города, таю 
и в находящихся вблизи него поместьях, монастырях, усадьбах и т. д.

2. По организации лагеря, таковой передается в ведение отдела соответ
ствующего Исполнительного Комитета, с разрешения Отдела Принудитель
ных Работ Народного Комиссариата Внутренних Дел.

3. Во всех губернских городах в указанные особой инструкцией сроки 
должны быть открыты лагери, рассчитанные не менее, чем на 300 человек 
каждый. Ответственность за неисполнение настоящего положения возла
гается на губернские Чрезвычайные Комиссии.

Примечание. В уездных городах лагери могут быть откры
ваемы с особого разрешения Отдела Принудительных Работ.

Управление лагерями
4. Общее управление всеми лагерями принудительных работ на терри

тории Р.С.Ф.С.Р. принадлежит отделу Народного Комиссариата Внутрен
них Дел.

5. На обязанности Отдела Принудительных Работ лежит:
а) выработка положений, инструкций, правил по организации и 

управлению лагерями;
б) представление периодических докладов и отчетов о деятельности* 

лагерей;
в) выработка и представление смет по содержанию лагерей, опре

деление штатов администрации лагерей и проч. ;
г) утверждение заведующих лагерями из кандидатов, представлен

ных местными Исполнительными Комитетами;

Эт) Там же, стр. 128.
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д) общий контроль за лагерями в хозяйственном, финансовом и 
^административном отношениях;

е) ревизия лагерей;
ж) разрешение всех вопросов, относящихся к организации лагерей 

и управлению ими;
з) открытие лагерей в уездных городах;
и) перевод заключенных из одного лагеря в другой;
к) разрешение устройства мастерских в лагерях.

6. Во главе отделза принудительных работ стоит заведующий, член кол-* 
легии Народного Комиссариата Внутренних Дел.

7. Отдел принудительных работ разделяется на подотделы:
а) административный — ведающий общим управлением лагерями, 

личным составом их, собиранием статистических сведений и другими воп
росами, не отнесенными к ведению прочих подотделов;

б) организационно-инструкторский подотдел, к ведению которого 
относится организация лагерей, инструктирование администрации лагерей, 
надзор за их деятельностью и проч.;

в) хозяйственный подотдел — ведающий хозяйственной частью ла
герей, принудительными работами, ремонтом и постройкой в лагерях.

8. Ближайший надзор за общей деятельностью лагерей принадлежит 
‘Отделу Управления местного Исполнительного Комитета.

Примечание. В части, касающейся санитарного устройства ла
герей, помещений и условий применения труда заключенных, право 
надзора предоставляется другим соответствующим отделам местного 
Исполнительного Комитета

9. Во главе каждого лагеря стоит комендант лагеря, избираемый мест
ным Исполнительным Комитетом и утверждаемый Отделом Принудитель
ных Работ Народного Комиссариата Внутренних Дель Комендант лагеря 
является ответственным за соблюдение порядка в лагере и за точное ис
полнение всех издаваемых центральной властью постановлений, инструк
ций и распоряжений. Все служащие лагеря и заключенные должны под
чиняться распоряжениям Коменданта лагеря.

10. Комендант лагеря, будучи непосредственно подчинен Отделу Управ
ления местного Исполнительного Комитета и временно Чрезвычайной Ко
миссии, обязан каждые две недели представлять Отделу Принудительных 
Работ краткий отчет о деятельности лагеря, количестве и движении зак
люченных, о побегах, а также обо всех особых происшествиях, имевших 
место в лагерях.

11. Коменданту лагеря предоставляется право наложения дисциплинар
ных взысканий на заключенных в порядке, предусмотренном особой инст
рукцией. Комендант назначает и увольняет служащих лагеря.

12. Непосредственными помощниками коменданта лагеря являются : 
заведующий хозяйством лагеря и заведующий принудительными работами.

13. На обязанности заведующего хозяйством лежит снабжение лагеря 
продовольствием, отоплением, освещением, заботы об одежде заключенных 
и тех из служащих, которым выдается казенное обмундирование, надзор 
за ремонтом помещения и ведение всей хозяйственной части лагеря.

14. К обязанности заведующего принудительными работами относится:
а) организация работ заключенных как в пределах лагеря, так и 

вне его;
б) оборудование мастерских, в тех случаях, когда устройство тако

вых будет разрешено Отделом Принудительных Работ;
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в) снабжение заключенных необходимыми для работ инвентарем^ 
инструментами, сырыми материалами и т. д.;

г) наблюдение за своевременным и добросовестным исполнением 
работ;

д) изыскание и прием заказов на работы заключенных.

Примечание. Заказы могут быть принимаемы только от Со
ветских учреждений;

е) отпуск заключенных на работы вне лагеря по требованию Совет
ских учреждений;

ж) ведение учета времени, проработанного каждым заключенным, 
учет заработка заключенных и выдача заработной платы.

15. Делопроизводство лагеря возлагается на канцелярию, состоящую из 
делопроизводителя, казначея-бухгалтера, писцов (по расчету один писец 
на каждые 100 человек заключенных) и машинисток (по расчету одна ма
шинистка на каждые 300 человек заключенных}.

Караульная команда
16. Непосредственное наблюдение за порядком в лагере возлагается на 

караул, состоящий из начальника, его помощника, 2-х отделенных и кара
ульной команды.

17. Число служащих караула определяется в зависимости от количес
тва заключенных, при чем в лагерях, в которых число заключенных не 
превышает 300, на каждые 15 человек заключенных полагается 2 карауль
ных, на каждые 10 человек заключенных свыше 300 полагается один ка
раульный.

18. Половина караульной команды предназначается для несения кара
ульной службы внутри лагеря, другая же половина должна охранять и 
сопровождать заключенных во время их нахождения за пределами лагеря.

Примечание. В случае необходимости число конвойных мо
жет быть увеличено за счет караульных и обратно.

19. На обязанности караульного начальника лежит: а) наблюдение за 
правильным несением караульной службы всеми служащими команды;
б) надзор за соблюдением порядка заключенными; в) предупреждение на
рушения ими дисциплины; г) наблюдение за посторонними лицами, прихо
дящими в лагерь; д) назначение служащих команды для присутствования 
при свиданиях; е) принятие передач и ведение учета принятых вещей, 
сдаваемых по описи заведующему хозяйством; ж) обыск вновь принима
емых заключенных и заключенных, возвращающихся с работ.

Санитарный и медицинский надзор
20. Общий надзор за санитарным состоянием лагеря лежит на отделе 

Здравоохранения местного Исполнительного Комитета.
21. Ближайшее санитарное наблюдение и подача медицинской помощи 

заключенным возлагаются на врача и фельдшера, назначаемых отделом 
Здравоохранения местного Исполнительного Комитета.

22. На обязанности врача лежит: посещение лагеря не менее 2-х раз 
в неделю, осмотр и лечение больных, опрашивание заключенных о состо
янии их здоровья, наблюдение за санитарным состоянием помещения ла
геря — в особенности кухни, жилых домов, отхожих мест и т. п.

Примечание: в случаях внезапных заболеваний врач может 
быть вызван во всякое гремя.
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23. Фельдшер должен постоянно находиться при лагере, заведовать при
емным покоем и аптекой, оказывать медицинскую помощь заключенным, 
осматривать вновь прибывших заключенных, наблюдать за качеством про
дуктов, предназначенных для приготовления пищи.

24. При лагере устраивается приемный покой, по расчету по 15 коек 
на каждые 300 заключенных и аптечка.

О заключенных

25. Заключению в лагери принудительных работ подвергаются лица, 
указанные в ст. 2 общего положения о лагерях (Собр. Узак. 1919, № 12^ 
ст. 124), за исключением: а) лиц, подлежащих по постановлениям Всерос
сийской Чрезвычайной Комиссии заключению в особые лагери на все вре
мя гражданской войны; б) лиц, страдающих хроническими болезнями и 
органическими недостатками, делающими их совершенно неспособными к 
труду.

Примечание : Нетрудоспособность определяется управлением 
местных лагерей по заключению врача.

26. Лица женского пола и несовершеннолетние должны содержаться 
в особых для каждой категории лагерях.

27. Лица, подлежащие заключению в лагерях, поступают в лагерь вмес
те с копией судебного приговора или постановления, в котором должны 
быть указаны: фамилия, имя и отчество заключенного, название учреж
дения, по постановлению которого препровожден заключенный, наимено
вание преступления, за которое он осужден, время вынесения приговора 
и срок заключения.

28. Немедленно по поступлению заключенного в лагерь, сведения о нем 
заносятся в особые карточки, составляемые в трех экземплярах, из кото
рых один помещается в алфавитный реестр, другой хранится при деле 
заключенного, третий же препровождается в Отдел Принудительных Работ.

29. Каждый заключенный имеет в канцелярии лагеря свой лицевой 
счет и книжку, в которые в доход вносится его заработок, в расход поме
щается причитающаяся на его долю часть содержания лагеря и расходы^ 
произведенные заключенным из его средств (поскольку таковые допуска^ 
ются правилами лагеря).

Примечание: Расходы по содержанию лагеря в соответствии 
со ст. 35 настоящей инструкции распределяются между заключенны
ми с таким расчетом, чтобы содержание л егеря окупалось трудом за
ключенных при полном количестве последних.

30. О всех наложенных на заключенных взысканиях делаются отмет
ки в деле заключенного.

81. Все заключенные должны быть назначаемы на работы немедленно 
по поступлении в лагерь и заниматься физическим трудом в течение все
го времени их пребывания там. Род работы определяет администрация 
лагеря.

Примечание: Для отдельных лиц с разрешения местных от
делов управления может быть допущена замена физического труда 
умственным.

32. Для заключенных устанавливается 8-ми часовой рабочий день. 
Сверхурочные и ночные работы могут быть введены с соблюдением пра
вил кодекса законов о труде (Собр. Узак. 1918 г., № 87—88, ст. 905).
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33. Продовольственный паек для заключенных должен соответство
вать размерам нормы питания для лиц, занятых физическим трудом.

34. Вознаграждение за труд каждого заключенного производится по 
ставкам профессиональных союзов соответственных местностей. Из зара
ботка заключенного вычитается стоимость его содержания (продовольст- 
-вие, одежда}, расходы по помещению, содержанию администрации лагеря, 
караула. Общая сумма таких вычетов не может превышать трех четвер
тей заработной платы.

35. Содержание лагеря и администрации при полном составе заключен
ных должно окупаться трудом заключенных. Ответственность за дефицит 
возлагается на администрацию и заключенных в порядке, предусматрива
емом особой инструкцией.

Зв. Размер, род и порядок наложения дисциплинарных взысканий, на
лагаемых на заключенных, определяется особой инструкцией.

37. За побег в первый раз заключенному увеличивается срок заключе
ния до 10-кратного размера срока первоначального заключения. За вто
ричный побег виновные предаются суду Революционного Трибунала, ко
торый имеет право определять наказание, вплоть до применения высшей 
меры наказания.

Зв. Для предупреждения возможности побега может быть введена кру
говая порука.

39. Все заключенные избирают старосту, одного для всего лагеря, кото
рый и является посредником между заключенными и администрацией.

40. За отказ от работы без уважительных причин заключенный под
вергается наказанию, согласно особой инструкции.

41. Все распоряжения администрации лагеря должны быть немедленно 
исполняемы заключенными. Каждому заключенному предоставляется пра
во принести жалобу о неправильных действиях администрации. Для этой 
цели в каждом лагере должна быть заведена книга жалоб, которая хранит
ся у старосты лагеря и представляется Отделу Управления и лицам, име
ющим право ревизии лагеря.

42. Свидания с заключенными могут происходить только в воскресные 
и праздничные дни для ближайших родственников (жена, дети, отец, мать, 
братья и сестры) без особого разрешения. Свидания с другими лицами мо
гут допускаться в те же дни по особым разрешениям Отделов Управления.

43. Передача продовольственных продуктов отдельным заключенным не 
допускается. Все переданные продукты должны поступать в общий котел.

44. Тем заключенным, которые проявят особое трудолюбие, может быть:
1) разрешено жить на частных квартирах и являться в лагерь для испол
нения назначаемых работ, 2) срок заключения им может быть сокращен 
Отделом Принудительных Работ Народного Комиссариата Внутренних Дел, 
по представлению Отдела Управления местного Исполнительного Комитета.

Примечание: Пункт второй настоящей статьи не применяется 
к лицам, заключенным в лагерь по приговорам судебных учрежде
ний: лица эти могут быть освобождаемы до срока заключения по 
общим правилам о досрочном освобождении.

Помещение

45. Помещения, предназначаемые для лагерей принудительных работ, 
должны быть вполне пригодны и соответствовать требованию гигиены и 
санитарии.
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Примечание: Для караульной комайды в районе лагеря от
водится отдельное помещение.

46. Заключенные размещаются в лагерях в зависимости от размеров и 
расположения строений в общих или отдельных одиночных камерах.

47. Лагери устраиваются в местах, изолированных от других помещений 
и строений.

48. Каждая камера снабжается всеми предметами, необходимыми для 
помещения в них заключенных.

Прим ечание: В целях предупреждения эпидемии воспреща
ется устраивать сплошные нары.

49. При лагерях устраиваются ванны, прачешные и дезинфекционные 
камеры.

Примечание: В случае невозможности устройства при лагере 
особой бани, заключенные не менее двух раз в месяц должны водить
ся в городские бани.
Подписали: за Председателя Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета Советов В. Аванесов. Секретарь А. Енукидзе.

Распубликован в № 105 Известий Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета Советов от 17 мая 1919 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ БЫВШИХ 
ПОМЕЩИКОВ, КАПИТАЛИСТОВ И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЧИНОВ 

ЦАРСКОГО СТРОЯ Зв)

Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров от 23 сен-, 
тября 1919 г. (Собр. Узак. 1919 г., № 47, ст. 458), Народный Комиссариат 
Внутренних Дел предписывает всем Исполнительным Комитетам произве
сти регистрацию указанных в декрете Совета Народных Комиссаров лиц в 
нижеследующем порядке:

1) Обязательной регистрации подлежат:
а) чиновники прежних правительств в чине не менее действи

тельного статского советника, бывш. офицерские чины особого корпуса 
жандармов, бывш. прокуроры, товарищи прокуроров, председатели и чле
ны судебных палат, министры и товарищи министров, директора и вице
директора департаментов, сенаторы, члены государственного совета, губер
наторы^ вице-губернаторы и генерал-губернаторы, полицеймейстеры, ис
правники, градоначальники, председатели губернских и уездных земских 
управ, члены губернских земских управ, городские головы губернских и 
уездных городов, члены городских управ губернских городов;

б) бывшие владельцы какого бы то ни было предприятия, в кото
ром было не менее двадцати рабочих и служащих;

в) бывшие председатели или члены правлений акционерных об
ществ, имевших основной капитал не менее, чем в полмиллиона рублей;

г) лица, которые имели в собственности не менее ста десятин земли

»8) Там же, стр. 301.
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-или дом, оцененный в 1916 г. для взимания налога или страховки свыше 
пятидесяти тысяч рублей.

2) Подлежащие регистрации лица обязаны в двухнедельный срок по 
получении на месте этой инструкции и по опубликовании ее представить 
лично или через других лиц (но не почтой) Отделу Управления уездного 

• или городского Исполнительного Комитета письменное заявление в 2-х 
экземплярах, за их подписью, с нижеследующими данными:

а) Имя, отчество, фамилия, возраст и нынешний адрес;
б) прежнее общественное, служебное и имущественное положение, 

обусловливающее обязательность для данного лица регистрации;
в) нынешнее свое занятие, служба, источник средств к жизни;
г) состав своей семьи с указанием имени, отчества, фамилии, воз

раста, занятия (нынешнего или прежнего) и адрес каждого члена, с ука
занием также всех отсутствующих членов семьи со всеми из указанных 
выше сведений, какие известны заявителю.

Примечание. Под членами семьи имеются в виду родители, 
супруги, родные и приемные дети, родные братья и сестры.

3) Для приема письменных заявлений от подлежащих регистрации лиц 
Отдел Управления Исполнительного Комитета назначает дежурных, еже
дневно принимающих заявления от десяти час. утра до четырех час. дня 
в течение срока, назначенного для регистрации, и выдающих расписку 
в получении заявлений с обозначением дня и номера, под каким заявле
ние зарегистрировано.

4) Отдел Управления вносит представленные ему сведения в особую 
книгу и по окончании регистрации сообщает Губернскому Исполнительно
му Комитету список всех зарегистрированных.

5) По истечении установленного двухнедельного срока уездные и город
ские Исполнительные Комитеты обязаны немедленно направить почтой 
или с нарочными все полученные ими заявления (в одном экземпляре каж
дое) в Народный Комиссариат Внутренних Дел, известив телеграфно о 
времени отправки и за каким номером.

Вторые экземпляры заявлений хранятся в том Исполнительном Коми
тете, в котором данное лицо было зарегистрировано.

6) Исполнительные Комитеты не имеют право вносить, на основании 
представленных им сведений, какие-либо отметки в паспортах зарегистри
рованных лиц или выдавать им, взамен паспортов, особые удостоверения 
личности.

7) Ответственность за точное и своевременное выполнение настоящей 
инструкции уездными Исполнительными Комитетами возлагается на гу
бернские Исполнительные Комитеты.

Подписал: Заместитель Народного Комиссара Внутренних Дел 
М. Владимирский.

Распубликован в № 214 Известий Всероссийского Центрального Испол
нительного Комитета Советов от 26 сентября 1919 года.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ ОБЩЕСТВЕННО
ОПАСНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 39)

(Ниже приводятся некоторые основные положения 
и отдельные статьи Уголовного Кодекса РСФСР, по 
которым была осуждена основная масса заключен
ных концентрационных лагерей Советского Союза. 
— Б. Я.)

6. Общественно-опасным признается всякое действие или бездействие, 
направленное против Советского строя или нарушающее правопорядок, 
установленный Рабоче-Крестьянской властью на переходный к коммуни
стическому строю период времени.

Примечание. Не является преступлением действие, которое 
хотя формально и подпадает под признаки какой-либо статьи Осо
бенной части настоящего Кодекса, но в силу явной малозначитель-» 
ности и отсутствия вредных последствий лишено характера общест
венно-опасного.

7. В отношении лиц, совершивших общественно-опасные действия 
или представляющих опасность по своей связи с преступной средой или 
по своей прошлой деятельности, применяются меры социальной защиты 
судебно-исправительного, медицинского, либо медико-педагогического ха-' 
рактера.

8. Если конкретное действие, являвшееся в момент совершения его со
гласно ст. 6 настоящего Кодекса преступлением, к моменту расследования 
-его или рассмотрения в суде потеряло характер общественно-опасного 
вследствие или изменения уголовного закона или в силу одного факта 
изменившейся социально-политической обстановки, или если лицо, его со
вершившее, по мнению суда, к указанному моменту не может быть приз
нано общественно-опасным, действие это не влечет применение меры соци
альной защиты к совершившему его.

9. Меры социальной защиты применяются в целях:
а) предупреждения новых преступлений со стороны лиц, совершив

ших их,
б) воздействия на других неустойчивых членов общества и
в) приспособления совершивших преступные действия к условиям 

общежития государства трудящихся.
Меры социальной защиты не могут иметь целью причинение физичес

кого страдания или унижение человеческого достоинства и задачи возмез
дия и кары себе не ставят.

(Обращает на себя внимание, что статья 9-я Кодек
са декларирует то, что меры социальной защиты в 
СССР не могут иметь целью причинение физическо
го страдания или унижения человеческого достоин
ства и задачи возмездия и кары себе не ставят. 
— Б. Я.).

з?) Уголовный Кодекс РСФСР, Госюриздат, Москва, 1952, стр. 4.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ К ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ 

ОПРЕДЕЛЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ40)

§ 1. По всеобщему смыслу советского уголовного законодательства на
казание может быть назначено судом лишь в случае признания подсуди
мого виновным в совершении определенного преступления. Так, согласно 
ст. 6 Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик, меры наказания могут применяться в судебном порядке толь
ко к лицам, которые предвидели или должны были предвидеть обществен
но-опасный характер последствий своих действий. Таким образом, по пря
мому смыслу этой статьи наказание может быть применено судом при на
личии вины умышленной или неосторожной лишь к лицу, совершившему 
определенное общественно-опасное действие или бездействие. Следова
тельно, в силу указанной статьи исключается возможность применения су
дом наказания к лицам, не признанным виновными в совершении того или 
иного определенного преступления.

Равным образом и п. «д» ст. 6 Основ уголовного судопроизводства СССР 
и союзных республик устанавливает, что уголовное преследование не мо
жет быть возбуждено, а возбужденное не может быть продолжено и под
лежит прекращению во всякой стадии процесса при отсутствии состава 
преступления в действиях обвиняемого. Таким образом, и по смыслу этого 
закона для применения в судебном порядке наказания необходимо нали
чие определенного преступления, совершенного обвиняемым.

От указанного общего правила содержится в Основных началах от
ступление лишь в отношении ссылки или высылки. Согласно ст. 22 Основ
ных начал наказание в виде ссылки или высылки может быть применено 
приговором суда по предложению прокуратуры к лицам, признанным со
циально-опасными, независимо от привлечения их к судебной ответствен
ности за совершение определенного преступления, а также и в том случае, 
когда они по обвинению в совершении определенного преступления будут 
судом оправданы. Указанное правило воспроизведено в уголовных кодек
сах ряда союзных республик (ст. 34 УК УССР, ст. 29 УК БССР, ст. 32 УК 
Турк. ССР, ст. 38 УК Узб. ССР, ст. 36 УК Груз. ССР, ст. 35 УК Арм. ССР).

(Согласно статьи 22 Основных начал уголовного 
законодательства41) наказание в виде ссылки или 
высылки применяется судами к определенным лицам: 
даже в том случае, если они будут судом оп
равданы за отсутствием в их действиях состава пре
ступления, т. е. по формальным основаниям, но в то 
же время являются, по мнению суда, социально-опас
ным элементом. — Б. Я.).

4°) Там же, стр. 81—82.
41) Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных: 

республик, Госиздат, 1927, М.—Л., стр. 131.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЕЙ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА
ПО ПРИНЦИПУ АНАЛОГИИ 42)

(Статья) 16. Если то или иное общественно-опасное действие прямо не 
предусмотрено настоящим Кодексом, то основания и пределы ответствен
ности за него определяются применительно к тем статьям Кодекса, кото
рые предусматривают наиболее сходные по роду преступления.

(На основании этой статьи любое лицо, которое со
вершило какое-либо действие, не запрещенное совет
ским Уголовным Кодексом, но каковое по свободному 
усмотрению суда или следственных органов может 
быть признано опасным для советского государства, 
предается суду и осуждается по какой-либо статье 
Уголовного Кодекса, наиболее подходящей к данному 
действию, т. е. в данном случае применяется принцип 
аналогии. — Б. Я.) .

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ *), ПРИМЕНЯЕМЫХ 
ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, 

СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 43)

20. Мерами социальной защиты судебно-исправительного характера 
являются:

а) объявление врагом трудящихся с лишением гражданства со
юзной республики, и, тем самым, гражданства Союза ССР и обязательным 
изгнанием из его пределов;

б) лишение свободы в исправительно-трудовых лагерях в отда
ленных местностях Союза ССР;

в) лишение свободы в общих местах заключения;
г) исправительно-трудовые работы без лишения свободы ♦*) ;
д) поражение политических и отдельных гражданских прав;

♦)В постановлениях ЦИК и СНК СССР, начиная с постановления 8 мая 
1934 г. о дополнении Положения о преступлениях государственных ста
тьями об измене родине (СЗ СССР № 33, ст. 255), вместо термина «мера со
циальной защиты судебно-исправительного характера» употребляется тер
мин «наказание».

♦♦) В соответствии с тем, что Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, 
утвержденный ВЦИК и СНК РСФСР 1 августа 1933 г. (СУ № 48, ст. 208), 
заменил термин «принудительные работы» термином «исправительно-тру
довые работы», что в большинстве последующих законодательных актов, 
в частности в изменениях Уголовного Кодекса, также проводилась такая 
же замена (СУ 1934 г., № 9, ст. 51; № 27, ст. 157; № 42, ст.259 и др.), она 
проведена по всему тексту Кодекса.

42) Уголовный Кодекс РСФСР, Госюриздат, М., 1952, стр. 6. 
Там же, стр. 7.
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е) удаление из пределов Союза ССР на срок;
ж) удаление из пределов РСФСР или из пределов отдельной 

местности с обязательным поселением в других местностях или без этого- 
или с запрещением проживания в отдельных местностях либо без такого, 
запрещения;

з) увольнение от должности с запрещением занятия той или дру
гой должности или без такого запрещения;

и) запрещение занятия той или иной деятельностью или промыс
лом;

к) общественное порицание;
л) конфискация имущества — полная или частичная;
м) денежный штраф;
н) возложение обязанности загладить причиненный вред;
о) предостережение. (20 мая 1930 г., СУ № 26, ст. 344).
Примечание. Верховному суду Союза ССР, Верховному су

ду РСФСР, краевым и областным судам, железнодорожным и вод
но-транспортным судам и военным трибуналам принадлежит право 
в отношении лиц, осужденных за наиболее опасные преступления, 
определять лишение свободы в виде заключения в тюрьму. (20 сен
тября 1936 г., СУ № 20, ст. 131).

(К статье 20 Уголовного Кодекса Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года в 
качестве меры наказания введены ка
торжные работы. — Б. Я.).

21. Для борьбы с наиболее тяжкими видами преступлений, угрожающи
ми основам Советской власти и Советского строя, впредь до отмены Цент
ральным Исполнительным Комитетом Союза ССР, в случаях, специально 
статьями настоящего Кодекса указанных, в качестве исключительной меры 
охраны государства трудящихся применяется расстрел.

(К статье 21 Уголовного Кодекса Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года в 
качестве вида смертной казни, кроме расстре
ла, введено повешен ие. — Б. Я.).

22. Не могут быть приговорены к расстрелу лица, не достигшие восем
надцатилетнего возраста в момент совершения преступления, и женщины, 
находящиеся в состоянии беременности.

28 Лишение свободы устанавливается на срок от одного года до десяти 
лет ♦, а по делам шпионажа, вредительстве и диверсионных актов (ст. ст. 
58 1а, 58 в, 58 7 и 589 настоящего Кодекса) — на более длительные сроки, 
но не свыше 25 лет.

Лишение свободы на срок до трех лет отбывается в общих местах зак
лючения. Лишение свободы на срок от трех лет и выше отбывается в ис
правительно-трудовых лагерях.

В исключительных случаях, признав, что присужденный к лишению 
свободы на срок от трех лет и выше явно непригоден для физического

♦) См. Указы Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. 
(стр. 71—72) и от 9 июня 1947 г. (стр.74).
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труда или по степени своей социальной опасности не нуждается в направ
лении в исправительно-трудовой лагерь, суд вправе заменять лагерь об-- 
щим местом заключения особым постановлением об этом в приговоре. 
<20 мая 1930 г., СУ, ЛЪ 26, ст. 344; 20 мая 1938 г., СУ, № 11, ст. 141).

(Постановлением Центрального Исполнительного 
Комитета СССР от 2-го октября 1937 года (к ст. 28-й 
УК) предельный срок лишения свободы увеличен с 
10 до 25 лет. —Б. Я.).

30. Исправительно-трудовые работы без лишения свободы назначаются 
на срок от одного дня до одного года.

Время отбывания исправительно-трудовых работ, в том числе и по мес
ту работы осужденного, не засчитывается в общий трудовой стаж и в 
стаж для определения квалификации, а равно в стаж работы, дающей 
право по законодательству Союза ССР и РСФСР на получение пенсий и 
других льгот и преимуществ (надбавок к ставкам заработной платы за 
выслугу лет, дополнительного отпуска и т. п.).

Выплата надбавок к ставкам заработной платы за выслугу лет за вре
мя отбывания исправительно-трудовых работ приостанавливается.
(20 августа 1935 г., СУ № 20, ст. 192).

Примечание. К военнослужащим среднего, старшего, высше
го и младшего сверхсрочной службы кадрового начальствующего 
состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а также к военнослу
жащим кадрового рядового и младшего начальствующего срочной 
службы состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии исправитель
но-трудовые работы без лишения свободы не применяются. Вместо 
исправительно-трудовых работ к указанным военнослужащим при
меняется арест на срок до двух месяцев, отбываемый в порядке, ус
тановленном для отбывания военнослужащими дисциплинарного 
ареста.
(30 ноября 1930 г., СУ № 61, ст. 749).

35. Удаление из пределов РСФСР или из пределов отдельной местности 
с обязательным поселением или запрещением проживать в других мест
ностях или без этих ограничений в соединении с исправительно-трудовы
ми работами может применяться судом в отношении тех осужденных, ос
тавление которых в данной местности признается судом общественно
опасным.

Удаление из пределов РСФСР или из пределов отдельной местности, 
с обязательным поселением в других местностях, назначается на срок от 
трех до десяти лет; эта мера в качестве дополнительной может применять
ся лишь на срок до пяти лет. Удаление из пределов РСФСР или из пре
делов отдельной местности с обязательным поселением в других местнос
тях в соединении с исправительно-трудовыми работами может применять
ся только в качестве основной меры социальной защиты. Удаление из пре
делов РСФСР или из пределов отдельной местности с запрещением про
живать в тех или иных местностях или без этого ограничения назначает
ся на срок от одного года до пяти лет.

Если одна из этих мер назначается судом в качестве дополнительной 
к лишению свободы, то начало определенного судом срока этой дополни
тельной меры считается со дня отбытия заключения.
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Те из присужденных к удалению из пределов отдельной местности с 
обязательным поселением в других местностях, которые отбывают лише
ние свободы в исправительно-трудовых лагерях, по отбытии срока лише
ния свободы) поселяются в районе лагеря на срок, до истечения которого 
они лишены права свободного выбора места жительства. Они должны быть 
наделены землей или им должна быть предоставлена оплачиваемая работа.

Удаление из пределов РСФСР, а также удаление из пределов отдель
ной местности во всех его видах не может применяться к лицам, не достиг
шим шестнадцати лет. (20 мая 1930 г., СУ № 26, ст. 344).

(По статье 35-й Уголовного Кодекса осуждался «со
циально-опасный элемент» в административном по
рядке, т. е. без суда — милицейскими особыми трой
ками, созданными при областных управлениях мили
ции. К этой категории принадлежали: лица, нару
шившие паспортную систему, бежавшие из колхозов 
и т. д. — Б. Я.).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ 
КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 44)

58* Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к 
свержению, подрыву или ослаблению власти Рабоче-Крестьянских Со
ветов и избранных ими, на основании Конституции Союза СОР и конститу
ций союзных республик, рабоче-крестьянских правительств Союза ССР, 
союзных и автономных республик, или к подрыву или ослаблению внеш
ней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, политических 
и национальных завоеваний пролетарской революции.

В силу международной солидарности интересов всех трудящихся такие 
же действия признаются контрреволюционными и тогда, когда они нап
равлены на всякое другое государство трудящихся, хотя бы и не входя
щее в Союз ССР (6 июня 1927 г., СУ № 49, ст. 330).

581а. Измена родине, т. е. действия, совершенные гражданами Союза 
ССР в ущерб военной мощи Союза ССР, его государственной независимос
ти или неприкосновенности его территории, как-то: шпионаж, выдача во
енной или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или 
перелет за границу караются —

высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с конфиска
цией всего имущества, а при смягчающих обстоятельствах«—

*) Глава первая введена в действие со времени вступления в силу По
ложения о преступлениях государственных, принятого 3-й Сессией III со
зыва Центрального Исполнительного Комитета СССР 25 февраля 1927 г. 
(СЗ СССР 1927 г., № 12, ст. 123).

44) Там же, стр. 18 и сл. 
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лишением свободы на срок десять лет**) с конфискацией всего 
^имущества (20 июля 1934 г., СУ № 30, ст. 173) *♦♦).

Ъ8 *б. .Те же преступления, совершенные военнослужащими, караются 
высшей мерой уголовного наказания — расстрелом с конфискацией всего 
имущества. (20 июля 1934 г., СУ № 30, ст. 173).

58 !в. В случае побега или перелета за границу военнослужащего, со
вершеннолетние члены его семьи, если они чем-либо способствовали гото
вящейся 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 конфиска
цией всего имущества.

Остальные совершеннолетние члены семьи изменника, совместно с ним 
проживавшие или находившиеся на его иждивении к моменту совершения 
преступления — подлежат лишению избирательных прав и ссылке в отда
ленные районы Сибири на пять лет. (20 июля 1934 г., СУ № 30, ст. 173).

58 !г. Недонесение со стороны военнослужащего о готовящейся или со
вершенной измене — влечет за собой —

лишение свободы на десять лет.
Недонесение со стороны остальных граждан (не военнослужащих) пре

следуется согласно ст. 58 12. (20 июля 1934 г., СУ № 30, ст. 173).
58 2. Вооруженное восстание или вторжение в контрреволюционных це

лях на советскую территорию вооруженных банд, захват власти в центре 
или на местах в тех же целях и, в частности, с целью насильственно от
торгнуть от Союза ССР и отдельной союзной республики какую-либо часть 
ее территории или расторгнуть заключенные Союзом ССР с иностранными 
государствами договоры, влекут за собой —

высшую меру социальной защиты — расстрел или объявление вра
гом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением граж
данства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза- 
ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда, с допущени
ем, при смягчающих обстоятельствах, понижения до лишения 
свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или 
части имущества. (6 июня 1927 г., СУ № 49, ст. 330).

583. Сношения в контрреволюционных целях с иностранным государ
ством или отдельными его представителями, а равно способствование ка
ким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с 
Союзом ССР в состоянии войны или ведущему с ним борьбу путем интер
венции или блокады, влекут за собой —

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Ко
декса. (6 июня 1927 г., СУ № 49, ст. 330).

58 4. Оказание каким бы то ни было способом помощи той части между
народной буржуазии, которая, не признавая равноправия коммунистичес
кой системы, -приходящей на смену капиталистической системе, стремится 
к ее свержению, а равно находящимся под влиянием или непосредственно

*♦) См. ст. 28.
♦♦♦) Ст. ст. 58 *а—58*г введены в действие со времени введения в дей

ствие пост. ЦИК ССОР 8 июня 1934 г. (СЗ СССР № 38, ст. 256). 
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организованным этой буржуазией общественным группам и организациям; 
в осуществлении враждебной цротив Союза ОСР деятельности, влечет за' 
собой —

лишение свободы на срок не ниже трех лет с конфискацией все
го или части имущества, с повышением, при особо отягчающих 
обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты — 
расстрела или объявления врагом трудящихся, с лишением граж
данства союзной республики и, тем самым, гражданства Союза 
ССР и изгнанием из пределов Союза ССР навсегда, с конфиска
цией имущества. (6 июня 1927 г., СУ № 49, ст.330).

585. Склонение иностранного государства или каких-либо в нем об
щественных групп, путем сношения с их представителями, использования 
фальшивых документов или иными средствами, к объявлению войны, во
оруженному вмешательству в дела Союза ССР или иным неприязненным 
действиям, в частности: к блокаде, к захвату государственного имущества 
Союза ССР или союзных республик, разрыву дипломатических сношений, 
разрыву заключенных с Союзом ССР договоров и т. п. влечет за собою — 

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Ко
декса. (6 июня 1927 г., СУ № 49, ст. 330).

58 6. Шпионаж, т. е. передача, похищение или собирание с целью пере
дачи сведений, являющихся по своему содержанию специально охраня
емой государственной тайной, иностранным государствам, контрреволюци
онным организациям или частным лицам, влечет за собой —

лишение свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего- 
или части имущества, а в тех случаях, когда шпионаж вызвал 
или мог вызвать особо тяжелые последствия для интересов Союза 
ССР — высшую меру социальной защиты — расстрел или объяв
ление врагом трудящихся, с лишением гражданства союзной 
республики и, тем самым, гражданства Сйюза ССР и изгнанием 
из пределов Союза ССР, навсегда, с конфискацией имущества.

Передача, похищение или собирание с целью передачи экономических 
сведений, не составляющих по своему содержанию специально охраняе
мой государственной тайны, но не подлежащих оглашению по прямому 
запрещению закона или распоряжению руководителей ведомств, учрежде
ний и предприятий, за вознаграждение или безвозмездно, организациям 
и лицам, указанным выше, влекут за собой —

лишение свободы на срок до трех лет. (6 июня 1927 г., СУ № 49, 
ст. 330)

Примечание 1. Специально охраняемой государственной тай
ной считаются сведения, перечисленные в особом перечне, утверж
даемом Советом Народных Комиссаров Союза ССР по согласованию 
с советами народных комиссаров союзных республик и опубликовы
ваемом во всеобщее сведение. <6 июня 1927 г., СУ № 49; ст. 330).

Примечание 2. В отношении шпионажа лиц, упомянутых в 
ст. 193 *) настоящего Кодекса, сохраняет силу ст. 103 24 того же Ко
декса (9 января 1928 г., СУ № 12, ст. 108)i.

587. Подрыв государственной промышленности, транспорта, торговли, 
денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, совер. 
шенный в контрреволюционных целях путем соответствующего использо— 
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вания государственных учреждений и предприятий или противодействия 
их нормальной деятельности, а равно использование государственных уч
реждений и предприятий или противодействия их нормальной деятельно
сти, совершаемое в интересах бывших собственников или заинтересован
ных капиталистических организаций, влекут за собою —

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Ко
декса. (6 июня 1927 г., СУ № 49, ст. 330).

588. Совершение террористических актов, направленных против пред
ставителей Советской власти или деятелей революционных рабочих и 
крестьянских организаций и участие в выполнении таких актов, хотя бы 
и лицами, не принадлежащими к контрреволюционной организации, вле
кут за собой —

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Ко
декса. (6 июня 1927 г., СУ № 49, ст. 330).

589. Разрушение цли повреждение с контрреволюционной целью взры
вом, поджогом или другими способами железнодорожных или иных путей 
и средств сообщения, средств народной связи, водопровода, общественных 
складов и иных сооружений или государственного, или общественного 
имущества влечет за собою —

меры социальной защиты, указанные в ст. 58 2 настоящего Кодек
са. (6 июня 1927 г., СУ № 49, ст. 330).

58 1° Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, под
рыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных 
контрреволюционных преступлений (ст. ст. 582—589 настоящего Кодекса), 
а равно распространение или изготовление или хранение литературы того 
же содержания влекут за собою —

лишение свободы на срок не ниже шести месяцев.
Те же действия при массовых волнениях или с использованием религи

озных или национальных предрассудков масс, или в военной обстновке, 
или в местностях, объявленных на военном положении, влекут за собою —

меры социальной защиты, указанные в статье 582 настоящего 
Кодекса. (6 июня 1927 г., СУ № 49, ст. 330).

58 12. Недонесение о достоверно известном готовящемся или совершен
ном контрреволюционном преступлении влечет за собою —

лишение свободы на срок не ниже шести месяцев. (6 июня 
1927 г., СУ № 49, ст. 330).

58 13. Активные действия или активная борьба против рабочего класса 
и рёволюционного движения, проявленные на ответственной или секрет
ной (агентура) должности при царском строе или у контреволюционных 
правительств в период гражданской войны, влекут за собою —

меры социальной защиты, указанные в ст. 582 настоящего Ко
декса. (6 июня 1927 г., СУ № 49, ст. 330).

5814. Контрреволюционный саботаж, т. е. сознательное неисполнение 
кем-либо определенных обязанностей или умышленно небрежное их ис
полнение со специальной целью ослабления власти правительства и дея
тельности государственного аппарата, влечет за собою —

лишение свободы на срок не ниже одного года, с конфискацией 
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всего или части имущества, с повышением при особо отягчающих 
обстоятельствах, вплоть до высшей меры социальной защиты — 
расстрела с конфискацией имущества. (6 июня 1927 г., СУ № 49, 
ст. 330).

(Статья 58 Уголовного Кодекса РСФСР говорит о 
всех видах контрреволюционных преступлений, пре
дусмотренных советским Уголовным кодексом. Особо 
заслуживают внимания пункты 581 и 581в.

Пункт 581 устанавливает, что в силу международной 
солидарности интересов всех трудящихся контррево
люционными признаются и те действия, которые на
правлены против всякого другого государства трудя
щихся, хотя бы и не входящего в Советский Союз. 
Следовательно, любое лицо, принимающее участие в 
гражданской войне в иностранном государстве против 
коммунистов или действующее против коммунисти
ческой партии (независимо от того, гражданином ка
кой страны оно является), как только оно попадет в 
руки советских властей, привлекается к судебной от
ветственности по статье 58 Уголовного Кодекса и 
осуждается к лишению свободы или смертной казни.

581в устанавливает, что совершеннолетние члены 
семьи «изменника родины», совместно с ним прожи
вающие и находящиеся на его иждивении к моменту 
совершения преступления, если они даже не знали о 
готовящейся измене, — подлежат лишению избира
тельных прав и ссылке в отдаленные районы Сибири 
на пять лет, а если чем-либо способствовали или 
хотя бы знали о готовящейся или совершенной изме
не, но не довели об этом до сведения власти, карают
ся лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, 
с конфискацией всего имущества. Это положение про
водит принцип мести советского государства в отно
шении невиновных родственников, членов семьи на
рушившего этот закон.

По статье 58 Уголовного Кодекса в СССР осужде
ны миллионы людей, составляющие большинство 
«населения» в лагерях страны. — Б. Я.).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ ИНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 45)

60. Неплатеж в установленный срок налогов и сборов по обязательному 
окладному страхованию, несмотря на наличие к тому возможности, в слу
чае применения мер взыскания в виде описи имущества или продажи опи-

45) Там же, стр. 26 и сл. 
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санного имущества с торгов хотя бы один раз в предшествующем или те
кущем окладном году, влечет за собой —

в первый раз — 
штраф в размере тех же платежей; 
во второй раз — 
исправительно-трудовые работы на срок до шести месяцев или 
штраф в двойном размере тех же платежей.

Те же действия, совершаемые группой лиц по предварительному согла
шению, а также совершаемые хотя бы и без предварительного соглашения 
лицами, принадлежащими к хозяйствам, отнесенным специальными зако
нами (на основе Положения о сельскохозяйственном налоге) к числу ку
лацких, или лицами, облагаемыми подоходным налогом по расписанию 
№ 3 —

лишение свободы или исправительно-трудовые работы на срок 
до одного года или штраф не свыше десятикратного размера при
читающихся платежей. (30 марта 1930 г., СУ № 16, ст. 192).

61. Отказ от выполнения повинностей, общегосударственных заданий 
или производства работ, имеющих общегосударственное значение, — 

штраф ♦), налагаемый соответствующим органом власти в преде
лах до пятикратного размера стоимости наложенного задания, 
повинности или работы;
во второй раз — лишение свободы или исправительно-трудовые 
работы сроком до одного года;
те же действия, совершенные кулацкими элементами хотя бы и 
в первый раз, или же другими лицами при отягчающих обстоя
тельствах; сговор группы лиц или оказание активного сопротив
ления органам власти в проведении повинностей, заданий или 
работ , — лишение свободы на срок до двух лет с конфискацией 
всего или части имущества, со ссылкой или без таковой. 
(15 февраля 1931 г., СУ № 9, ст. 102).

(Как видно из текста, статья 60 предусматривает 
наказание за неплатеж в установленный срок нало
гов и сборов, несмотря на наличие к тому возможно
сти; статья 61 — за отказ от выполнения повинностей, 
общегосударственных заданий или производства ра
бот, имеющих общегосударственное значение.

По статье 60-й и 61-й, часть третья, привлекались 
к ответственности так называемые «кулацкие эле
менты», т. е. крестьяне, облагаемые в период кол
лективизации сельскохозяйственными налогами в ин
дивидуальном порядке или в порядке так называе
мого «твердого задания». Этим крестьянам, кроме 
сельскохозяйственного налога, давалось задание по 
подписке на заем и другие обложения. По выполне
нии первого задания им давалось второе; по выпол-

*) Штрафы за невыполнение обязательных поставок и т. п. налагаются 
судом в порядке особого производства (СЗ СССР, 1937, стр. 120). 
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нении второго они получали третье. Это продолжа
лось до тех пор, НОка крестьяне не могли выполнить 
заданий, после чего их привлекали к судебной от
ветственности за невыполнение. Как правило, суд 
осуждал их к различным срокам концентрационных 
лагерей с конфискацией имущества.

По статье 61-й привлекались к ответственности, 
главным образом, крестьяне среднего достатка, кото
рые не хотели вступать в колхозы. Они получали 
твердые задания по сдаче зерна, картофеля, мяса, 
яиц, молока и даже ягод и грибов, а также по заго
товке и вывозу леса. Все эти задания были настоль
ко велики, что крестьяне не могли выполнить их. О 
размерах этих заданий, можно судить по таким при
мерам: на одну корову крестьянин Получал задание 
доставить на молочный пуйкт 3—4 и даже 5 тысяч 
литров молока в год, в то время, как корова могла 
дать за весь год максимум полторы тысячи литров. 
Об этом знали и сельские советы, дававшие эти за
дания, но никакие справки от ветеринаров, что дой
ная корова дает молока в два — три раза меньше, 
или что корова больная, или ялоВая, оправданием 
не служили ни до суда, ни на суде, ни позже в кас
сационных инстанциях. Выход из положения для 
крестьянина оставался один — вступление в колхоз, 
ибо все вступившие в него полностью освобождались 
от полученных твердых заданий, а лица, отказавшие
ся от вступления в колхоз, привлекались к суду за 
невыполнение налогов.

Таким образом, в 1931—1933 гг. миллионы крестьян, 
не желавших вступать в колхозы, были осуждены 
«народными» судами как «злостные неплательщики 
государственнык Заданий». Обвиняемые, как прави
ло, приговаривались к лишению свободы сроком на 
Два года с конфискНциёй иМуЩёётва и, в большин
стве случаев, с последующей ёсылкой в отдаленные 
места Сибири или Севера Европейской части Совет
ского Союза. Имущество осужденного забиралось в 
колхозы, а семья выбрасывалась На улицу.

После 1933 г., когда коллективизация была закон
чена, статьи 60 и 61 Уголовного Кодекса совершенно 
исчезли из судебной практики. — В. Я.).
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’ЗАКОН ОТ 7 АВГУСТА 1932 г. ОБ ОХРАНЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ *«)

За последнее время участились жалобы рабочих и колхозников на хи
щений (воровство) грузов йа железнодорОзквЫи и йодном трайсйорТе и хи
щения (воровство) кооперативного и колхозного имущества со стороны ху
лиганствующих и вообще противообщественных элементов. Равным обра
зом участились жалобы на насилия и угрозы кулацких элементов в отно
шении колхозников, нежелающих выйти из колхозов и чёстнО и самоот
верженно работающих за укрепление последних.

ЦИК и CHiK Союза ССР считают, что общественная собственность (го
сударственная, колхозная, кооперативная) является основой советского 
строя, она священна и неприкосновенна, и люди, покушающиеся на об
щественную собственность, должны быть рассматриваемы, как враги наро
да, ввйду че^о решительная борьба с расхитителями общественного иму
щества яйляется первейшей обязанностью органов Советской власти.

Исходя из этих соОбрйжейий И идя навстречу требованиям рабочих и 
колхозников, ЦИК и СНК Союза ССР постановляют:

I

1. Приравнять по своему значению грузы на железнодорожном и вод
ном транспорте к имуществу государственному и всемерно усилить охрану 
этик грузов.

Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение грузов на 
зкёйезнодорожном и водном транспорте высшую меру социальной защи
ты— расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смягча- 
Ющйх обстоятельствах ййШёниём свободы на срок не ниже 10 лет с кон
фискацией имущества.

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по делам о 
хищении грузов на транспорте.

II

1. Приравнять по своему значению имущество колхозов и кооперати
вов (урожай на полях, общественные запасы, скот, кооперативные скла
ды и магазины и т. п. ) к имуществу государственному и всемерно усилить 
охрану этого имущества от расхищения.

2. Применять в качестве меры судебной репрессии за хищение (воров
ство) колхозного и кооперативного имущества высшую меру социальной 
защиты — расстрел с конфискацией всего имущества и с заменой при смяг
чающих обстоятельствах лишением свободы на срок не ниже 10 лет с кон
фискацией Всего имущества.

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по ДёЛам о 
.хищении колхозного и кооперативного имущества.

III
1. Повести решительную борьбу с теми противообщественными кулац

ко-капиталистическими элементами, которые применяют насилия и угрозы

4в) Постановление ЦИК и Совнаркома от 7. VIII. 1932, см. «Правду» от 
3. VIII. 1932.
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или проповедуют применение насилия или угроз к колхозникам с целью» 
заставить последних выйти из колхоза, с целью насильственного разруше
ния колхоза. Приравнять эти преступления к государственным преступ
лениям.

2. Применять в качестве меры судебной репрессии по делам об охране- 
колхозов и колхозников от насилий и угроз со стороны кулацких: и др; 
противообщественных элементов лишение свободы от 5 до 10 лет с заклю
чением в концентрационный лагерь.

3. Не применять амнистии к преступникам, осужденным по этим делам..
Председатель ЦИК Союза ССР М. Калинин
Председатель СНК Союза ССР В. -Молотов (Скрябин) 
Секретарь ЦИК Союза ССР А. Енукидзе

7 августа 1932 г.

(Вышеприведенное постановление известно» под* 
названием «Закон от 7 августа». Этот закон явился 
переломным моментом в истории развития юриспру
денции Советского Союза. До его введения проводи
лась так называемая политика «исправления», пос
ле — наступила эпоха «наказания и устрашения». 
Концентрационные лагери наполнились миллионами 
заключенных, ссылаемых за кражу килограмма хле
ба, литра молока, сбора колосьев, оставшихся на кол
хозном поле после уборки урожая, или взятого коча
на капусты, оставленного в огороде. Рабочие заводов 
и фабрик ссылались в концлагери за то, что они 
уносили с производства домой обрезки досок, нес
колько гвоздей, моток ниток или какие-либо отходы, 
валявшиеся на фабричной свалке.

Минимальный срок наказания по этому закону 
составлял 10 лет. — Б. Я.).

ЗАКОН О ЗАМЕНЕ ВЫСШЕЙ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ (РАССТРЕЛА) 
ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ ДО 25 ЛЕТ 47)

§ 1. Действующим уголовным законодательством СССР и союзных рес
публик для борьбы со шпионажем, вредительством, с попытками органи
зации взрывов, крушений, поджогов с человеческими жертвами и других 
диверсионных актов установлены в качестве мер уголовного наказания — 
лишение свободы на срок не свыше 10 лет, а для наиболее тяжких видоа 
государственных преступлений — высшая мера наказания (расстрел).

В целях дальнейшей борьбы с такого рода преступлениями и предо
ставления суду возможности избирать по этим преступлениям не только» 
высшую меру наказания (расстрел), но и лишение свободы на более дли
тельные сроки, ЦИК СССР постановляет:

47) Уголовный Кодекс РСФСР, Госюриздат, М., 1952, стр. 84.
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Я. Во изменение ст. 18 «Основных начал уголовного законодательст
ва СССР и союзных республик» установить в качестве меры уголовного на
казания лишение свободы на срок не свыше 25 лет.

2. Предложить центральным исполнительным комитетам союзных рес
публик привести свое законодательство в соответствие с настоящим поста
новлением. (Постановление ЦИК СССР 2 октября 1937 г., СЗ СССР Na 66, 
ист. 297).

(Как следует из текста постановления, мотивами 
введения вместо расстрела увеличения срока нака
зания до 25 лет послужили гуманные намерения. Но 
при существующих условиях в лагерях СССР 25-лет
нее заключение является, конечно, той же, но только 
медленной смертью. — Б. Я.).

УКАЗ 0 ПРИВЛЕЧЕНИИ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 48)

§ 1. В целях быстрейшей ликвидации преступности среди несовершен
нолетних, ЦИК и СНК СССР постановляет:

1. Несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, уличенных в 
«совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, 

■в убийстве или в попытках к убийству привлекать к уголовному суду с 
применением всех мер уголовного наказания.

2. Лиц, уличенных в подстрекательстве или в привлечении несовершен« 
ио летних к участию в различных преступлениях, а также в понуждении 
несовершеннолетних к занятию спекуляцией, проституцией, нищенством 
и т. п. карать тюремным заключением не ниже пяти лет. (Пост. ЦИК и СНК 
СССР 7 апреля 1935 г., СЗ СССР Ne 19, ст. 155).

§2. Несовершеннолетних, начиная с двенадцатилетнего возраста, ули
ченных в совершении действий (развинчивании рельсов, подкладывании на 
рельсы разных предметов и т. п.), могущих вызвать крушение поездов, 
привлекать к судебной ответственности с применением всех мер уголов
ного наказания. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 декаб
ря 1940 г., «Ведомости Верховного Совета СССР», 1940 г., Ns 52).

(Закон от 7 апреля 1935 года был первым законом 
о привлечении к судебной ответственности несовер
шеннолетних. Если ранее в концентрационные лаге
ри несовершеннолетние направлялись по решению 
только внесудебных органов, то теперь, по новому 
закону, поступление несовершеннолетних в концла- 
гери получило широкие размеры на «законных ос
нованиях». — Б. Я.).

48) Там же, стр. 82.
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УКАЗ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ” 
учащихся ремесленных, железнодорожных училищ: 
И ФЗО ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И САМОВОЛЬНЫЙ 

УХОД ИЗ ШКОЛЫ 49)

Учащиеся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО за са
мовольный уход из училища (школы), а также за систематическое и гру
бое нарушение школьной дисциплины, повлекшее исключение из учили
ща (школы), подвергаются по приговору суда заключению в трудовые ко»- 
лонии сроком до одного года.

(На основании этого указа стали посылать в кон- 
лагери несовершеннолетних за нарушение дисципли
ны и самовольный уход из училищ, независимо от 
их возраста при наличии только того обстоятельства,, 
что они являются учениками ремесленных и желез
нодорожных школ. По закону о трудовых резервах 
в эти училища мобилизуются дети с 1.4-летнего воз
раста, но из практики известно, что в училища попа
дали и 13-летние. — Б. Я).

УКАЗ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСО
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ С 14-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА ЗА ВСЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 50)

§ 3. Установить, что за преступления, не предусмотренные в постанов
лении ЦИК и Совнаркома СССР от 7 апреля 1'936 г. «О мерах борьбы с- 
преступностью среди несовершеннолетних» и Указе Президиума Верховно
го Совета СССР от 10 декабря 1940 г. «Об уголовной ответственности несо
вершеннолетних за действия, могущие вызвать крушение поездов», несо
вершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности, начиная е 
14-летнего возраста. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 
1941 г., «(Ведомости Верховного Совета СССР», 1941 г., № 25).

(Этот указ фактически закончил серию постанов
лений и указов правительства об уголовной ответ
ственности несовершеннолетних за умышленно со
вершенные преступления. — Б. Я.).

УКАЗ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НЕ ТОЛЬКО ЗА УМЫШЛЕННЫЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НО И ЗА НЕОСТОРОЖНЫЕ 51)

§ 4. Из представления Прокурора СССР и постановления Пленума Вер
ховного Суда СССР от 20 марта 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР*

49) Там же, изд. 1950 г., стр. 164.
50) Там же, изд. 1952 г., стр. 83.
51) Там же.
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устанавливает, что Верховный суд СССР при рассмотрении дел о преступ
лениях несовершеннолетних, предусмотренных постановлением > ЦИК и 
СНК СССР от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с преступностью среди 
несовершеннолетних», исходят из того, что несовершеннолетние подлежат 
судебной ответственности лишь в тех случаях, когда они совершили пре
ступление умышленно.

Президиум Верховного Совета СССР разъясняет, что такое примене
ние Верховным судом СССР постановления ЦИК и СНК СССР от 7 ап
реля 1935 г. «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолет
них» не соответствует тексту закона, вводит непредусмотренные зако
ном ограничения и находится в противоречии со статьей 6 Основных на
чал Уголовного Законодательства Союза ССР и союзных республик, со
гласно которой уголовная ответственность наступает как в случаях со
вершения преступления умышленно, так и по неосторожности.

Президиум Верховного Совета СССР предлагает Верховному суду 
СССР применять постановление ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. 
«О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних» в точном 
соответствии с текстом закона и с действующим уголовным законода
тельством СССР.

Настоящим Указом не отменяется установленный для несовершеннолет
них порядок отбывания наказания в детских исправительно-трудовых 
колониях. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1941 г., 
«Ведомости Верховного Совета СССР», № 32 от 18 июля 1941 г.).

§ 5. См. постановление Пленума Верховного суда СССР от 17 февраля 
1948 г. № 4/2/У «О применении Указов Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 июля 1947 г. в отношении несовершеннолетних».

(Этим указом несовершеннолетние, совершившие 
преступление, несут за них ответственность наравне 
со взрослыми. — Б. Я.).

УКАЗ О ПЕРЕХОДЕ НА 8-ЧАСОВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 7-ДНЕВНУЮ 
НЕДЕЛЮ И О ЗАПРЕЩЕНИИ САМОВОЛЬНОГО УХОДА РАБОЧИХ И 

СЛУЖАЩИХ С ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 52)

Согласно представления Всесоюзного Центрального Совета Профес
сиональных Союзов — Президиум Верховного Совета СССР постанов
ляет:

1. Увеличить продолжительность рабочего дня рабочих и служащих 
во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях 
и учреждениях:

с семи до восьми часов — на предприятиях с семичасовым рабочим 
днем,

с шести до семи часов — на работах с шестичасовым рабочим днем, 
за исключением профессий с вредными условиями труда, по спискам, ут
верждаемым СНК СССР,

с шести до восьми часов — для служащих учреждений,
с шести до восьми часов — для лиц, достигших 16-ти лет.

52) Там же, изд. 1950, стр. 157.
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2. Перевести во всех государственных, кооперативных и общественных 
предприятиях и учреждениях работу с шестидневки на семидневную неде
лю, считая седьмой день недели — воскресенье — днем отдыха.

3. Запретить самовольный уход рабочих и служащих из государственных, 
кооперативных и общественных предприятий и учреждений, а также само, 
вольный переход с одного предприятия на другое или из одного учрежде
ния в другое.

Уход с предприятия и учреждения или переход с одного предприятия 
на другое и из одного учреждения в другое может разрешить только ди
ректор предприятия или начальник учреждения.

4. Установить, что директор предприятия и начальник учреждения имеет 
право и обязан дать разрешение на уход рабочего и служащего с пред
приятия или учреждения в следующих случаях:

а) когда рабочий, работница или служащий согласно заключению вра
чебно-трудовой экспертной комиссии не может выполнять прежнюю работу 
вследствие болезни или инвалидности, а администрация не может предо
ставить ему другую подходящую работу в том же предприятии или учреж
дении, или когда пенсионер, которому назначена пенсия по старости, же
лает оставить работу,

б) когда рабочий, работница или служащий должен прекратить работу 
в связи с зачислением его в высшее или среднее специальное учебное заве
дение.

Отпуска работницам и женщинам служащим по беременности и родам 
сохраняются в соответствии с действующим законодательством.

5. Установить, что рабочие и служащие, самовольно ушедшие из госу
дарственных, кооперативных и общественных предприятий или учрежде
ний, предаются суду и по приговору народного суда подвергаются тюрем
ному заключению сроком от двух месяцев до четырех месяцев.

Установить, что за прогул без уважительной причины рабочие и слу
жащие государственных, кооперативных и общественных предприятий и 
учреждений предаются суду и по приговору народного суда караются ис
правительно-трудовыми работами по месту работы на срок до шести меся
цев с удержанием из заработной платы до 25%.

В связи с этим отменить обязательное увольнение за прогул без уважи
тельных причин.

Предложить народным судам все дела, указанные в настоящей статье, 
рассматривать не более, чем в пятидневный срок, и приговоры по этим де
лам приводить в исполнение немедленно.

6. Установить, что директора предприятий и начальники учреждений за 
уклонение от предания суду лиц, виновных в самовольном уходе с пред
приятия или из учреждения, и лиц, виновных в прогулах без уважительных 
причин, — привлекаются к судебной ответственности.

Установить также, что директора предприятий и начальники учрежде
ний, принявшие на работу укрывающихся от закона лиц, самовольно ушед
ших с предприятий и из учреждений, подвергаются судебной ответствен
ности.

7. Настоящий Указ входит в силу с 27 июня 1940 г.

(Этим указом были полностью ликвидированы все 
свободы рабочих и служащих, завоеванные в ре
зультате революции.

Рабочие и служащие были лишены права уходить
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с места работы и за самовольное оставление работы 
подвергались тюремному заключению по приговору 
суда на срок от 2 до 4 месяцев, а за прогул без ува
жительных причин приговаривались к исправитель
но-трудовым работам на срок до шести месяцев по 
месту работы с удержанием из заработной платы до 
25°/о.

На практике применение этого закона приняло та
кие формы, что любое опоздание на работу свыше 
чем на 20 минут влекло за собой предание суду; ни
какие причины не считались уважительными; опоз
дание поезда, трамвая, автобуса, болезнь родствен
ников и т. д. не принимались во внимание; мать, у 
которой заболел грудной ребенок, не пришедшая на 
работу, предавалась суду и попадала в тюрьму вмес
те с ребенком. Как пример можно привести тот факт, 
что в Ленинграде в женской тюрьме, находящейся 
на Арсенальной улице, дом № 9, осенью 1940 г. си
дело около тысячи женщин с грудными детьми. Сту
денты, поступившие на работу во время каникул и 
оставившие ее в сентябре без разрешения директоров 
предприятий и учреждений, где они во время кани
кул работали, ибо им было нужно приступить к за
нятиям в своих учебных заведениях, попадали под 
суд и приговаривались к тюремному заключению за 
самовольный уход с работы.

Всего по этому указу по СССР было осуждено нес
колько миллионов человек. Этот закон действует и 
в настоящее время, но на практике почти не приме
няется. — Б. Я.).

УКАЗ О РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ О ПРОГУЛАХ И САМОВОЛЬ
НОМ УХОДЕ БЕЗ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 53)

Установить, что дела о прогулах по неуважительным причинам и о са
мовольном уходе с предприятий и учреждений рассматриваются народными 
судьями единолично, без участия народных заседателей.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. Калинин.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. Горкин.

Москва, Кремль, 10 августа 1940 года. 
(Вышеприведенный указ фактически превращал 

судебный процесс по делам самовольного ухода и 
опозданий на работу из судебного акта в администра
тивный, единолично разрешаемый государственным 
чиновником. — Б. Я.).

23Т

53) «Правда», 11. VIII. 1940.



УКАЗ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХИЩЕНИЕ ГОСУДАР
СТВЕННОГО И ОБЩЕСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 54)

В целях установления единства законодательства об уголовной ответ
ственности за хищения государственного и общественного имущества и уси
ления борьбы с этими преступлениями, — 
Президиум Верховного Совета СССР постановляет :

1. Кража, присвоение, растрата или иное хищение государственного 
имущества —

карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок 
от семи до десяти лет с конфискацией имущества или без конфис
кации.

2. Хищение государственного имущества, совершаемое повторно, а равно 
совершенное организованной группой (шайкой) или в крупных размерах —

карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок 
от десяти до двадцати пяти лет с конфискацией имущества.

3. Кража, присвоение, растрата или иное хищение колхозного, коопера
тивного или иного общественного имущества —

карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок 
от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без кон
фискации.

4. Хищение колхозного, кооперативного или иного общественного иму
щества, совершаемое повторно, а равно совершенное организованной груп
пой (шайкой) или в крупных размерах —

карается заключением в исправительно-трудовом лагере на срок 
от восьми до двадцати лет с конфискацией имущества.

5. Недонесение органам власти о достоверно известном готовящемся или 
совершенном хищении государственного или общественного имущества, пре
дусмотренном статьями 2 и 4 настоящего Указа —

карается лишением свободы на срок от двух до трех лет или 
ссылкой на срок от пяти до семи лет.

(В результате издания настоящего Указа прекра
тили свое действие: «Закон от 7 августа 1932 г.» и 
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об уго
ловной ответственности за мелкие кражи на произ
водстве и хулиганство», в своей первой части. Пре
дусматриваемые ими наказания были поглощены 
нормами вышеприведенного Указа. Кроме того, пе
рестали применяться статьи: 116, 162, 165, 166, 166—А, 
167 и часть вторая статьи 169 Уголовного Кодекса 
РСФСР и соответствующие им статьи уголовных ко
дексов других союзных республик Советского Союза, 
ибо преступления, предусматриваемые ими, стали ка
раться по новому Указу более строго.

Как пример, можно указать на то, что если рань

54) Уголовный Кодекс РСФСР, Госюриздат, М., 1962, стр. 71.
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ше за мелкую кражу на производстве по примечанию 
к пункту «Е» статьи 162 Уголовного Кодекса давал
ся только штраф, то по Указу от 4 июня 1947 года 
за это же преступление полагалось заключение в 
исправительно-трудовой лагерь на срок от семи до 
десяти лет. — Б. Я.).

УКАЗ ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 55)

Историческая победа советского народа над врагом показала не только 
^возросшую мощь Советского государства, но и прежде всего исключитель
ную преданность Советской родине и Советскому Правительству всего на- 
»селения Советского Союза.

Вместе с тем международная обстановка за истекший период после капи
туляции Германии и Японии показывает, что дело мира можно считать 

»обеспеченным на длительное время, несмотря на попытки агрессивных эле
ментов спровоцировать войну.

Учитывая эти обстоятельства и идя навстречу пожеланиям профессио
нальных союзов рабочих и служащих и других авторитетных организаций, 
^выражающих мнение широких общественных кругов, — Президиум Вер
ховного Совета СССР считает, что применение смертной казни более не вык
рывается необходимостью в условиях мирного времени.

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Отменить в мирное время смертную казнь, установленную за преступ

ления действующими в СССР законами.
2. За преступления, наказуемые по действующим законам смертной 

казнью, применять в мирное , время заключение в исправительно-трудовые 
лагеря сроком на 25 лет.

3. По приговорам к смертной казни, не приведенным в исполнение до из
дания настоящего Указа, заменить смертную казнь, по определению выше

стоящего суда, наказанием, предусмотренным в статье 2нй настоящего 
Указа.

УКАЗ О ПРИМЕНЕНИИ СМЕРТНОЙ КАЗНИ К ИЗМЕННИКАМ 
РОДИНЫ, ШПИОНАМ, ПОДРЫВНИКАМ-ДИВЕРСАНТАМ 5в)

Ввиду поступивших заявлений от национальных республик, от профсою
зов, крестьянских организаций, а также от деятелей культуры о необходи
мости внести изменения в Указ об отмене смертной казни с тем, чтобы этот 
Указ не распространялся на изменников родины, шпионов и подрывников- 
диверсантов, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. В виде изъятия из Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
•26 мая 1947 г. об отмене смертной казни, допустить применение к изменни-

55) Там же, стр. 70. 
;5в) Там же. стр. 70—71. 

239



кам родины, шпионам, подрывникам-диверсантам смертной казни как выс— 
шей меры наказания.

2. Настоящий Указ ввести в действие со дня его опубликования..

УКАЗ О ВВЕДЕНИИ СМЕРТНОЙ КАЗНИ ЗА УМЫШЛЕННОЕ 
УБИЙСТВО 57)

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Учитывая ходатайства граждан и общественных организаций о приме
нении смертной казни к убийцам и в целях усиления охраны жизни: граж
дан, Президиум Верховного Совета СССР распространил действие Указа? 
Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1950 года «О применении 
смертной казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсан
там» на лиц, совершивших умышленное убийство при отягчающих, об,— 
стоятельствах.

57) «Правда», 7. V. 1954.
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В. Yakovlev

The Concentration Camps of the USSR

In his introduction the author explains that his woik is a complementary study 
to and development of the many works which have appeared on this subject in the 
free world. It is distinguished by two main features. First, it takes into consideration 
the defects, omissions and sometimes the complete absence of information on se* 
veral questions in previous works. Second, it is based mainly on the evidence of 
eyewitnesses who have had the good fortune to return safety to the free world in 
1953—1954.

The work is divided into three sections. The first describes the courts and extra- - 
legal processes which condemn and send persons to concentration camps. There 
is a short exposition of the basic principles of punitive policy in the USSR. The 
legal instances are enumerated and the types of Soviet prisons are described and 
the conditions prevailing in them. In addition a list of the different Soviet courts is 
given. This section also discusses the history and. development of Soviet concentra
tion camps throughout the Soviet era and the different characteristics of each period. 
Further, the author describes GULAG (The Chief Administration of Camps), the ad
ministration of camp groups and the central administration of individual camps. He 
considers the whole complex of GULAG, the relationship of the camps to one 
another, the system of numbering, mail communications, guards, living conditions 
and food distribution.

In the second and principal section of his work the author gives an alphabetical 
list of known camps with a description of each. The description includes the loca
tion of the camp or camp group, the climate and economic characteristics of the 
region. If the information is available, the author cites the camp number, the loca
tion of the administration and its separate buildings, their number, the number of 
prisoners, the work being done, etc. In the text 165 camps are described.

In the third section the original texts of Soviet government decrees of September 
19, 1919 on the establishment of the camps are published (for the first time), as 
well as the original texts of all the basic laws and individual articles of the Crimi
nal Code on the basis of which persons have been condemned in and out of the 
courts to be sent to concentration camps.

In addition to these sections the book contains maps on which the position of 
known GULAG camps is indicated, the plans of several individual ones and dia
grams illustrating the structure of GULAG, a camp group and an individual camp.

In his introduction the author explains that, although his description is based on 
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the evidence of eyewitnesses who have returned to the free world, it is nevertheless 
probable that several points in the description may not be entirely accurate nor 
fully explain the complicated and camouflaged GULAG and the camps subordinate 
•to it.

He writes:
We fully realize that our research can only partially clarify the juridical, 

administrative and organizational questions arising in connection with the 
system of forced labor, and can only partially reflect the enormous, carefully- 
hidden and constantly changing camp network on Soviet territory. Never
theless, we believe that both our general information, the rare documents we 
have discovered and the specific details of individual camps may be useful to 
researchers, jurists and politicians.
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В. Yakovlev

Die Konzentrationslager der UdSSR

In der Einleitung zu seinem Werk weist der Verfasser darauf hin, daß seine den 
Konzentrationslagern der UdSSR gewidmete Untersuchung gewissermaßen als Er
gänzung zur einschlägigen, in der Freien Welt erschienenen Literatur gedacht ist. 
Zweierlei Überlegungen waren dabei maßgeblich: der Verfasser trug dabei von den 
Ungenauigkeiten, den Lücken und dem vielfach auftretenden völligen Mangel an 
brauchbarem diesbezüglichem Material dn der ibereitis vorhandenen Literatur sowie 
dem Umstand, daß die vorliegende Untersuchung auf Grund von Aussagen lebender 
Zeugen, welche das Glück hatten, 1953—1954 in die Freie Welt zurückzukehren, vor
genommen wurde, Rechnung.

Das Buch besteht aus drei Teilen.
Der erste enthält die Kennzeichnung gerichtlicher und außergerichtlicher Instan

zen, welche das Urteil fällen und die Deportationen in die Konzentrationslager 
handhaben. In kurzer Form werden die Grundprinzipien der Strafpolitik der UdSSR 
geschildert, die gerichtlichen Instanzen aufgezählt und die Gefängnis-Typen und 
das Leben darin beschrieben. Im gleichen Teil wird die Geschichte der Entstehung 
und Entwicklung der Konzentrationslager behandelt, welche sich auf die Gesamt
dauer des Sowjetregimes bezieht und eine Charakteristik jeder einzelnen Epoche 
enthält. Anschließend werden die GULAG — die KZ-Hauptverwaltung — die Ver
waltung einzelner Lager-Gruppen und schließlich diejenige einzelner Lager-Punkte 
geschildert. Es folgt eine Übersicht über die Abteilungen der GULAG, der Lager
gruppen und der Lager selbst, eine Untersuchung über deren Funktionen und ihre 
Zusammenarbeit, die Numerierung der Lager, die Bewachung, die Zucht und die 
V erpflegungsnormen.

Der zweite Teil, der Hauptteil, enthält ein alphabetisches Verzeichnis der festge
stellten Lager und die Einzelbeschreibung eines jeden. Diese ist mit der Kennzeich
nung der geographischen Lage eines Lagers oder einer Lagergruppe, des Klimas 
und der wirtschaftlichen Eigenart des betreffenden Gebietes verbunden. Es werden, 
sofern sie bekannt sind, die Nummern der Lager, die Ortslage der Lagerverwaltun
gen und der Verwaltungen einzelner Punkte, ihre Anzahl, die Zahl der Strafgefan
genen, Anhaltspunkte über ihre arbeitsmäßige Verwendung sowie andere Einzel
heiten angegeben. Der Text enthält die Beschreibung von 165 Lagern.

Im dritten Teil sind Originaltexte der Verordnungen der Sowjetregierung vom 
19. 9. 1919 betreffs Einführung von Konzentrationslagern erstmalig veröffentlicht so
wie die Originaltexte aller Grundgesetze und die Texte einzelner Artikel des Straf
gesetzbuches, auf Grund derer gerichtliche und außergerichtliche Verurteilungen 

jju Konzentrationslager-Haft erfolgen, enthalten.
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Dem Buche sind Lagerkarten, Pläne einzelner Lager und Schemata beigelegt, wel
che die Struktur der GULAG, deT Lagergruppen und einzelner. Lager veranschau
lichen.

In seinem Vorwort weist der Verfasser darauf hin, daß, wenn auch seinen Aus
führungen die Aussage von in die Freie Welt heimgekehrten Zeugen zu Grunde ge
legt worden ist, es trotzdem anzunehmen ist, daß einige Einzelheiten nicht gerade 
genau behandelt worden sind und daß diese dem komplizierten und getarnten 
GULAG-Apparat samt den untergeordneten Lagern nicht völlig gerecht werden.

In der Vorrede schreibt der Verfasser:
„Wir legen uns genaue Rechenschaft darüber ab, daß von unserer Unter

suchung die rechtliche, verwaltungstechnische und organisatorische Seite des 
Zwangsarbeitssystems und ein Teil des sorgfältig verheimlichten und ständig 
wechselnden Lagersystems der UdSSR nur teilweise erfaßt werden. Trotzdem: 
hoffen wir, daß unsere Unterlagen allgemeiner Art und die von uns aufgefun
denen seltenen Dokumente sowie die konkreten Angaben über einzelne Lager 
für Forscher, Juristen und Politiker von Nutzen, sein, werden."
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Ъ. Yakovlev

Les camps de concentration de l'URSS

L'auteur explique dans sa préface que les recherches se rapportant aux camps de 
•concentration de l'URSS ont été faites pour compléter et développer la grande lit
térature du monde libre traitant ce problème. L'auteur a été dominé par deux con
sidérations: tenir compte des défauts, du manque et de l'absence totale de données 
concernant de nombreuses questions dans la littérature déjà existante ainsi que 
baser ses recherches sur des témoignages de témoins vivants qui ont eu la chance 
de revenir dans le monde libre en 1953—1954.

Le livre est divisé en trois parties.
Dans la première partie sont décrites les instances juridiques et extra juridiques 

que les condamnés au camp de concentration doivent subir. L'auteur explique brè- 
vement les principes fondamentaux de la politique pénale en URSS, énumère les 
instances juridiques et décrit les différents types ainsi que le régime des prisons 
soviétiques. Avec cela il donne une liste des Tribunaux de l'Union Soviétique. 
Cette partie contient l’histoire de la création et du développement des camps de 
concentration se rapportant à l'époque entière du pouvoir bolchéviste et la carac
téristique de chaque période. Puis l’auteur décrit la GULAG — l'administration 
générale des camps — celle des groupes de camps et des camps eux-mêmes, les 
fonctions de ses sections, leur coordination, l’énumération des camps, les communi
cations postales, l'organisation de la surveillance, le régime, les normes du régime 
alimentaire etc.

La seconde partie, qui est la partie principale, contient un tableau alphabétique 
des camps connus et la description de chaque camp. Avec cela la description con
tient des indications concernant la situation géographique du camp ou d'un groupe 
de camps, le climat de la région en question et ses caractéristiques économiques. 
L’auteur indique, si c'est possible, le numéro du camp, le lieu où se trouve la direction 
du camp et de ses divisions, leur nombre, le nombre des prisonniers, le genre de 
travail que ceux-ci sont obligés d'exécuter et autres détails. Le texte contient la 
description de 165 camps.

Dans la troisième partie l'auteur cite les textes originaux des décrets du gou
vernement soviétique du 19. DC. 1919 concernant la création des camps / ils sont 
publiés pour la première fois / ainsi que les textes originaux des lois fondamentales 
et des articles du code pénal condamnant les coupables à être incarcérés dans des 
camps de concentration.

Une carte des camps, des plans nombeux des camps particuliers et des schémas 
expliquant la structure de la GULAG, des groupes de camps et des camps particu
liers sont joints au livre.

L'auteur dit dans sa préface:
„Malgré que nos recherches soient basées sur les renseignements des té

moins qui se trouvent actuellement dans le monde libre, il est a supposer que 
certaines descriptions ne soient pas tout à fait exactes et que l'analyse n’eclair- 
cisse que partiellement les problèmes juridiques, administratifs et orga
nisateurs du système de travail coercitif ainsi qu'une petite partie du réseau 
immense des camps de l'URSS soigneusement camouflé et dont l'emplacement 
change souvent. Néanmoins, nous espérons que nos propres données ainsi 
que les documents rares trouvés par nous et les faits concrets se rapportant 
aux camps isolés seront utils aux investigateurs, aux juristes et aux hommes 
politiques. "
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