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УДК 069(470.53)                                                                     С. А. Шевырин
Мемориальный музей-заповедник истории  

политических репрессий «Пермь-36», Пермь

СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О СЛОЖНЫХ ВОПРОСАХ  
ИСТОРИИ МУЗЕЕМ-ЗАПОВЕДНИКОМ «ПЕРМЬ-36»

Музей-заповедник «Пермь-36» хранит память о миллионах репрес-
сированных по политическим мотивам. Эта память сохраняется не толь-
ко в строениях бывшей политической колонии, но и в выставках и экспо-
зициях. Выставки и экспозиции строятся на принципах достоверности, 
показа событий прошлого через судьбы людей, с привлечением фактов 
местной истории. Эти принципы делают выставки музея привлекатель-
ными для посетителей. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : ГУЛАГ, репрессии, Пермь-36, выставка, реа-
билитация, лагерь, заключенный.

Siergiej A. Szewirin 
Muzeum Pamięci-Rezerwat Historii Represji  

Politycznych „Perm-36”, Perm

UPAMIĘTNIANIE TRUDNYCH ZAGADNIEŃ HISTORYCZNYCH 
PRZEZ MUZEUM – REZERWAT HISTORII „PERM-36”

Muzeum – Obóz Pracy „Perm-36” powstał na terenie byłej kolonii pra-
cy poprawczej dla więźniów politycznych. Wszystkie ekspozycje i wystawy 
muzeum opowiadają o trudnych momentach historii ZSRR, o których wielu 
chce zapomnieć. Zadaniem muzeum jest zachowanie pamięci o ofiarach re-
presji politycznych. Historia opowiadana jest tu za pomocą materiałów archi-
walnych, poprzez losy konkretnych osób. Prezentacja źródeł historycznych 
pozwala zagłębić się w epokę poprzez losy konkretnych osób.
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S ł o w a  k l u c z o w e : GUŁAG, represje, Perm-36, wystawa, rehabilita-

cja, obóz, więzienie.

Музей-заповедник «Пермь-36» создан на месте бывшей испра-
вительно-трудовой колонии для политических заключенных. Эта 
колония возникла еще в сталинские времена, в 1946 г. Около тыся-
чи заключенных должны были заготовлять и сплавлять лес. В 1972 г. 
колония приняла первых политических заключенных. Из мордовских 
лагерей в Пермскую область были переведены наиболее опасные, по 
мнению властей, политические заключенные. Именно в это время ко-
лония получила название ВС 389/36, или Пермь-36. Рядом находились 
еще две подобные колонии – Пермь-35 и 37. Среди узников пермских 
политлагерей были авторы и распространители антикоммунистиче-
ской литературы, участники правозащитных групп, религиозных, 
национальных и других организаций – Владимир Буковский, Сергей 
Ковалев, Анатолий Марченко, Юрий Орлов, Василий Стус, Натан 
Щаранский, Глеб Якунин и другие. В 1980 г. при ИТК ВС 389/36 был 
создан участок особого режима для «особо опасных государственных 
преступников». Из трех политлагерей, существовавших на то время 
на территории Пермской области, этот участок был самым жестким – 
заключенные содержались только в камерах за двойными металличе-
скими дверями. Лагерь Пермь-36 был закрыт в 1988 г.

Благодаря усилиям общественности на месте заброшенной коло-
нии ВС 389/36 был создан музей. На территории лагеря сохранились 
уникальные постройки сталинского времени – барак, баня, постройки 
времен политической зоны – барак особого режима с тесными каме-
рами, маленькими прогулочными двориками, ШИЗО. Таким обра-
зом, имеющиеся артефакты могут наглядно рассказать и о ГУЛАГе,  
и о послесталинских политических репрессиях. Экспозиции и вы-
ставки музея истории политических репрессий «Пермь-36», дополняя 
главные экспонаты музея – здания и постройки бывшей политической 
колонии, раскрывают историю репрессий, ГУЛАГа, пермских лагерей 
и колоний советского времени.

Все экспозиции и выставки музея говорят о сложных, негатив-
ных моментах нашей истории, о которых многие просто хотят забыть 
или сделать вид, что этого никогда не было. Задача музея – сохранить 
память о репрессиях, ГУЛАГе, миллионах заключенных, многие из 
которых находились в исправительно-трудовых лагерях по сфабрико-
ванным, вымышленным «делам». 

Мемориальный музей истории политических репрессий раскры-
вает проблемные, сложные вопросы истории с помощью документаль-
но подтвержденных данных. В частности, в своей экспозиционно-вы-
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ставочной деятельности музей тесно сотрудничает с архивами. Так, 
архивно-следственные дела ЧК, ОГПУ, НКВД и МВД, хранящиеся  
в Пермском государственном архиве социально-политической исто-
рии, позволяют наполнить живым содержанием экспозиции, выстав-
ки и аудиовизуальные программы музея.

В фондах ПермГАСПИ хранятся тысячи документов, раскрыва-
ющих трагические судьбы наших земляков. Содержание эпохи наи-
более доходчиво раскрывается через судьбы простых людей, часто 
живших совсем недалеко, для многих – на соседней улице. Такая 
подача исторического материала позволяет максимально углубиться 
в изучаемую эпоху, проникнуться сопереживанием по отношению  
к конкретному человеку, почувствовать, прикоснуться к тому време-
ни через подлинные документы, фотографии и судьбы. 

Одним из первых опытов сотрудничества музея и архива стала пере-
движная выставка «Прикамье. Репрессии. 30–50-е годы», созданная в ян-
варе 2000 г. Архивные документы и фотографии рассказывали о судьбах 
репрессированных пермяков, о пермских «островах ГУЛАГа». Выставка 
была построена в хронологическом порядке и отображала основные 
вехи истории репрессий на материалах Пермского края. За семь лет 
активной работы выставка экспонировалась в сотнях школ Пермского 
края, объехав большинство его районов. Только за первые три года 
выставку увидели 25 тыс. человек. 

Школьники г. Добрянка в 2001 г. написали в журнале отзывов: 
«Нам кажется, что все репрессии от нас далеко. Но, смотря на эти 

фотографии и фильм, осознаешь, что это совсем близко нас касается. 
Все это очень страшно. Все должны знать это и видеть, чтобы не повто-
рять ошибок прошлого».
Для того чтобы сделать материалы выставки еще ближе посе-

тителям, на одном из стендов были представлены материалы из ар-
хивно-следственных дел на людей из конкретного населенного пун-
кта, в котором экспонировалась выставка. Часто это были соседи и 
родственники посетителей. Узнав своих родных, посетители часто 
рассказывали их дальнейшую судьбу, показывали уникальные фото-
графии. На основе такого общения, сотрудничества рождались новые 
экспозиционно-выставочные проекты. Так, в татарском селе Кояново 
на выставку пришли старожилы, которые рассказали о репрессиях 
1930-х гг. в селе. Показали памятник репрессированным жителям села 
у мечети. Впоследствии, благодаря помощи сотрудников ПермГАСПИ, 
были найдены и другие архивно-следственные дела кояновцев. Осо-
бенно поразило дело председателя колхоза «Передовик» Галимзяна 
Максудова. В 1937 г. Максудов был обвинен в создании антисоветской 
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террористической организации, ставившей свой целью вооруженное 
свержение советской власти. 15 ноября 1937 г. тройка приговорила 
Максудова и еще шесть жителей села Кояново к десяти годам ИТЛ.  
Из писем Максудова можно узнать, как велись следственные действия: 

«...Допрос был организован таким образом: раздели до белья  
и в холодной комнате посадили на чугунный стул, продержали на нем – 
1,5 суток, затем 3 суток держали стоя, отчего ноги опухли и стали как 
бревна, ... нелепость его (обвинения. – С. Ш.) для меня была совершенно 
очевидна, и я категорически отказался признать себя виновным, несмо-
тря на меры принуждения, о которых я упомянул выше». «…один раз 
допрашивали без всякого перерыва в течение 3 суток без сна и пищи. 
Допрашивали меня несколько следователей. ... на каждом допросе под-
вергали жестоким избиениям, в результате которых я неоднократно ли-
шался сознания. Избивали меня кулаками, рукоятками наганов. Таких 
издевательств я перенести не мог, и чтобы прекратить свои страдания 
подписал протоколы» [ПермГАСПИ, ф. 641/1, оп.1, д. 6857, т. 1, л. 124–
125, 216 об. ]. 
На основании этих архивно-следственных дел и помощи жите-

лей села в 2004 г. совместно с московской студией «Диасфера» под 
руководством художника-дизайнера и режиссера Юрия Васильевича 
Решетникова был создан слайд-фильм «Судьбы жителей села Кояно-
во». Этот фильм демонстрировался в стилизованном кинозале в поме-
щении старого штаба. 

Совместная работа с студией «Диасфера» продолжилась созда-
нием слайд-фильмов «Социально опасные дети» и «Судьба священ-
ника» (о священнике Култаевской церкви Козьмине, расстрелянном 
в 1937 г.). Для их создания были изучены десятки архивно-следствен-
ных дел. Так, в основу фильма «Социально опасные дети» легли ар-
хивно-следственные дела заключенных – воспитанников детской 
колонии в Кунгуре. В тюремных анкетах заключенных кунгурской 
трудовой колонии у многих было написано «родители репресси-
рованы за контрреволюционную деятельность органами НКВД»  
[ПермГАСПИ, ф. 643/2, оп. 1, д. 26867, л. 78]. Это так называемые «со-
циально опасные дети осужденных», которые «в зависимости от их 
возраста, степени опасности и возможности исправления» подлежали 
заключению в лагеря или исправительно-трудовые колонии НКВД. 
За такими детьми велось особое наблюдение и за малейшие провин-
ности могло быть заведено уголовное дело. Так, в 1938 г. нескольких 
воспитанников обвинили в «террористических намерениях». Они  
«...ночью собирались, вели разговоры о тайге, о прочитанных книгах, 
о возможности построения гиперболоида системы инженера Гари-
на, … при помощи которого можно бы было уничтожить работников 
НКВД» [ПермГАСПИ, ф. 641/1, Оп. 1, д. 4772, л. 8 об]. 
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Школьники всегда с особым вниманием смотрели этот слайд-

фильм, рассказывающий о судьбе их сверстников в сталинскую эпоху.
Летом 2003 г. была открыта крупная экспозиция «ГУЛАГ, исто-

рия, труд и быт». Эта экспозиция разместилась в одном из залов 
бывшего барака для заключенных, построенного еще в сталинское 
время. Экспозиция раскрывает историю исправительно-трудовых ла-
герей Советского Союза – от первых концлагерей 1918 г., в том числе 
пермских, Соловецкого лагеря особого назначения к огромной, ох-
ватывающей многие отрасли народного хозяйства системе трудовых 
лагерей. Среди уникальных экспонатов, представленных в экспози-
ции – чудом сохранившихся деревянных нар, одежды и обуви заклю-
ченного, всегда обращают на себя внимание стенды с документами 
из рассекреченных дел НКВД. Эти следственные дела рассказывают 
посетителю, за что мог человек в то время попасть на долгие годы  
в невероятно тяжелые лагерные условия жизни и труда. Морской офи-
цер Д. Ф. Котельников воевал во время первой мировой войны (в деле 
сохранилась фотография Котельникова в кителе со множеством ор-
денов и медалей), ученый-гидрограф, изобретатель. Обвинен в том, 
что служил в белогвардейской армии Колчака, был личным другом 
Колчака (по совместной службе до революции на флоте). Котельников 
в колчаковской армии занимал должность Директора маяков и лоций, 
должность не столько военную, сколько научную. В деле имеются 
доносы, где сослуживцы пишут, что он не любил Советскую власть  
и при упоминании этой власти говорил: «Извините за выражение, 
Советская власть». И даже однажды пришел с царскими орденами, 
надетыми на красноармейскую морскую форму. В 1930 г. аресто-
ван и осужден на 10 лет за антисоветскую пропаганду и агитацию.  
Отправлен на Беломоро-Балтийский канал [ПермГАСПИ, ф. 641,  
оп. 1, д. 33076]. 

Материалы, содержащиеся в архивно-следственных делах, так-
же раскрывают картину быта, взаимоотношений администрации  
и заключенных в лагерях и колониях, располагавшихся на террито-
рии современного Пермского края. Среди материалов, хранящихся  
в ПермГАСПИ, имеется более 1 500 дел заключенных лагерей и коло-
ний. 

Так, прибывшие в 1930 г. в Вишерский лагерь заключенные от-
казались работать, мотивируя это тем, что «…они осуждены к отбы-
тию наказания в исправдоме не работать, а сидеть, а потому работать 
категорически отказываются». Некоторые заявляли, что «работать на 
власть антихриста они не будут» [ПермГАСПИ, ф. 642/1, оп.1, д. 12820, 
л. 4 – 5 об.]. Также в деле имеются фото заключенных этого лагеря, 
и даже материалы допроса в качестве свидетеля Варлама Шаламова.
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Среди осужденных – Радчук Моисей Дмитриевич, 1897 г. р., 

закончивший учительские курсы, народный учитель. Осужден по  
ст. 58-10 на три года. Есть материалы на Фарфаровского Владими-
ра Дмитриевича, закончившего духовную академию. До революции 
он работал священником, после – учителем в школе 2-й ступени,  
с 1922 г. – сельский священник; осужден за антисоветскую агитацию 
по ст. 58-10 на пять лет.

Осенью 1941 г. в г. Молотов судили 24 женщин, заключенных 
ОЛП № 1, по обвинению в саботаже. Они систематически не выходи-
ли на работу. На суде все они заявили, что им нечего было надеть – 
«постирано и не высохло», «у меня нет одежды в чем бы я могла рабо-
тать. Я имею юбку и кофту на себе и больше у меня ничего нет». Всем  
был добавлен срок. 

В другом подобном деле 1943 г. приведен арматурный список ве-
щевого довольствия женщины-заключенной (табл. 1):

Таблица 1
Список вещевого довольствия женщины-заключенной

Наименование Штук Срок 
службы, лет

Шапка 1 1
Телогрейка 1 1 
Брюки ватные 1 2 
Брюки летние 1 2
Рубаха нательная 1 2
Трусы  1 2
Юбка 1 2
Платье 1 2
Кофта 1 2

               [ПермГАСПИ, ф. 643/2, оп.1, д. 86097, л. 17].
Осенью 2016 г. в Мемориальном комплексе политических ре-

прессий была открыта выставка «Долгое возвращение», посвящен-
ная реабилитации, тому непростому пути, который прошли жертвы 
репрессий к своему оправданию – от признания, что власть может 
ошибаться, до понимания преступных действий организаторов ре-
прессий и масштабных реабилитационных мероприятий. В работе 
над выставкой использовалась уникальная база данных на репрес-
сированных жителей Пермского края, которая наглядно показывает 
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динамику арестов и освобождений. Пик арестов пришелся на 1937 г.  
(8 тыс. чел.). В конце 1938 г. аресты пошли на убыль и начались освобо-
ждения. Власть признала, что эти люди были арестованы и репресси-
рованы без состава преступления. Но это еще не было реабилитацией. 
Освобожденные давали подписку о неразглашении и часто молчали 
о своем аресте и методах ведения упрощенного следствия всю жизнь. 
Особой экспозиционной выразительностью обладают письма род-
ственников репрессированных с просьбой сообщить о судьбе своих 
родных. Так, например, Атемьева Пелагея Ефимовна в 1958 г. все еще 
ждала своих расстрелянных в 1937 г. сыновей: 

«В 1937 году два моих сына по неизвестной мне причине в авгу-
сте месяце были арестованы и осуждены на 10 лет без права переписки 
со своей семьей. … Я, как мать, прожившая 80 лет, прошу разыскать 
сыновей. Из всей семьи осталась одна я и дочь 60 лет. Теперь не имею 
никакой материальной поддержки, никто не оказывает помощи» [Пер-
мГАСПИ, ф. 641/1, оп.1, д. 14313, л. 3 – 3 об.]. 
В мае 2017 г. в Мемориальном комплексе политических репрес-

сий была открыта выставка «Вещдок». Вещественные доказатель-
ства – молитвенник, портрет императора, записки или письма с кри-
тикой советской власти, книги и брошюры, где упоминались недавние 
лидеры государства – Троцкий, Зиновьев, Каменев и др. Несколько 
архивно-следственных дел связаны с портретами действовавших 
деятелей большевистской партии и Советского государства. Некото-
рые портреты разорваны, другие – исчерканы, проткнуты. Все это –  
«вещдоки». 

Вот портрет Сталина в журнале «Огонек», изорванный Южа-
ковой Ларисой Петровной из-за того, что, по ее словам, «Все доро-
го купить, одеть нечего – вот ведь до чего довел наш правитель…».  
За это действие Линейный суд Пермской железной дороги пригово-
рил Л. П. Южакову к 10 годам заключения. Достаточно частым осно-
ванием для ареста становились критические высказывания граждан  
в адрес государства, власти, правительства. Эти высказывания могли 
быть в виде песен и частушек, анекдотов, листовок.

«Мы колхозники, трудимся и работаем,
А хлеба нет, кормиться нечем.
Нет виновников,
Если колхозник не обеспечен.
Неужели голод скосит?
Председатель хлеб не просит.
Он не пишет никуда,
Его семья, видно, сыта…». 
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За эти стихи Никита Васильевич Леканов в сентябре 1937 г. был 

приговорен тройкой при УНКВД Свердловской области к расстрелу. 
В вину ему ставилась «махровая контрреволюционная пропаганда» 
[ПермГАСПИ, ф. 641/1, оп. 1, д. 17012].  

Василий Иванович Лаищев в 1945 г. написал «Воззвание партии 
“Народной воли”», в котором критиковал внутреннюю политику со-
ветского государства. За это был осужден по ст. 58, ч. 10 к десяти го-
дам лишения свободы. Уже из тюрьмы он передал на волю вышитый 
платок, который также стал «вещдоком» [ПермГАСПИ, ф. 641/1, оп. 1, 
д. 17012].

Все дела, основанные на подобных уликах и «вещдоках» после 
XX съезда партии, осудившего массовые репрессии, были пересмо-
трены и получили завершение в виде реабилитирующего постановле-
ния с пометкой «за отсутствием состава преступления».

Еще один аспект раскрытия эпохи репрессий и террора через 
судьбы людей заключается в том, что в рассказ вносятся позитивные 
смыслы для восприятия отечественной истории: ведь многие наши 
соотечественники, несмотря на страшные испытания, сумели сохра-
нить человеческое достоинство, мужество, честь. Школьница из села 
Верхнее-Калино, посмотрев выставку и слайд-фильм, написала: 

«Я горжусь теми людьми, которые вынесли годы мучений и стра-
даний, которые не сломались. Это трогает до слез. Вы храните нашу 
историю» [Книга отзывов...].
Благодаря многолетнему продуктивному сотрудничеству Мемо-

риального комплекса политических репрессий и Пермского государ-
ственного архива социально-политической истории создаются очень 
интересные, документально подтвержденные и в то же время эмоцио-
нально наполненные выставки и экспозиции, слайд- и видеофильмы. 
Эти выставки и экспозиции, повествуя о самых острых проблемах 
ХХ  в., не позволяют забыть ошибки прошлого и способствуют фор-
мированию нового гражданского общества, для которого важны де-
мократические идеалы.
_________________

Книга отзывов мемориального музея «Пермь-36». Рукопись.
Пермский государственный архив социально-политической истории 

(ПермГАСПИ). Ф. 641. Архивные уголовные дела на лиц, снятых с оперативного 
учета в ИЦ УВД Пермского облисполкома.


