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Лозунги 1920–30-х годов 

30 октября в России – День памяти жертв политических репрессий. 

Официально эта дата появилась после выхода в свет постановления 

Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 г. «Об установлении Дня памяти 

жертв политических репрессий». 

Политический террор в нашей стране 

унес бесчисленное количество жизней. 

«На  сегодняшний день документально 

известно о   4 750 000 (четыре миллиона 

семьсот пятьдесят тысяч) арестованных 

по политическим обвинениям за период 

с  25 октября  1917-го  по март 1953 года, 

и  цифра растет с открытием новых 

документов и архивов. Из числа 

арестованных более полутора миллионов 

были расстреляны по приговорам 

внесудебных и реже судебных органов» (3).  

Точное число погибших в репрессиях 

установить уже не удастся. Многие 

исследователи убеждены, что эти цифры 

сопоставимы с количеством погибших в годы 

Великой Отечественной войны. «Жертв было слишком много. Уничтожены 

целые экономические и бытовые уклады, социальные слои: интеллигенция, 

предприниматели, крестьяне… Истреблены самые лучшие – сильные, 

смелые, образованные, преданные свободе… Затянувшаяся на многие годы 

гражданская война власти со своим народом породила грандиозную 

репрессивную систему…» (5). 

Сотни тысяч человек были названы «врагами народа». Этот термин еще 

в 1917 г. большевики заимствовали у деятелей Великой французской 

революции. Им обозначали противников режима – контрреволюционеров. 

Любой человек, обвиняемый в «антисоветской деятельности» – шпионаже, 

противоправительственной агитации, причинению ущерба советской 

экономике (вредительстве), а часто просто нелояльности по отношению к 

советской власти – мог стать врагом народа. 

Наказание «врагам» было определено статьей 58 Уголовного кодекса 

РСФСР. Высшей и самой массовой мерой наказания по этой статье были 

расстрел «с конфискацией всего имущества» или лишение свободы на 10 лет 



 

П. Т. Зубарев, заместитель наркома 
земледелия, вместе с сослуживцами. 

Начало 1930-х годов. 
В марте 1938 года его расстреляли. 

Он удален с фотографии вместе с другими 

коллегами, разделившими его участь 

«с конфискацией всего 

имущества». Следом за 

«врагами народа» наказанию 

подвергались их родственники 

и знакомые. Поэтому люди 

старались скрывать факты 

знакомства или   родства 

с новоявленными «шпионами», 

«контрреволюционерами», 

«троцкистами» и др. 

Репрессии меняли жизнь, 

страх надолго поселился в 

сознании советских людей. 

Самым распространенным 

способом «отказа» от осужденных было вырезание или выскабливание их 

изображений с общих фотографий, вычеркивание упоминаний о них 

со страниц книг или журналов. Уже изданные сочинения репрессированных 

авторов просто уничтожались. То, что уничтожить по каким-то причинам 

было невозможно, подвергалось «корректуре». Многие книги сами стали 

жертвами репрессий: из них вырезали 

листы, вымарывали имена, убирали под 

замок в специальные хранилища. 

В фонде сектора редких изданий 

Национальной библиотеки Республики 

Адыгея хранится документ-

свидетельство. Это «Большая советская 

энциклопедия», выходившая в свет 

в   1920–30-х годах. Ее страницы 

сохранили следы таких «правок». 

В  тексте многих томов заштрихованы 

фамилии репрессированных, а кое-где  – 

целые статьи. Например, в  седьмом 

томе энциклопедии были полностью 

зарисованы  две  биографии  –

Н. П. Брюханова  и  А. С. Бубнова. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Два изображения одной и той же страницы со статьей о Н. П. Брюханове. 

Первая еще чистая, без вымарываний; вторая – после «правки» 



Николай Павлович Брюханов занимал разные руководящие посты. На 

момент ареста (3 февраля 1938 г.) – персональный пенсионер союзного 

значения. Обвинен в участии в контрреволюционной террористической 

организации. Расстрелян 1 сентября 1938 г. Вскоре после него были 

арестованы его старший брат (расстрелян 3 октября 1938 г.) и его старший 

сын (расстрелян в 1941 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два изображения одной и той же страницы со статьей о А. С. Бубнове 
(из разных экземпляров энциклопедии). Одна – чистая, без вымарываний, 

и другая – после «внесения исправлений» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Титульные листы изданий подвергались вымарываниям в первую 

очередь. На этом примере можно проследить хронологию судебных 

процессов. Разные «корректоры», каждый в свое время, работали разными 

чернилами. Заштрихованы фамилии репрессированных Н. И. Бухарина 

(1938), М. Н. Покровского (1932), Н. Осинского (1938), Е. А. Преображенского 

(1937), К. Радека (1939). 

Распространенным обвинением 1930-х гг. было обвинение в троцкизме. 

Одно из самых громких «разоблачений» 1937-1938 гг., которое стало началом 

массовых репрессий в Красной Армии, – дело «антисоветской троцкистской 

военной организации», или «Дело Тухачевского». Группу высших советских 

военачальников во главе с маршалом М. Н. Тухачевским обвинили в 

организации военного заговора с целью захвата власти. Понятно, что сразу 

(или вскоре) фамилии этих военных деятелей были «удалены» со страниц 

Большой советской энциклопедии. 

 



Во время судебных процессов 

1930-х годов все газеты и журналы 

печатали жесткие резолюции, письма 

и даже стихи, требовавшие самых 

суровых наказаний для подсудимых. 

Партийное руководство и бдительная 

общественность зорко следили за 

тем, чтобы фамилии «врагов народа», 

их художественное, литературное 

или научное наследие вовремя 

изымалось из читательского оборота. 

Библиотечные работники 

в обязательном порядке должны 

были проводить чистки своих 

фондов.  

Издавались распоряжения, 

игнорировать которые было 

опасно. Фонды проверяли  особые  

комиссии. В 1937 г. журнал  

«Красный   библиотекарь»  (№5)   

опубликовал   статью  «Результаты  

беспечности и  благодушия».  

Это  история «разоблачения» 

директора Иркутской  центральной 

библиотеки   Медведчикова. Из-за 

его «беспечности и благодушия»   

в  библиотеке «обнаружилась 

засоренность контрреволюционной 

литературой,  негодные  книги  

не только засоряли полки,  

но попадали на  руки к  читателям» 

(2, с. 57). Судя по тексту статьи 

Медведчиков и некоторые его 

сотрудники были наказаны. 

 

 
Плакат 1937 года.  

Художник В. Н. Дени (1) 

 
 

Редакторами военного отдела  
Энциклопедии были маршалы  

К. Е. Ворошилов и  
М. Н. Тухачевский.  
22 мая 1937 года  

Тухачевский был арестован,  
11 июня 1937 года осужден 

и приговорен к расстрелу 
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